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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная работа представляет собой конспективное изложение кур#
са отечественной истории с древнейших времен до наших дней, рас#
считанное прежде всего на абитуриентов, готовящихся к сдаче всту#
пительных экзаменов. Работа содержит необходимый объем инфор#
мации, усвоение которой позволит систематизировать знания по ис#
тории, полученные в средней школе.

Объем каждого вопроса рассчитан на такое количество материа#
ла, которое позволяет излагать ответ на вопрос экзаменационного
билета в течение 7–10 минут.

Работа составлена на основе действующей школьной программы
и в соответствии с программой вступительных экзаменов вуза. Она
содержит общепринятые большинством историков факты и концеп#
ции. Альтернативные мнения приводятся лишь по вопросам, кото#
рые до сих пор являются дискуссионными.

Настоящая работа не может служить единственным источником
при подготовке к экзаменам. В ней предлагается лишь схема ответа
на соответствующий вопрос, поэтому в конце работы дается список
дополнительной литературы.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА
И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

Образование государств у народов Закавказья,
Средней Азии и Северного Причерноморья

I. Периодизация первобытно0общинного строя

Первобытно#общинный строй — самый длительный период в исто#
рии человеческого общества. Его начальная дата определяется време#
нем появления человека на земле (около 3  млн. лет тому назад). Конеч#
ная дата первобытно#общинного строя (время возникновения классо#
вого общества и государства) у разных народов различна.

В соответствии с наиболее крупными изменениями в состоянии
производительных сил строится периодизация первобытнообщин#
ного строя, который принято делить на века: каменный, бронзовый,

железный.
В свою очередь каменный век делится на:
палеолит — древний каменный век;
мезолит — средний каменный век;
неолит — новый каменный век.
Промежуточное время между неолитом и бронзовым веком архе#

ологи называют энеолитом (медно#каменным веком).
Палеолит делится на три периода:
1. Ранний палеолит — около 700#100 тыс. лет до н.э. Это время

выделения человека из животного мира в результате труда и речи.
Основные занятия — собирательство, охота. Формой трудовой и об#
щественной организации было человеческое стадо. Древнейшие ран#
непалеолитические стоянки на территории бывшего СССР найдены
в Армении, Абхазии, Юго#Осетии, Туркмении, Киргизии.

2. Средний палеолит — 100–40 тыс. лет до н.э.  (время зарождения
родового строя). Этот период характеризуется наступлением сурового
ледникового климата. В северной части Европы и Сибири образовался
сплошной ледниковый покров толщиной до 1–2 км.

В  борьбе с природой человек научился добывать огонь. Изменил#
ся внешний облик человека, он стал ближе к современному (так на#
зываемый неандертальский человек)1.

1 От находки останков человека в Неандертале (Германия).
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В это время человек стал охотиться на крупных животных, исполь#
зуя их шкуры для одежды, совершенствовались орудия охоты.

На территории бывшего Советского Союза стоянки людей вре#
мени среднего палеолита найдены на Украине, в Крыму, на Кавказе,
в районе Средней и Нижней Волги.

В этот суровый период крепла связь родичей между собой возни#
кали предпосылки появления родового строя.

3. Поздний палеолит — 40#13 тыс. лет. до н.э.

II. Расцвет родового строя. Время господства матриархата

В период позднего палеолита совершенствовались орудия труда.
Наряду с каменными орудиями появляются орудия из кости. Появ#
ляются искусственные жилища — землянки, что свидетельствует об
оседлости населения.

Население увеличивается, увеличение населения приводит к уве#
личению общин, появились брачные связи между жителями разных
общин, а это привело к улучшению физического типа человека.
С этого времени складывается современный нам антропологичес#
кий тип (так называемый кроманьонский человек)2.

В период позднего палеолита на смену первобытному стаду приходит
более высокая форма организации общества — родовая община. Родство
устанавливалось тогда только по материнской линии, и поэтому эта стадия
родового строя (до появления парного брака) называется матриархатом.
В это время женщина играла важную роль в хозяйстве. В первобытной
родовой общине сложились свои внутренние жесткие законы. Личность
отдельного человека и даже его жизнь целиком принадлежала роду. Уход
из рода отдельного человека был невозможен, так как обрекал его на голод#
ную смерть. Несколько родов образовывали племена. Матриархат про#
должался до времени распространения металла.

В этот период появляется первобытное искусство (статуэтки, изоб#
ражающие женское существо и различных животных, наскальная
живопись), появляются и первые религиозные представления. В это
время началось заселение Евразии. К концу палеолита (25–13 тыс.
лет до н.в.) относится заселение Америки племенами, вышедшими из
Сибири. Продвижение проходило через Берингов пролив.

Дальнейший расцвет родового строя был связан с периодами:
4. Мезолита (13–4 тыс. лет до н.э.).
5. Неолита (4–2 тыс. лет до н.э.).

2 От находки останков человека в пещере Кро#Маньон (Франция).
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В период мезолита началось таяние ледника, ледник отступал к се#
веру, оставляя большие пространства земли, пригодной для земледе#
лия. В период неолита было открыто земледелие, второе занятие, кото#
рое появляется в период неолита — оседлое скотоводство. Животных
стали приручать еще с периода мезолита, наконец, таяние ледника
привело к появлению многочисленных рек и озер, а это в свою оче#
редь способствовало развитию рыболовства.

На Восточно#Европейской равнине древнейшей земледельческой
културой, свидетельствующей о расцвете родового строя, была Три0

польская, названная по селу Триполье близ Киева (3 тыс. до н.э.).

III. Разложение первобытно0общинного строя

Бронзовый век (3–1 тыс. до н.э.). Темп исторического развития
особенно ускорился в связи с открытием металла — меди и бронзы
(сплава меди с оловом).

Переход к металлическим орудиям труда привел к первому круп#
ному общественному разделению труда — отделению скотоводства
от земледелия. Возросла роль мужчины в производстве. На смену
матриархату пришел патриархат.

Занятие скотоводством повлекло за собой интенсивное переме#
щение родов, укрупнение родов и племен.

В период бронзового века начали складываться большие культур#
ные общности, соответствующие языковым семьям, из которых выш#
ли народы, населяющие в настоящее время Европу, Центральную
Азию, Закавказье, Северный Кавказ.

Это индоевропейская языковая семья (иранцы, индийцы, армя#
не, англичане, германцы, французы, балты, славяне и др.); угро0фин0

ская (финны, эстонцы, карелы, ханты, мордва и др.); иберийско0кав0

казская (народы Северного Кавказа); тюркская (народы Сибири и
Северо#Восточной Азии).

Бронзовый век — век начала распада родового строя.

Признаками распада родового строя являются:

возникновение имущественного неравенства,

сосредоточение богатств в руках старейшин и вождей племен,

учащение вооруженных столкновений между племенами,

обращение пленных в рабов,

превращение рода из кровнородственного коллектива в терри0

ториальную общину.

О разложении родового строя свидетельствуют раскопки знаме#
нитого Майкопского кургана на Северном Кавказе и кургана в Три#
алети (южнее Тбилиси).
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Железный век (I  тыс. до н.э.). С I  тыс. до н.э. широкое распростра#
нение получило железо, которое полностью вытеснило бронзу и ка#
мень. Более совершенные железные орудия стали использоваться в
ремесле, что повлекло за собой второе крупное разделение труда —
отделение ремесла от земледелия. В железный век еще больше стало
производиться прибавочного продукта, что привело к появлению час#
тной собственности.

Накопление богатства изменяет характер первобытных войн. Те#
перь война ведется только ради грабежа, становится постоянным
промыслом. Эти войны усиливают власть военачальника#вождя и
родовых старейшин. Военный вождь формирует дружину, в дружи#
не уже не было родовых связей, дружинники были связаны между
собой личной преданностью князю. Народное собрание отходит на
задний план. Наступает эпоха военной демократии. В этот период
демократия в форме народного собрания, совета старейшин суще#
ствует лишь формально. Вожди, опирающиеся на дружину, господ#
ствуют над массой рядовых соплеменников.

Так разлагающееся родовое общество превращается в классовое
общество. На развалинах родового строя возникает государство.

IV. Рабовладельческие государства на территории

      Закавказья, Средней Азии и Северного Причерноморья

Имущественное и социальное неравенство привело к делению
общества на классы и к созданию аппарата власти, в задачу которого
входило обеспечение господства одной группы населения над дру#
гими и защиты страны от внешней опасности.

Первые в истории человечества государства были рабовладельчес#
кими. Основными классами рабовладельческого общества были рабов0

ладельцы и рабы. Раб не имел права собственности на средства произ0

водства, он сам и результаты его труда являлись собственностью ра0

бовладельца. Кроме рабов и рабовладельцев в рабовладельческом обще#
стве имелся слой мелких свободных производителей, имевших свое хо#
зяйство (общинников). Эпоха рабовладельческого общества просущество#
вала около двух тысячелетий и дошла до III–V вв. н.э.

Древнейшие рабовладельческие государства на территории СНГ
находились в Закавказье, Средней Азии и Северном Причерномо#
рье. Общими чертами для них были:

1) огромная территория, на которой проживали различные племена;
2) государственная власть существовала в форме древневосточ#

ной деспотии. Исключение составляли греческие города#государ#
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3. Армянское царство
(Великая Армения) (I в.
до н.э.).
Период наивысшего
расцвета приходится на
период правления царя
Тиграна II Великого (95
–56 гг. до н.э.)
K началу I в. н.э. народы
Закавказья оказались
под властью Рима

 Kушанское царство
(II до н.э. — III в.
н.э.)

Боспорское царство (V в. до
н.э. – IV в. н.э.)
В 107 г. до н.э. в Боспорском
царстве произошло восстание
ремесленников, крестьян, а
также рабов под
предводительством Савмака.
Восстание было подавлено. В
первых веках н.э.
Причерноморье попало в
зависимость от Рима.

ства Северного Причерноморья, которые были рабовладельчески#
ми республиками;

3) прочность и порядок этих государств поддерживался силой
оружия;

4) религией было язычество;
5) все эти государства прекратили свое существование в резуль#

тате нашествия армии сильных рабовладельческих империй — Пер#
сии, Македонии, Рима.

Закавказье Средняя Азия Северное Причерноморье

1. Урарту (IX–VI вв. до
н.э.) на Армянском
нагорье в районе озера
Ван. Период наивысшего
расцвета приходится на
VIII в. до н.э.

Хорезм (низовье
Аму#Дарьи),
Согдиана (на реке
Зеравшан),
Бактрия (Верховье
Аму#Дарьи),
Середина I тыс.
до н.э.

Скифское царство (VI–III вв.
до н.э.). Период расцвета
приходится на III в. до н.э.

2. Kолхида (Западная
Грузия),
Иберия (Восточная
Грузия),
Албания (Азербайджан)
(VI–I вв. до н.э.)

Греко#Бактрийское
царство (с III в. до
н.э.).
Парфянское царство
(со II в. до н.э.).

Греческие города#
государства. Наиболее
известными из них были:
Ольвия (недалеко от
Николаева),
Херсонес (близ Севастополя),
Пантикапей (Kерчь),
Питиус (Пицунда),
Диоскуриада (Сухуми),
Фасис и др.
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ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ

Образование Древнерусского государства

1. Происхождение и расселение восточных славян.
2. Занятия, общественный строй, верования.
3. Образование Древнерусского государства.

Вопрос о происхождении славян дискуссионен в современной
науке. Выдающиеся историки Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев,
В.О.Ключевский поддерживали версию русских летописей (в пер#
вую очередь — «Повести временных лет») о том, что прародиной
славян является Дунай.

Правда, В.О. Ключевский вносил дополнение: с Дуная славяне
попали на Днепр, где оставались около пяти веков, после чего в VII в.
восточные славяне постепенно расселились по Русской (Восточно#
Европейской) равнине.

Большинство современных ученых считает, что прародина сла#
вян находилась в более северных регионах (Среднее Поднепровье и
Поприпятье или же междуречье Вислы и Одера). Академик Б.А. Ры#
баков, на основании новейших археологических данных, предлагает
объединить оба варианта прародины славян. Он считает, что прас#
лавяне размещались в широкой полосе Центральной и Восточной
Европы (от Судет, Татр и Карпат до Балтийского моря и от Припяти
до верховьев Днестра и Южного Буга).

По византийским источникам устанавливается, что к VI в. н.э.

славяне занимали обширные пространства Центральной и Восточ0

ной Европы и делились на 3 группы: 1) склавины (жили между Дне0

стром, средним течением Дуная и верховьями Вислы); 2) анты (Меж0

дуречье Днепра и Днестра); 3) венеды (бассейн Вислы). Всего авто0

ры называют около 150 племен славян.

В науке высказано мнение, что указанные три группы в своем

развитии дали три ветви славянства: южную (склавины), западную

(венеды) и восточную (анты).

Однако источники VI в. не содержат еще указаний на какие#то
различия между этими группами, а, наоборот, объединяют их, отме#
чают единство языка, обычаев, законов. «Племена антов и славян
сходны по своему образу жизни, по своим нравам и своей любви к
свободе», «издавна живут в народоправстве»  (демократии), «отлича#
ются выносливостью, храбростью, сплоченностью, гостеприимством,
языческим многобожием и обрядами». У них много «разнообразного
скота», они «возделывают хлебные злаки, особенно пшеницу и про#
со». В своем хозяйстве они использовали труд «рабов — военноплен#
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ных», но не держали их в бессрочном рабстве, а по истечении «некото#
рого времени отпускали за выкуп» или предлагали остаться у себя «на
положении свободных или друзей» (мягкая форма патриархальной
системы рабства). Наряду с народным собранием у славян были пле#
менные вожди или князья.

В VI в. племенная раздробленность у славян еще не была преодо#
лена, но тенденция к объединению уже имелась. Этому способство#
вала обстановка эпохи (войны с Византией на протяжении всего
VI в.; необходимость борьбы с кочевниками и варварами; в III в.
по Европе смерчем проходят готы, в IV в. нападают гунны; в V в.
произошло вторжение авар в Приднепровье и т.д.).

В этот период начинают создаваться союзы славянских племен.
Эти союзы включали в себя 120–150 отдельных племен, имена кото#
рых были уже утрачены. Грандиозную картину расселения славянс#
ких племен на великой Восточно#Европейской равнине дает Нестор
в «Повести временных лет» (что подтверждено как археологически#
ми, так и письменными источниками).

На правобережье среднего течения Днепра жили поляне (с цент#
ром в Киеве). На берегах Сожа (Могилев) — радимичи; на Оке — вяти#
чи (Калуга, Тула, Могилев + басейн Москвы#реки). К северу и западу
от полян обитали древляне (Искоростень). В Прикарпатье жили белые
хорваты; в бассейне рек Сулы, Десны (Чернигов, Полтава) — северяне.
В районе озера Ильмень находились ильменские словене. В верховьях
Волги, Двины, Днепра — кривичи (Смоленск) и т.д.

В конце VI — начале VII вв. на Волыни, Побужье, Верхнем Подне#
стровье возникает политическое образование, которое историки на#
зывают «держава волынян» (с царем Маджаком). Известно о его свя#
зях, даже союзе с Византией. Уничтожили «державу волынян» ава#
ры (русские летописи называли их «обрами»).

Очевидно, подобное политическое образование имело место и в Сред#
нем Поднепровье. Нестор приводит сказание о Кие, основателе Киева,
который княжил «в роде своем», о его поездках в Византию.

Основным занятием славян являлось земледелие, ставшее уже
повсеместно пашенным. К моменту образования государства на сме#
ну родовой общине пришла территориальная или соседская (общи#
на владела определенной территорией; ее земли делились на обще#
ственные и личные).

Община (мир, вервь) играла большую роль в жизни русской деревни.
Это объяснялось сложностью и объемом земледельческих работ (кото#
рые мог выполнить только большой коллектив); необходимостью следить
за правильным распределением и использованием земли, коротким сро#
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ком сельскохозяйственных работ (он длился от 4#4,5 мес. близ Новгорода
и Пскова  до 5,5–6 мес. в районе Киева).

Славяне были язычниками (обожествляли силы природы, верили в
добрых и злых духов). Главными богами славян были: Перун — бог вой#
ны, молнии и грома; Велес — покровитель скотоводства, торговли; Сва#
рог — бог огня и т.д. Особо почитался бог Солнца (различные племена
называли его по#разному: Хорос, Даждьбог, Ярило и т.д.).

Арабские источники говорят об образовании в VIII в. на террито#
рии, занимаемой восточными славянами, трех политических цент#
ров: Куябы, Славии и Артсании (Артании). Куяба — политическое
объединение южной группы восточнославянских племен во главе с
полянами, с центром в Киеве. Славия — объединение северной груп#
пы восточных славян во главе с новгородскими словенами. Центр
Артании (Артсании) вызывает споры у ученых (называются города
Чернигов, Рязань и другие).

В начале IX в. усиливается дипломатическая и военная активность
восточных славян. В самом начале IX в. они совершили походы на Су#
раж в Крыму; в 813 г. — на остров Эгину. В 839 г. русское посольство из
Киева посетило императоров Византии и Германии.

В 860 г. ладьи русов появились у стен Константинополя. Поход свя#
зан с именами киевских князей Аскольда и Дира. Этот факт говорит
о наличии государственности у славян, живших в среднем Поднепро#
вье. Многие ученые считают, что в то время Русь выступила на арену
международной жизни в качестве государства.

Есть сведения о договоре между Русью и Византией после этого
похода и о принятии Аскольдом и его окружением, дружинниками
христианства.

Русские летописцы начала XII в. включили в летопись легенду
о призвании северными племенами восточных славян в качестве кня#
зя варяга Рюрика (с братьями или же с родственниками и дружинниками)
в IX веке. Сам факт пребывания варяжских дружин на службе у славянс#
ких князей не вызывает сомнения (служба русским князьям считалась
почетной и прибыльной). Допустимо, что и Рюрик был реальной истори#
ческой личностью. Одни историки даже считают его славянином; другие
видят в нем Рюрика Фрисландского, совершавшего набеги на Западную
Европу. Л.Н. Гумилев высказал точку зрения, что Рюрик (и племя русов,
прибывшее с ним) — из Южной Германии. Дать точный ответ на вопрос
невозможно из#за ограниченности источников.

Но эти факты никак не могли повлиять на процесс создания Древ#
нерусского государства — ускорить или замедлить его. Версия же об
иноземном происхождении той или иной династии вообще типична
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для раннего средневековья (например, легенда о призвании бриттами
англосаксов и создании Английского государства).

О правлении Рюрика в Новгороде известно очень мало. Есть дан#
ные, что был он князем суровым, подавил в Новгороде восстание не#
коего Вадима.

После смерти Рюрика в 879 г. в Новгороде власть перешла к вож#
дю одного из варяжских отрядов — Олегу. В 882 г. Олег предпринял
поход на Киев, обманом убил киевских князей Аскольда и Дира (пос#
ледних из рода Кия). Эта дата (882 г.) традиционно считается датой
образования Древнерусского государства. Центром объединенного
государства стал Киев.

Существует точка зрения, что поход Олега на Киев был первым актом
в драматической вековой борьбе между прохристианскими и проязы#
ческими силами на Руси (после крещения Аскольда и его сподвижников
родоплеменная знать, жрецы обращаются за помощью к князьям — языч#
никам Новгорода). Сторонники этой точки зрения обращают внимание
на то, что поход Олега на Киев в 882 г. менее всего был похож на завоева#
ние (в источниках нет ни слова о вооруженных столкновениях по пути,
все города по Днепру отворяли свои ворота).

КИЕВСКАЯ РУСЬ

1. Киевская Русь — раннефеодальная монархия.
2. Основные этапы развития Древнерусского государства.
3. Принятие христианства на Руси.
4. Внешняя политика Киевской Руси.

Киевскую Русь можно охарактеризовать как раннефеодальную

монархию. Ее образование стало итогом сложного и длительного
процесса формирования феодальных отношений, подготовленным
всем ходом развития полутора десятков восточнославянских племен#
ных союзов.

Во главе государства стоял великий князь киевский. Его дружин#
ники осуществляли управление страной, суд и расправу. Дружин#
ники помогали князю управлять его домом и хозяйством, строили
города#крепости, созывали воинов; отправлялись в другие страны
послами князей, торговали княжескими товарами. Зависимость от#
дельных племенных союзов от киевского князя часто ограничива#
лась лишь уплатой дани.

Условно в истории Древнерусского государства можно выделить
следующие этапы:
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начало IX в. — 882 г. — Складывание единого государства
у восточных славян Древней Руси
с центром в Киеве.

882#912 гг. — Возникновение государства
Киевская Русь.

912#1054 гг. — Развитие и укрепление
раннефеодального государства
на Руси.

1054#1093 гг. — Накопление противоречий,
усиление кризисных явлений
в Древнерусском государстве.

1093#1132 гг. — Преддверие феодальной
раздробленности на Руси.

Олег (882#912) покоряет племена древлян, северян, радимичей;
позднее — дулебов, белых хорватов. Его преемник Игорь (912–945)
присоединяет уличей и тиверцев. Святослав (964–972) и Владимир
(980#1015) совершают походы против последнего восточнославянс#
кого племени, сохранившего свою независимость, — вятичей.

В этих завоевательных походах окончательно рушатся и исчеза#
ют старые племенные деления, и складывается территория Древне#
русского государства. Ученые полагают, что к начальному периоду
истории Древнерусского государства относится завершение обра#
зования древнерусской народности — общности в языке, хозяйстве,
культуре, — которая обусловила слияние разрозненных племен и
других этнических элементов, поглощенных славянами.

Ключом к пониманию ранней русской государственности являет#
ся механизм сбора дани великим киевским князем с подвластных зе#
мель — «полюдье». По сути дела, полюдье — это первая, наиболее
обнаженная форма господства и подчинения, осуществления права
на землю, установления понятия подданства. Великие князья собира#
ли дань, вместе с дружиной объезжая подвластные земли в течение
всей зимы (полюдье длилось 6 месяцев, с ноября по апрель). Полюдье
не проникало в глубинные области, шло по самой границе территории
каждого племенного союза. Механика сбора дани с каждого крестья#
нина была разработана местными князьями; определенное количе#
ство дани из отдаленных районов заранее свозилось к пунктам, через
которые проходило полюдье киевского князя.

Полюдье не являлось разгульным разъездом киевского князя и
его дружины по городам и весям без разбора — дань была тарифи#
цирована; княгиня Ольга (945#964) после восстания древлян и убий#
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ства Игоря в 945 г. регламентировала размер дани («уроки») и на#
значила определенные места для княжеских опорных пунктов («по#
госты»).

Таким образом, полюдье следует представлять не как первичную
форму сбора дани, а как итоговую фазу этого процесса, охватившего и
местные племенные дружины (последние являлись промежуточным
звеном между деревней и полюдьем киевского князя).

Родословная русских князей IX0XII вв.

(указаны даты великого княжения в Киеве)
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Историки выделяют следующие особенности социально#эконо#
мического и политического развития Киевской Руси:

1. Процессы социально#классовой дифференциации шли медленнее,
чем в Западной Европе  той эпохи. Крупная частная собственность на
землю (вотчина) не играла ведущей роли в экономике Руси; основана она
была на труде рабов (челяди, холопов) и полусвободных.

2. Основной единицей хозяйственного и общественного устрой#
ства оставалась свободная земледельческая община — коллектив#
ный собственник, организующий все виды деятельности человека:
трудовую, обрядовую, культовую. Внутри общины действовали прин#
ципы прямой демократии: коллективное принятие решений, выбор#
ность старейшин.

3. Князь в Киевской Руси не был государем в полном смысле сло#
ва. Государственное устройство держалось на договоре («ряде») зе#
мель отдельных союзов племен и княжеской власти, который пре#
дусматривал взаимные обязательства.

По определению А.Н. Сахарова, «раннее Киевское государство
с политической точки зрения — федерация княжеств и непосред#
ственно подчиненных великому князю территорий, с социально#эко#
номической точки зрения — совокупность территориальных общин
с элементами родовых отношений».

4. Господствовал идеал «народоправства» («вечеправства»). На#
родное собрание (вече) решало важнейшие вопросы в жизни горо#
дов, волостей: вопросы войны и мира, денежных сборов и т.д.

5. Древнюю Русь скандинавские саги называли «гардарик»
(«страна городов»). Но города Руси — это не только центры торговли,
ремесла. Это — и своеобразные города#государства (центры, к кото#
рым тяготела округа).

6. Рядовое население Киевской Руси было вооружено, организовано
по десятичной системе (десятки, сотни, тысячи). Это народное ополчение
было решающей силой в походах, войнах; подчинялось оно не князю,
а вечу. Подобная традиция сложилась под влиянием постоянной внеш#
ней опасности, прежде всего — со стороны кочевой Степи.

Важной проблемой является развитие законодательства в Киевс#
кой Руси. Усиление государственности на Руси вызвало установле#
ние и развитие правовых норм.

Ряд историков полагает, что в Древней Руси кроме обычного пра#
ва, существовало законодательство, так называемый «Закон рус#
ский». Составление же сложного юридического памятника, опирав#
шегося на нормы обычного права и прежнего законодательства, —
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«Русской Правды» — традиция связывает с именем Ярослава Муд#
рого (1019–1054).

Ярославу Мудрому принадлежат 17 первых статей «Русской прав#
ды» («Правда Ярослава»). Он ограничивал кровную месть кругом бли#
жайших родственников (если мстить было некому, виновный платил
штраф–виру — великому князю). Если же убийца скрывался, виру дол#
жна была заплатить община — вервь, на территории которой произош#
ло убийство («общая» или «дикая» вира). Тем самым вводилось общее
поручительство, общая ответственность в деревне.

Законы Ярослава Мудрого разбирали споры между свободными
людьми, прежде всего — в среде княжеской дружины. «Правда»
различала разбойничество (убийство) и убийство в ссоре, в пылу (не#
преднамеренное убийство). Разбойников с семьей отдавали князю
«на поток» (изгнание). «Правда Ярослава» разбирала и сложные воп#
росы о наследовании имущества.

При сыновьях Ярослава Мудрого — Изяславе, Святославе и Все#
володе — около 1072 г., после массовых народных волнений, прока#
тившихся по Киевской Руси в 1068#1072 гг., «Русская Правда» была
дополнена рядом статей, получивших название «Правды Ярослави#
чей». Была отменена кровная месть. «Правда Ярославичей» усилила
разницу в плате за убийство различных категорий населения Киевс#
кой Руси, выразив заботу о защите жизни, собственности и имуще#
ства феодалов. Так, за убийство старшего дружинника, княжеского
дворецкого («огнищанина»), подъездного (сборщика налогов) платил#
ся штраф в 80 гривен; за убийство свободных людей (мужей, смер#
дов) — 40 гривен; жизнь зависимых крестьян (закупов, рядовичей)
и рабов оценивалась в 5 гривен.

В состав Пространной редакции «Русской Правды» входил «По#
кон вирный» — он устанавливал размеры денежных и продуктовых
поборов в пользу вирника — княжеского боярина, взимавшего с об#
щины и общинников судебные пошлины в пользу князя (виры и про#
дажи). Здесь же помещался и «Урок мостникам» — правила для мос#
товщиков, строителей, ремонтников деревянных мостовых в городах
(или мостов на реках).

Владимир Мономах (1113–1125), ставший великим князем после
восстания в Киеве 1113 г., издал еще один юридический документ —
«Устав Владимира Мономаха», также вошедший в «Русскую Правду».
Устав регламентировал запись в холопство (рабство), определив «ис#
точники» холопства: женитьба на холопке; рожденный от холопа; куп#
ленный «хоть за полгривны». Устав упорядочил взимание процентов
ростовщиками (установив верхний предел — 50% годовых; и макси#
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мальный срок уплаты процентов — 3 года), улучшил правовое поло#
жение купечества («застраховав» их на случай гибели имущества при
пожаре, кораблекрушении и т.д.). Владимир Мономах большое внима#
ние уделил правовому положению закупов (взявших у феодалов в долг
«купу» — деньги, часть урожая, скот — и зависимых от них до выпла#
ты долга). Закупу предоставлялось право ухода с господского двора,
если он шел на поиск денег для уплаты долга, жаловаться князю или
судье. За несправедливое наказание закупа, «обиду» хозяин платил
штраф в казну князя. В случае продажи закупа феодал обязан был зап#
латить штраф в 12 гривен; сам закуп получал свободу, освобождался от
всех долгов. Закуп получал право свидетельствования в небольших
судебных делах.

Столь большое внимание к правовому статусу закупов в Уставе Мо#
номаха говорит о том, что закабаление смердов шло быстрыми темпами,
и закупничество стало очень распространенным институтом.

В целом же «Устав Владимира Мономаха» считают завоеванием
восставших масс, вызвавшим определенные уступки и некоторое
улучшение экономического и юридического положения городских
ремесленников, купечества и крестьян.

При князях Владимире I и Ярославе Мудром были созданы «цер#
ковные уставы», которые определили в пользу церкви «десятину»
(десятую часть) судебных и торговых пошлин и «от всякого стада и от
всякого жита».

Принятие христианства. Рост и укрепление государственности
требовали изменения в идеологии, главной формой которой в сред#
ние века была религия. Архаичная языческая религия кровнород#
ственных союзов не отвечала потребностям феодального государ#
ства. Предпринятая Владимиром I попытка приспособить язычество
к новым условиям путем объединения главных божеств в пантеон
богов во главе с Перуном  по типу отношений, сложившихся на Руси
между князем и его дружиной, успеха не принесла.

Религией раннефеодального русского государства стало христи#
анство, с которым Русь была знакома уже давно (христиане были
Аскольд и Дир, Ольга, другие князья, дружинники, бояре).

Крещению предшествовало обращение к Владимиру византийс#
ких императоров — братьев Василия и Константина — с просьбой
помочь подавить мятеж военачальников. Владимир согласился при
условии, что братья выдадут за него замуж их сестру — принцессу
Анну (внучку Константина VII Багрянородного). Отряд русских вои#
нов выполнил свою миссию, приезд Анны откладывался. Тогда Вла#
димир захватил византийский город в Крыму — Херсонес (Корсунь),
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добился приезда Анны и брака с ней; принял крещение сам, и около
988–989 гг. новую веру силой вводили на Руси. Христианство рас#
пространялось медленно, на окраинах Киевской Руси утвердилось
к XIII–XIV вв.1

Христианство завоевывало позиции и используя культ старых язы#
ческих богов посредством культа святых (Св. Влас — Велес; Илья Меч#
ник — покровитель воинов, Св. Георгий Победоносец — Перун).

Специалисты отмечают, что долго на Руси существовало своеобраз#
ное «двоеверие». Массы горожан и крестьян искренне считали себя хри#
стианами, но их взгляды на мир оставались полуязыческими.

Внешняя политика Киевской Руси

Русь и Византия

Особое место в международных отношениях Древнерусского го#
сударства занимала Византия.

Источники сообщают об успешном морском походе русских на
Константинополь в 907 г. в княжение Олега (882–912). После него
был заключен письменный договор в 911 г. между Византией и Ру#
сью, выгодный для последней. Кроме торговых в договоре были и
статьи, предусматривавшие службу русских у византийских импе#
раторов, помощь греческим кораблям при морских катастрофах, на#
казание за убийство греком русина или наоборот и т.д.

В княжение Игоря (912#945) в 941 г. был предпринят еще один
поход на Царьград. Русы опустошили приморские провинции Ви#
зантии, но поход закончился неудачей — ладьи русов были сожжены
«греческим огнем». Новый поход 944 г. был предотвращен дарами
императора. В итоге был возобновлен договор с Византией, менее
выгодный для Руси, но признававший ее суверенным государством.
По договору 944 г. киевский князь соглашался защищать византийс#
кое владение в Крыму — Херсонес (Корсунь) от нападений со сторо#
ны кочевавших в Приазовье «черных булгар».

Святослав (964–972), сокрушив Хазарский каганат, включив в состав
Руси земли Тамани, ясов, касогов, обезов (предки современных осетин,
балкарцев, черкесов, кабардинцев), в 968 г. начал поход на Дунай. Полага#

1 Ряд источников (Летопись Иакова, «Сказание о Борисе и Глебе» и др.) свиде#
тельствуют, что Владимир I крестился до похода на Корсунь, в 985#986 гг., но не афи#
шировал это. Ведь для обращения в христианство целого народа нужна была боль#
шая организационно#административная работа, кадры священников, церковная ут#
варь и др. Так же (крестившись вначале сами) поступали его современники — Ме#
чеслав I в Польше, Стефан I  в Венгрии и т.д.
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ют, что целью его похода было создание русско#болгарского государства.
Восточная Болгария была завоевана, что привело к началу военных дей#
ствий Византии против Руси. Святослав опустошил Фракию, вышел к Ан#
дрианополю, но затем отвел войска на север.

Весной 971 г. император Иоанн Цимисхий, блестящий полководец,
вернувшись из Сирии, вторгся в Болгарию и занял ее столицу Преслав.
Святослав, окруженный с моря и суши, в конце июля 971 г. был вынуж#
ден пойти на переговоры и заключение мирного договора с Византией.
По договору он обязался покинуть Болгарию. Византия же обязалась снаб#
дить всем необходимым для возвращения домой каждого из 22 тыс. вои#
нов Святослава и «как к друзьям» относиться к русам, прибывающим
в Константинополь по торговым делам.

Во время возвращения в Киев, у днепровских порогов, Святослав
был убит кочевниками#печенегами (возможно, они были натравле#
ны Византией).

Последнее военное столкновение с Византией отмечено в княже#
ние Ярослава Мудрого (1019#1054). В 1043 г. произошла в Византии
ссора греческих купцов с русскими, один русич был убит. Ярослав
немедленно отправил войско во главе со старшим сыном Владими#
ром. Разбив флотилию греков, Владимир вернулся в Киев. Часть же
воинов, передвигавшаяся по суше с воеводой Вышатой, попала в плен.
Мирный договор Руси и Византии был заключен через три года пос#
ле этого инцидента; скреплен он был браком сына Ярослава Мудро#
го — Всеволода — и греческой царевны.

Активно развивались торговые связи Киевской Руси и Византии.
Русские купцы имели свое подворье в Константинополе; они полу#
чали от Византии «месячину» (содержание на время торга). Велики
были культурные связи Руси и Византии, вклад греческих мастеров в
русское ремесло и зодчество. Знания на Руси не случайно называли
«эллинскими премудростями».

Русь и Степь. Еще одним важным направлением внешней поли#
тики киевских князей была «степная политика» — защита рубежей
Руси от кочевников. Серьезным противником стали печенеги. Пер#
вые упоминания о них летописи относят к годам правления Игоря.
В 969 г. печенеги осадили Киев. Святослав, воевавший на Балканах,
совершил стремительный переход и разгромил их.

На 90#е годы X в. приходится новый натиск печенегов. Известно, что
для борьбы с ними Владимир I (980#1015) ходил за войском в Великий
Новгород. Именно тогда князь возвел укрепления на юге страны, по ре#
кам Десна, Остр, Трубеж, Сула, Стугна. Немецкий миссионер Брун, быв#
ший у печенегов в 1007 г., вспоминал, что Владимир проводил его до са#
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мых границ Киевской Руси, «которые он оградил от печенегов самым
крупным частоколом на очень большое пространство».

Под 1036 г. летописи помещают последнее сообщение о набеге
печенегов на Киев. Ярослав (находившийся в Новгороде) пришел с
сильным войском, была «сеча злая». По легенде — на месте, где Ярос#
лав разгромил печенегов, был построен Софийский собор.

После битвы нападения печенегов на Русь прекращаются. Ос#
татки печенегов откочевали на юго#запад. К югу от Киева начали
оседать тюрки#кочевники (торки, берендеи, печенеги), признавшие
себя подданными киевского князя. «Черные клобуки» ( как их назы#
вали на Руси) стали своего рода «сторожей» на юге.

Но с 1037 г. Руси угрожают новые тюркские кочевые племенные
объединения — половцы. В борьбе с половцами Киев уже не играл
ведущей роли. Она переходит к князю Переяславля Южного — Вла#
димиру Мономаху. С 1061 по 1210 г.г. Русь вынесла 46 больших набе#
гов половцев. 34 раза половцы участвовали в междоусобных войнах
русских князей. Ежегодно разорялась 1/15 русских земель. Наиболее
удачными походами против половцев были те, в которых участвовали
объединенные дружины русских князей (1109–1110 гг. — «Донской по#
ход» — князь Святополк, Владимир Мономах, Давыд — «половцы по#
беждены в глубине степей своих»).

В начале XIII в. силы половцев иссякли. Но к рубежам Руси при#
близятся новые враги.

Русь и Европа. Во времена Киевской Руси устанавливаются торговые,
культурные, дипломатические связи со странами Европы — Польшей,
Чехией, Венгрией, Германией, Англией и др. Заключались и браки между
представителями киевского княжеского дома и европейскими династия#
ми, что отражало рост политического могущества и международного авто#
ритета Руси. Так, дочь Ярослава Мудрого Анна была замужем за француз#
ским королем Генрихом I, Елизавета — за норвежским королем Гаралдом,
Анастасия — за венгерским королем Андреем.

При дворе Ярослава Мудрого жили сыновья английского короля
Эдмунта. Внук Ярослава, Владимир Мономах, был женат на дочери
последнего англосаксонского короля Гаралда — Гите.

ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ

1. Сущность и причины феодальной раздробленности.
2. Русские земли в период феодальной раздробленности.

На Руси период феодальной раздробленности начинается с 30#х г.г.
XII  в. В 1132 г. умирает великий князь киевский Мстислав (1125–1132),
сын Владимира Мономаха, под 1132 г. летописец записал: «И разъдрася
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вся русская земля…». На месте единого государства возникли суверен#
ные княжества, по масштабам равные западно#европейским королев#
ствам. Раньше других обособились Новгород и Полоцк; вслед за ними
— Галич, Волынь и Чернигов и т.д. Продолжался период феодальной
раздробленности на Руси до конца XV в.

Внутри этого более чем трехвекового отрезка времени существо#
вал четкий и тяжелый рубеж 1237#1240 гг., после которого монголо#
татарское иго нарушило естественный ход русского исторического
процесса, замедлило его.

Каковы причины перехода к феодальной раздробленности? Как
оценить этот период?

Феодальная раздробленность стала новой формой государствен0

ности в условиях бурного роста производительных сил и в значи#
тельной степени была обусловлена этим процессом. Совершенство#
вались орудия труда (ученые насчитывают более 40 их видов только
из металла); утвердилось пашенное земледелие. Крупной экономичес#
кой силой стали города (на Руси их было тогда около 300). Связи с рынком
отдельных феодальных вотчин и крестьянских общин были весьма сла#
быми. Они стремились максимально удовлетворить свои потребности за
счет внутренних ресурсов. В условиях господства натурального хозяй#
ства была возможность у каждого региона отделиться от центра и суще#
ствовать как самостоятельная земля.

Многотысячное местное боярство получило в последние годы су#
ществования Киевской Руси Пространную «Русскую Правду», опре#
делявшую нормы феодального права. Но книга на пергаменте, хра#
нившаяся в великокняжеском архиве в Киеве, а также далекие воево#
ды, вирники, мечники киевского князя не могли реально помочь бояр#
ству окраин Киевской Руси. Земскому боярству XII в. нужна была своя,
близкая, местная власть, которая сумела бы помочь в столкновениях
с крестьянами, преодолеть их сопротивление, быстро претворить
в жизнь юридические нормы Правды.

Феодальная раздробленность явилась результатом исторической
интеграции. Шел рост феодализма вширь и укрепление его на мес#
тах (при господстве натурального хозяйства), оформлялись феодаль#
ные отношения (вассальные отношения, иммунитет, право наследо#
вания и др.).

Существовавший в Киевской Руси порядок занятия престолов в за#
висимости от старшинства в княжеском роду (так называемое «лествич#
ное право») порождал обстановку нестабильности, неуверенности. Пе#
реход князя по старшинству из одного города в другой сопровождался
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перемещением всего домениального аппарата. Для решения личных
распрей князьями приглашались иноземцы (поляки, половцы и др.).
Временное пребывание в той или иной земле князя и его бояр порожда#
ло усиленную, «торопливую» эксплуатацию крестьян и ремесленни#
ков. Нужны были новые формы политической организации государ#
ства с учетом сложившегося соотношения экономических и полити#
ческих сил. Такой новой формой государственно#политической орга#
низации и стала феодальная раздробленность. В центрах каждого из
княжеств сложились свои, местные династии. Каждое из новых кня#
жеств полностью удовлетворяло потребности феодалов: из любой сто#
лицы XII в. можно было доскакать до границы этого княжества за три
дня. В этих условиях нормы «Русской Правды» могли быть подтвержде#
ны мечом властителя своевременно. Расчет был сделан и на заинтере#
сованность князя — передать свое княжение детям в хорошем хо#
зяйственном состоянии, помочь боярству, которое помогло здесь обо#
сноваться.

Необходимо отказаться от понимания всей эпохи феодальной раз#
дробленности как времени регресса, движения вспять.

В каждом из княжеств велась своя летопись; князья издавали свои
уставные грамоты. В целом начальная фаза феодальной раздроблен#
ности (до того, как в нормальное развитие вмешался фактор завоева#
ния) характеризуется бурным ростом городов и ярким расцветом
культуры XII — начала XIII вв. во всех ее проявлениях. Новая полити#
ческая форма содействовала прогрессивному развитию, создала ус#
ловия для выражения местных творческих сил (в каждом княжестве
возникает свой архитектурный стиль, свои художественные и лите#
ратурные направления).

Обратим внимание и на отрицательные стороны эпохи феодаль#
ной раздробленности:

1. Явное ослабление общего военного потенциала, облегчающее ино#
земное завоевание. Однако и здесь нужна оговорка. Смогло бы Русское
раннефеодальное государство устоять против татар? Кто решится отве#
тить утвердительно? Сил лишь одной из русских земель — Новгородской
— чуть позже оказалось достаточно для разгрома немецких, шведских и
датских захватчиков Александром Невским. В лице же монголо#татар про#
изошло столкновение с качественно иным противником.

2. Междоусобные войны. Но и в едином государстве (когда речь
шла о борьбе за власть, за великокняжеский престол и т.д.) княжес#
кие усобицы были порой более кровопролитными, чем в период
феодальной раздробленности. Цель усобиц в эпоху раздробленнос#
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ти была уже иной, чем в единой государстве: не захват власти во всей
стране, а укрепление своего княжества, расширение его границ за
счет соседей.

3. Возрастающее дробление княжеских владений: в середине XII в.
было 15 княжеств; в начале XIII в. (накануне нашествия Батыя) —
около 50; а в XIV в. (когда уже начался объединительный процесс
русских земель) количество великих и удельных княжеств достигало
примерно 250. Причиной такого дробления был раздел владений кня#
зьями между своими сыновьями; в результате княжества мельчали,
слабели, и итоги этого стихийного процесса рождали у современни#
ков иронические поговорки («В Ростовской земле — князь в каждом
селе»; «В Ростовской земле у семи князей один воин»  и т.д.). Татаро#
монгольское нашествие 1237–1241 гг. застало Русь цветущей, бога#
той и культурной страной, но уже пораженной «ржавчиной» фео#
дальной удельной раздробленности.

В каждом из выделившихся княжеств0земель на начальном этапе

феодальной раздробленности происходили сходные процессы:

1. Рост дворянства («отроки», «детские» и т.п.), дворцовых слуг.

2. Укрепление позиций старого боярства.

3. Рост городов — сложного социального организма средневеко0

вья. Объединение ремесленников, купцов в городах в «братства»,

«обчины», корпорации, близкие ремесленным цехам и купеческим

гильдиям городов Западной Европы.

4. Развитие церкви как организации (епархии в XII в. территори0

ально совпадали с границами княжеств).

5. Усиление противоречий между князьями (титул «великий

князь» носили князья всех русских земель) и местным боярством,

борьба между ними за влияние и власть.

В каждом княжестве, вследствие особенностей его исторического
развития, складывалось свое соотношение сил; на поверхность высту#
пало свое особенное сочетание перечисленных выше элементов.

Так, история Владимиро0Суздальской Руси характеризуется побе0

дой великокняжеской власти над земельной аристократией к концу

XII в. Князья (Юрий Долгорукий, 1125–1157;  Андрей Боголюбский,

1157–1174; Всеволод Большое Гнездо, 1176–1212) смогли подавить сепа0

ратизм бояр, власть установилась в форме монархии.

Владимиро0Суздальское княжество. Древние земли кривичей,
вятичей, мери, муромы, веси — междуречье Волги и Оки.

К началу XIII  в. — более 80 городов (Ростов, Суздаль, Муром, Рязань,
Ярославль и др.). Отделилась земля от Киева в 1132–1135 гг.
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Юрий Долгорукий (1125–(1132)–1157).

Главные направления политики:

1) войны с Волжской Булгарией;
2) дипломатическое и военное давление на Великий Новгород;
3) войны за Киев.
Последний раз Киевом овладел в 1154 г., в нем и умер (предпола#

гают, что был отравлен). В его княжение — первое упоминание в
летописи о Москве (4 апреля 1147 г.).

Андрей Боголюбский (1157–1174). В Суздальскую землю уехал
при жизни отца в 1155 г. Столицей земли сделал молодой город Вла#
димир на Клязьме.

Основные направления внешней политики совпадают с направ#
лениями политики отца (несколько иная лишь политика в отношении
Киева — Киев занял в 1169 г., но вернулся в свое княжество).

Известен как князь#созидатель (при нем возводятся Успенский
собор во Владимире, комплекс Боголюбского замка, церковь Покро#
ва на Нерли, «золотые ворота» во Владимире и др.).

Вел ожесточенную борьбу с боярами за централизацию власти,
проводил политику «окняжения» боярских вотчин. В борьбе с бояра#
ми опирался на церковь (ростовского епископа Федора) и горожан.
Убит 29 июня 1174 г. в результате заговора бояр, во главе которого
стояли бояре Кучковичи (потомки Кучки Степана Ивановича — пер#
вого владельца Москвы).

Всеволод Большое Гнездо (1176–1212). Опираясь на города, дво#
рянство, расправился с мятежными боярами. Влиял на политику
Новгорода (князь и посадник там — его ставленники). Получил боль#
шой удел на Киевщине. Активно развивал торговые связи с Повол#
жьем, Кавказом и Хорезмом.

Владимиро0Суздальское княжество — историческое ядро будуще0

го Московского государства, звено между домонгольским периодом

русской истории и всей последующей историей Московской Руси.

Великий Новгород. В Новгороде (после восстания новгородцев
1136 г.) бояре смогли подчинить себе князей и установили боярскую
феодальную республику.

Новгород Великий — один из крупнейших городов средневековой
Европы (территория республики — от Балтики до Ледовитого океана
и Урала). Ремесленный и торговый центр (связи со Швецией, Данией,
Византией, Ганзейским союзом немецких городов и т.д.).

Окончательно независимым от Киева стал после бурных событий
1135–1136 гг. (их называют «новгородская революция») — восстание
горожан, арест и изгнание князя Всеволода Мстиславовича.
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Высшим органом власти Новгородской феодальной республики
было вече, в котором могли участвовать все свободные жители горо#
да. Вече решало вопросы войны и мира, избирало высших должнос#
тных лиц. Вече принимало или отклоняло решения, готовил же их
Совет господ. Фактически хозяевами в городе были крупнейшие бо#
яре Новгорода — 300 «золотых поясов». Боярство Новгорода — мощ#
ная корпоративная сила (боярином нельзя было стать, им можно было
только родиться).

Вече выбирало главу новгородской церкви — епископа (позже
архиепископа). Он контролировал казну, внешние сношения Новго#
рода, торговые меры и вершил церковный суд, имел свой военный
полк, возглавлял Совет господ, был крупнейшим землевладельцем
Новгорода.

Вече избирало посадника — главу правительства (суд и управле#
ние), тысяцкого (главу городского ополчения). Высшие должности
замещались только боярами, иногда даже по наследству.

Вече приглашало князя с дружиной как военачальника всех воо#
руженных сил в случае войны или похода, заключало с ним договор.
Князьям и их дружинникам запрещалось приобретать земли на тер#
ритории республики, вести торговлю.

Новгородцы имели ограниченное самоуправление — «веча кончан»
(город делился на 5 районов — «концов»: Славянский, Плотницкий,
Неревский, Гончарский и Загородский) и «веча уличан» (улиц).

Наиболее близкой аналогией Новгороду в Западной Европе явля#
лась Флоренция.

Самостоятельная история Новгорода Великого закончилась в XV в.
(поход Ивана III в 1471 г., битва на р. Шелони; окончательно Новгород
вошел в состав Московского государства в 1478 г.).

В XIV в. феодальная республика сложилась и в Пскове.
В первые годы после отделения от Киева Галицкое и Волынское

княжества существовали как самостоятельные. Подъем и расцвет

Галицкой земли начался при Ярославе Осмомысле (1153–1187).

Объединение Галича и Волыни произошло при волынском князе

Романе Мстиславовиче (117001205) в 1199 г.

В Галицко0Волынской земле наблюдалось крайне обостренное

соперничество между князьями и местными боярами, существова0

ло своеобразное «равновесие сил». Боярская оппозиция (постоянно

опиравшаяся то на Венгрию, то на Польшу) не сумела превратить

землю в боярскую республику, но существенно ослабила великок0

няжескую власть.
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Галицко0Волынская земля — древние земли белых хорватов, ти#
верцев, уличей, дулебов. Много городов (Перемышль, Теребовль,
Луцк, Червен, Львов и др.) Первоначально — место уделов сослан#
ных и бежавших сюда князей XI — начала XII вв.

Владимир Володаревич (1141#1153) — первый князь Галича. Вел ожес#
точенную борьбу с центробежными силами (бояре, удельные князья).

Ярослав Осмомысл (1153#1187). Добился признания прав Галиц#
кой земли на Подунавье, заключил союз с Венгрией, оказывал влия#
ние на смену князей в Киеве, поддерживал связи с Византией, отра#
жал набеги половцев.

В 1199 г. Галицкое княжество присоединил к Волыни князь Роман
Мстиславович. Вел борьбу за ограничение прав крупных светских и
духовных феодалов. Земли побежденных противников раздавал дво#
рянам. Скоро стал и соправителем своего тестя в Киеве. Автор сис#
темы особого политического устройства Руси (в том числе — выбо#
ров киевского князя князьями шести «старших» земель). В 1205 г.
убит на охоте.

Апогея борьба феодальных группировок достигла во время кня#
жения сына Романа — Даниила (1201–1264). На короткий срок в
Галиче «вокняжался» даже боярин Владислав. Лишь в 1221 г. Даниил
утвердился во Владимире#Волынском, а в 1234 г. — в Галиче.

В XIV в. эти земли оказались в составе Польши (Галич) и Литвы
(Волынь).

Киев. Особая ситуация сложилась в Киеве. С одной стороны, он стал
первым среди равных. Вскоре некоторые русские земли догнали и даже
опередили его в своем развитии. С другой стороны, Киев оставался «яб#
локом раздора» (шутили, что не было ни одного князя на Руси, не стремив#
шегося «посидеть» в Киеве). Киев «отвоевывал», например, Юрий Дол#
горукий — владимиро#суздальский князь; в 1154 г. он добился киевского
престола и просидел на нем до 1157 г. На Киев посылал полки и его сын
— Андрей Боголюбский — и т.д. В таких условиях киевское боярство вве#
ло любопытную систему «дуумвирата» (соправительства), которая про#
держалась всю вторую половину XII в.

Смысл этой оригинальной меры заключался в следующем: одно#
временно в Киевскую землю приглашались представители двух враж#
дующих ветвей (с ними заключался договор — «ряд»); тем самым
устанавливалось относительное равновесие и отчасти устранялись
усобицы. Один из князей жил в Киеве, другой — в Белгороде (или
Вышгороде). В военные походы они выступали совместно и диплома#
тическую переписку вели согласованно.
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БОРЬБА НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В XIII в.

1. Борьба с монголо#татарскими завоевателями. Русские земли и
Золотая Орда.

2. Отражение агрессии шведских, немецких и датских феодалов.

Монголы, их хозяйственный и общественный строй. Образова0

ние Монгольского государства. Монголо0татарское войско.

До конца XII в. в Монголии жило много кочевых племен, среди
которых выделялось сильное племя, называвшееся татарами. В XIII в.
в Европе так стали называть всех монголов. Под властью сильных
ханов объединялись отдельные племена. В 1206 г. на берегах реки
Онон в южной части Забайкалья состоялся съезд (курултай) местной
кочевой знати, на которой «всемонгольским» ханом был избран вои#
тель из рода Борджигит по имени Темучин (отныне его стали назы#
вать «Чингисхан» — «Великий хан»). В союзе с ханом племени кера#
итов Темучин ранее разгромил своих родовых врагов — татар, вел
успешные войны с соседними народами.

Так возникло раннефеодальное монгольское государство. Заслу#
живает внимания термин «кочевой феодализм» (так многие истори#
ки называют строй монголов, сложившийся к началу XIII в.). Родоп#
леменная знать (князья — «нойоны») стремилась к  увеличению бо#
гатства путем захвата новых земель. Повышенная военная актив0

ность — отличительная черта раннего феодализма у многих азиат0

ских и европейских народов.
Монголы создали хорошо организованное войско, сохранявшее ро#

довые связи (делилось на «тьмы» (10 тыс.), тысячи, сотни, десятки), осно#
ванное на беспрекословном подчинении воинов вождю. Равного этому
войску в XII–XIII вв. не было ни в Азии, ни в Европе ,ни на Руси.

Чингисхан быстро привел в действие мельницу войны, которая
перемалывала народы и государства.

В 1211 г. начато завоевание Китая (окончательно он был покорен в
1279 г.). В 1218 г. была захвачена Корея. В 1219–1221 гг. была покоре#
на Средняя Азия. В 1220 г. войско монголов опустошило Северный
Иран, начало покорение Закавказья.

В мае 1223 г. монголо#татары разбили объединенные силы южно#
русских князей и половецких ханов в приазовских степях на реке
Калке.

В 1235 г. курултай в Каракоруме (столице новой империи) принима#
ет решение о походе на Запад. Во главе его стал внук Чингис#хана —
Батый (1227–1255).
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Крупнейшие русские княжества были разгромлены в результате
двух походов Батыя 1237#1238 и 1239#1240 гг. В декабре 1237 г. перво#
му удару подверглась Рязанская земля, были разгромлены города
Рязань, Пронск и др.

В январе 1238 г. монголо#татары по реке Оке двинулись во Влади#
миро#Суздальскую землю. Владимирское войско погибло в сраже#
нии у Коломны; пала Москва (после 5 дней обороны населения под
руководством воеводы Федора Нянки). В феврале 1238 г. был разру#
шен и сожжен Владимир. Далее монголо#татары разбились на отря#
ды и захватили многие города (Ростов, Суздаль и др.), села, слободы.
4 марта 1238 г. главные силы монголов окружили спешно собранную
рать князя Юрия Всеволодовича на р. Сить, после упорной борьбы
разгромили его войско; погиб и сам великий князь.

Завоевав Северо#Восточную Русь, монголо#татары двинулись на
Северо#Западные земли. Две недели сопротивлялся Торжок, закры#
вавший путь на Новгород. Не дойдя 100 верст (двигаясь по Селигер#
скому пути) до Новгорода, Батый вынужден был повернуть на юго#
восток, в степи. Отход носил характер «облавы». Разделившись на
отряды, двигаясь с севера на юг, монголы осаждали русские города,
встречая упорное сопротивление жителей. Так 7 недель держался
маленький городок Козельск.

В 1239 г. Батый возобновил поход на Русь. Главный удар приняли на
себя южные земли. Были захвачены Переяслав#Южный, Чернигов,
Глухов и др. В  конце 1240 г., форсировав Днепр, монголо#татары осади#
ли Киев. После длительной героической обороны киевлян, которую воз#
главлял воевода Дмитр, город был захвачен. Далее разгрому подверг#
лось Галицко#Волынское княжество, Юго#Западная Русь.

До настоящего времени спорным считается вопрос о численнос#
ти монголо#татарского войска, завоевавшего Русь. Летописные све#
дения (300–500 тыс. чел.). подвергаются обоснованному сомнению.
Современные исследователи оценивают численность монголо#татар
от 30–40 тыс. (Л.Н. Гумилев) до 50#60 тыс.

Принято считать, что в 1240 г. (взятие Киева, разгром Южной

Руси) на Руси установилось монголо0татарское иго. Героическая
борьба русского народа сыграла решающую роль в спасении евро#
пейской цивилизации от монголо#татарских орд.

Уже в середине XIII в. начался распад Монгольской империи,
в составе которой оформились улусы (владения), возглавляемые по#
томками Чингисхана.

В 1243 году Батый, вернувшись из Западной Европы, стал во главе
обособившегося улуса Джучи (назван по имени его отца). Улус Джу#
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чи назывался Синей Ордой, а в русских летописях и других источни#
ках — Золотой Ордой (ядро — Кыпчак — область половцев, Повол#
жье; включал земли Западной Сибири, Крым, Кавказ).

Следует отметить, что восточные источники не включали Русь в
состав улуса Джучи, т.к. она сохраняла государственность, власть в
лице русских князей и платила дань — то есть была только зависи#
мой страной. Сложилась система утверждения русских князей на
великое княжение в Орде (вручалась грамота — «ярлык»).

В 1257 г. монголо#татары предприняли перепись населения («за#
пись в число»). Было установлено 14 видов дани в пользу татар. Вна#
чале сбор дани отдавался на откуп бесерменам. Контроль за русски#
ми землями, князьями осуществлял институт баскаков (руководите#
лей военных отрядов). После многочисленных восстаний в русских
городах (50#60#е и 70#90#е гг.) сбор дани с конца XIII в. был передан в
руки русских князей.

До конца  XIII в. монголы обрушили на Русь еще 6 крупных похо#
дов и около 10 менее значительных.

Последствия монголо0татарского ига для Руси. Иго принесло тя#
желое бедствие всему русскому народу. Но особенно оно отразилось на
исторических судьбах городов. Некоторые города вовсе перестали су#
ществовать (Клещин, Гороховец и др.). Не менее 1/3 городов из постра#
давших (2/3 от общего числа) так и не восстановились.

В результате монгольского завоевания уровень промышленного
развития Руси, несомненно, упал. Академик Б.А. Рыбаков установил,
что многие отрасли ремесла надолго исчезли. Это относится к поли#
вной строительной керамике, искусству перегородчатой эмали, чер#
ни, филиграни. Производство стеклянных браслетов, шиферных
пряслиц и сложной глиняной посуды было совершенно забыто пос#
ле монголо#татарского нашествия. Техника резьбы по камню была
совсем утрачена.

Менее исследована проблема последствий монголо#татарского ига
для политического развития Руси. Колоссальную роль в выборе пути по#
литического развития Руси сыграла гибель значительной части господ#
ствующего класса. По подсчетам историка А.Л. Юрганова, в Рязанской
земле погибло 9 князей из 12; из 3 ростовских князей — 2 и т.д. Погибло
огромное количество дружинников, защищавших города.

Таким образом, после монголо#татарского нашествия (особенно
на северо#востоке Руси) было расчищено место для расцвета новой
знати, формировавшейся уже на почве побеждавших отношений
подданства.
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Перестало в русских городах существовать вече — как законный
орган власти, с которым вынуждены были считаться князья. Те вече#
вые собрания, о которых упоминает летопись после Батыева наше#
ствия, собирались только в моменты народных волнений.

Русские князья (сами ставшие вассалами хана) не могли уже при#
мириться с независимостью старшей дружины, ее былыми права#
ми. Становясь слугами ханов, русские князья во многом впитывали
дух монгольской империи: беспрекословную покорность подданных
и безграничную власть правителей.

К тому же и значение князя в условиях постоянной внешней опас#
ности неизмеримо возрастало, что, в свою очередь, влекло за собой
подавление городских вольностей.

В противоборстве вассально#дружинных и княжеско#подданичес#
ких отношений на Руси, возможно, и без ига победили бы последние. Но
в реальной истории иго склонило чашу весов в их сторону. Было пре#
рвано, а затем стало замедленным даже чисто феодальное развитие,
сложилась обстановка «прифронтового государства», лишались ста#
рых вольностей города, деспотизм надолго стал нормой.

Было подорвано сельское хозяйство страны. Границы земледе#
лия отодвинулись на север, южные благодатные земли получили на#
звание «Дикое поле». Русские люди, угонявшиеся в Орду, частью
оставались там в качестве слуг и рабов, частью продавались в другие
страны. В работорговле Золотой Орды с Египтом, Сирией, Францией
и Италией основным товаром были женщины.

Последствием ига стало территориальное и политическое обособ#
ление Северо#Восточной и Юго#Западной Руси. 9/10 территории
Киевской Руси в XIII#XIV вв. оказалось в составе Великого княже#
ства Литовского.

Борьба с агрессией немецких, шведских и датских

феодалов. Русь и рыцари

Следует выделить, что вдохновителями агрессии немецких, датс#
ких и шведских феодалов против Прибалтики, западных славян и
Северо#Западной Руси были Ватикан (папа Иннокентий III) и Свя#
щенная Римская империя германских императоров Фридриха Бар#
бароссы (1152–1190) и его внука Фридриха II (1212–1250). Наступ#
ление на русские земли было частью захватнической доктрины не#
мецких рыцарей («Натиск на Восток»).

Рыцарские ордена. В 1202 г. для завоевания земель эстов и латы#
шей в Прибалтике был создан Орден меченосцев (из разбитых в
Малой Азии отрядов крестоносцев).
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В 1226 г. для завоевания земель Литвы и Руси из Пруссии прибы#
ли рыцари Тевтонского Ордена (основан в Иерусалиме во время кре#
стовых походов в конце XII в.).

В 1237 г. по указанию папы Тевтонский Орден объединился с ме#
ченосцами. Был основан Ливонский Орден (как отделение Тевтонс#
кого). Между германскими и датскими рыцарями был заключен союз,
в Ливонию прибывали новые силы из Западной Европы.

Заслуживает внимания синхронность натиска — Батый#хана с
востока, рыцарей — с запада. Русь оказалась зажатой между двумя
агрессивными силами.

В XIII в. Русь была основной силой, которая сдерживала агрессию
римского папы и рыцарей.

В 1240 г. флот с войском Швеции (во главе стояли князь — ярл
Ульф Фаси и зять короля Биргер) вошел в устье Невы. 15 июля 1240 г.
дружина новгородского князя Александра Ярославича вместе с го#
родским ополчением разгромила шведских захватчиков (отсюда —
Александр Невский). Значение победы: 1) остановлена надолго аг#
рессия шведов на восток, устранена угроза Новгороду с севера;
2) Русь сохранила выход к Балтийскому морю; 3) морально#полити#
ческое значение победы — это был первый крупный военный успех
Руси со времени нашествия Батыя.

Летом этого же (1240) года на северо#западных рубежах Руси по#
явились немецкие и датские рыцари. Были захвачены крепость Из#
борск (1240), Псков (1241).

Новгородское вече потребовало возвращения князя Александра
Невского, изгнанного боярами из города. Зимой 1241/42 гг., впервые
после Батыева нашествия, в Северо#Восточной Руси было собрано
войско в помощь Александру Невскому для борьбы с рыцарями. Были
освобождены захваченные города.

5 апреля 1242 г. основные силы Ливонского Ордена были сокру#
шены Александром Невским в решающем сражении.

Недавно установлено истинное место этой битвы (названной «Ледо#
вым побоищем») — на суше, недалеко от Чудского озера, между дерев#
нями Таборы, Козлово, Кобылье Городище. Обнаружены и захороне#
ния воинов. Открытие — результат многолетней работы комплексной
экспедиции ученых Академии наук нашей страны.

Таким образом, была ослаблена военная мощь Ливонского Орде#
на; устранена угроза порабощения Руси немецкими феодалами; со#
рваны планы окатоличивания русского народа.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА (XIV — нач. XVI вв.)

1. Возвышение Москвы. Начало объединения русских земель вок#
руг Москвы.

2. Борьба за объединение и независимость русских земель во вто#
рой половине XIV — начале XV вв.

3. Феодальная война на Руси во второй четверти XV в.
4. Завершение объединения русских земель во второй половине

XV — первой трети XVI вв.

В странах Западной Европы на рубеже XIII#XIV вв. сложились
предпосылки к преодолению феодальной раздробленности и созда#
нию единых государств. Основой этого процесса в странах Европы
были: подъем производительных сил, рост общественного разделе#
ния труда, развитие ремесла, усиление рыночных связей внутри госу#
дарства и преодоление экономической раздробленности, зарождение
капиталистических отношений и складывание нации.

На Руси процесс создания единого государства имел ряд осо#
бенностей:

1. Преодоление феодальной раздробленности шло форсирован#
но, под воздействием внешних факторов (необходимость борьбы с
монголо#татарами, польско#литовский натиск, другие опасные сосе#
ди), часто приходилось опираться на военную силу и военные мето#
ды управления. Отсюда проистекали деспотические черты во влас#
ти первых московских государей.

2. Объединение русских земель происходило без достаточных эко#
номических и социальных предпосылок — они лишь наметились как
тенденции (не сложился еще национальный рынок; слабы были города;
наблюдалось полное господство и дальнейший прогресс феодального
способа производства; народность еще не консолидировалась в нацию
и т.д.). Недостаток объединяющей, скрепляющей силы, которую в стра#
нах Запада играло «третье сословие», взяла на себя великокняжеская
власть (а позднее — Российское государство).

3. Начинается процесс закрепощения крестьян.
В истории политического объединения Руси можно выделить сле#

дующие этапы:
I. Конец XIII — первая половина XIV вв. Усиление Московского

княжества и начало объединения русских земель вокруг Москвы.
II. Вторая половина XIV — начало XV вв. Успешное развитие про#

цесса объединения русских земель, зарождение элементов единого
государства.
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III. Феодальная война второй четверти XV в.
IV. Вторая половина XV — начало XVI вв. Образование единого

государства, начало процесса централизации.
Объединительный процесс не случайно начался в Северо#Вос#

точной Руси. Здесь и до нашествия монголо#татар были наиболее
сильны позиции княжеской власти, удалось сломить сопротивление
боярской оппозиции. Именно здесь рано поднялась волна восстаний
против монголо#татар (например, в 1262 г. — в Ростове, Суздале, Вла#
димире, Ярославле, Устюге).

Объединительный процесс на Руси шел параллельно с освобож0

дением от татарского ига. Историческая роль Москвы заключалась

в том, что она возглавила оба процесса — объединение и освобож0

дение.

Причины возвышения Москвы:

1. Географически выгодное центральное положение среди рус#
ских земель; относительная безопасность территории, «прикрытость»
от монгольских вторжений, что обеспечило приток населения из дру#
гих княжеств.

2. Москва — узел сухопутных и водных путей, «порт семи морей»,
служивших как для торговых, так и для военных действий.

3. Гибкая целенаправленная политика первых московских князей.
4. Переход на службу к московским князьям воевод с дружинами

из Киева и Чернигова (двух основных центров Киевской Руси), со#
здание мощного военнослужилого Двора.

Основателем династии московских князей был младший сын Алек#
сандра Невского — Даниил Александрович (1276#1303). В самом на#
чале XIV в. он присоединил к своим владениям Коломну и Можайск,
получил по завещанию от бездетного племянника Переяславльское
княжество. Под контролем московского князя оказалось все течение
Москвы#реки.

Дальнейшее возвышение Москвы продолжалось при его сыновь#
ях — Юрии Даниловиче (1303#1325) и Иване Даниловиче «Калите»
(«кошель», «денежная сума») (1325#1341). Особое значение московс#
кие князья придавали овладению ярлыком на великое княжение вла#
димирское (выдавался ханами Золотой Орды). В конце XIII — начале
XIV вв. ярлыком на великое княжение обладали князья Твери (наи#
более сильного княжества на то время). Однако первые московские
князья сумели не только «прорваться» к владимирскому престолу,
но и закрепить его за собой.

В 1317 г. ярлык получил Юрий Данилович. В 1328 г. (после восста#
ния в Твери 1327 г.) ярлык был вручен Ивану Калите. С этого време#
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ни «великокняжеский стол» не выходил из#под контроля московских
князей (хотя краткосрочные передачи ярлыка другим князьям слу#
чались и позже).

Иван Калита получил право сбора дани («выхода») с русских кня#
жеств и доставки ее в Орду. Он добился необходимой передышки, уси#
ления Московского княжества, что позволило его потомкам (князьям
«Калитина рода») вступить в открытую борьбу с Ордой.

Существенную роль в усилении Москвы играл сложившийся в
первой половине XIV в. союз с Новгородской республикой.

Иван Калита скупал земли у частных лиц, церковных учрежде#
ний, монастырей; приобрел даже три удельных города (Галич, Углич,
Белозерск).

Московские князья сумели добиться тесного союза между вели#
кокняжеской властью Москвы и церковью, Иван Калита сблизился с
митрополитом Петром. Петр подолгу гостил в Москве, где и умер
в 1326 г., погребен в заложенном Успенском соборе Кремля. Преем#
ник Петра — митрополит Феогност, прибывший в 1328 г., перенес
митрополию из Владимира в Москву.

Таким образом Москва приобрела значение общерусского цер#
ковного и идеологического центра, получила мощного и влиятель#
нейшего союзника.

При сыновьях Ивана Калиты Семене Гордом (1341#1353) и Иване
Красном (1353#1359) в состав Московского княжества вошли Дмит#
ровские, Костромские земли, район Калуги. Иван Красный получил
в Орде не только ярлык на великое княжение, но и судебную власть
над другими русскими князьями.

В течение II этапа объединительного процесса на Руси происходит
значительное упрощение политической карты Северо#Восточной Руси.
Одни историки (Н.Л. Рубинштейн, К.В. Базилевич) говорят о существова#
нии здесь только четырех крупных государственных объединений: Мос#
ковского, Тверского, Рязанского княжеств, Великого Новгорода. Другие
(А.Н. Сахаров) называют княжества Московское, Тверское, Рязанское и
усилившееся Нижегородско#Суздальское (Новгород они справедливо
относят к Северо#Западной Руси).

Во время княжения Дмитрия Донского (1359–1389) и его сына
Василия I (1389#1425) происходит дальнейшее усиление Москвы.
В 1366–1367 гг. в Москве был построен каменный Кремль (впервые
в Северо#Восточной Руси).

Большую помощь в деле «собирания русских земель» на этом эта#
пе московским князьям оказывала русская православная церковь
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(митрополит Алексий, Сергий Радонежский). В период междукня#
жеских столкновений 1362#1364 гг. сложные дипломатические мис#
сии успешно выполнял Сергий Радонежский в Ростове, Нижегород#
ско#Суздальском княжестве.

В 1375 г. после похода московского войска на Тверь князь Михаил
Тверской признает московского князя «старшим братом». Аналогич#
ный договор заключает и князь Рязани.

С конца 70#х гг. XIV в. князь Москвы берет на себя функцию защитни#
ка всей Русской земли (направляя воинов для борьбы с вторжениями
татар в пределы других княжеств). Так, в 1378 г. московский князь раз#
громил татарское войско на реке Воже в Рязанской земле.

Историческая победа на Куликовом поле 8 сентября 1380 г. пока#
зала мощь и силу Москвы как политического и экономического цен#
тра — организатора борьбы за свержение ига Золотой Орды и объе#
динения русских земель. Благодаря Куликовской победе был умень#
шен размер дани. В своем завещании Дмитрий Донской впервые пе#
редавал великое княжение Владимирское своему сыну Василию как
«отчину» (наследственное владение) московских князей, без санк#
ции хана Золотой Орды.

За время княжения Василия I в состав Московского княжества
вошел Нижний Новгород (1393), ряд  земель на окраинах страны.

III этапом русского объединительного процесса стала феодальная
война второй четверти XV в. Эта война коренным образом отличалась от
междукняжеских усобиц предшествующего времени. Если в XIV в. вла#
детели разных княжеств оспаривали друг у друга владимирский стол, то
теперь князья московского княжеского дома сражались за обладание
Москвой. Таким образом, в ходе этой междоусобицы не подвергалась
сомнению роль Москвы как общерусского центра.

Начало кризиса носило династический характер. После смерти
Василия I против его 10#летнего сына (Василий II, 1425–1462) начал
войну брат Василия I, сын Дмитрия Донского — князь Юрий (удель#
ными владениями которого были подмосковный Звенигород и Галич
в Костромской земле). После смерти Юрия борьбу продолжили его
сыновья — Василий Косой и Дмитрий Шемяка.

Феодальная война стала столкновением сторонников и противни#
ков государственной централизации. В ход пускались ослепления (от#
сюда прозвища — Василий II Темный, Василий Косой), отравления, за#
говоры и т.д. Театром военных действий стала вся Московская земля.
Соперники сжигали города, уводили жителей в плен.
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Василия II поддержали московские бояре и церковь. Феодальная
война закончилась победой сил централизации. Война несколько
замедлила ход объединения земель, усилила зависимость от Орды.
Но она показала и феодалам, и народу необходимость единства для со#
хранения государственного порядка. Призрак кровавых усобиц
XII#XIV вв. усилил стремление к твердой власти. Поэтому в конечном
счете феодальная война укрепила великокняжескую власть.

В ходе феодальной войны русская православная церковь получи#
ла автономию (автокефалию). Василий II объявил еретиком и прика#
зал арестовать митрополита Исидора, подписавшего Унию Ферра#
ро#Флорентийского собора 1437–1439 гг. (об объединении право#
славной и католической церквей).

15 декабря 1448 г. Поместный собор русских епископов поставил на
митрополиты всея Руси рязанского епископа Иону. После похода Васи#
лия II  на Новгород в 1456 г. была сильно ограничена самостоятельность
Новгородской республики. Она ставилась под «совместное управле#
ние» великокняжеского наместника и местной администрации. Новго#
род отказался от права внешних сношений, признал переход части его
владений в состав Московского княжества.

В 1461 г. Псков вынужден был принять наместника великого кня#
зя и признать свою зависимость от Москвы.

На рубеже XV–XVI вв. в течение примерно 50 лет во время вели0

кого княжения Ивана III (1462–1505) и первых лет княжения его

сына Василия III (1505–1533) в основном завершилось объединение
русских земель в одном государстве.

Часть новгородского боярства, во главе с посадницей Марфой
Борецкой, заключила договор о вассальной зависимости Новгорода
от Литвы. Рядовые же новгородцы были на стороне Москвы.

В 1471 г. Иван III организовал поход против Новгорода Великого.
В походе участвовали войска всех подвластных Москве земель, что
придавало ему общерусский характер. Победа в сражении на реке
Шелони обеспечила Ивану III присоединение Новгорода (окончатель#
но Новгород был присоединен к Москве в 1478 г.; из города был уве#
зен в Москву вечевой колокол).

В 1480 г. (после «стояния» московских и татарских войск Ивана III
и Ахмед#хана на реке Угре) было окончательно свергнуто монголо#
татарское иго.

В 1485 г. после двух дней осады сдалась Тверь. На рубеже XV и XVI  вв.
в состав Московского княжества вошли так называемые Северские
земли — между реками Сожем и Десной. В 1510 г. прекратила существо#
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вание Псковская республика. В 1514 г. после третьей подряд войны с Лит#
вой к Москве отошел старинный русский город Смоленск, население ко#
торого сыграло большую роль в переходе его под власть Москвы (открыв
ворота армии Василия III). В 1521 г. была присоединена Рязань. Объедине#
ние русских земель было в основном завершено.

Образовалась крупнейшая в Европе страна, которая с конца XV в.
стала называться Россией.

К этому времени относится складывание российского самодер0

жавия. Содержание этого понятия менялось. Вначале им обознача#
лась независимость от чужеземного господства, затем — единодер#
жавие  (то есть власть царя, распространявшаяся на все государство,
в котором ликвидированы суверенные княжества) и только потом —
власть неограниченная. «Самодержавие» в последнем значении поня#
тия характерно для Русского государства начиная с XVI в.

Власть Ивана III (который систематически пользовался титулом
«государь») приобретала постепенно самодержавные черты. Это
подчеркивали и внешние атрибуты власти — скипетр, держава, «шап#
ка Мономаха». «Сказание о князьях Владимирских» заявляло, что этот
головной убор был подарен Владимиру Мономаху его дедом — импе#
ратором Византии Константином Мономахом. Идея преемственнос#
ти власти великого князя России от Византии стала еще сильнее пос#
ле брака Ивана III и племянницы последнего византийского импера#
тора Софьи (Зои) Палеолог в 1472 г. Вскоре византийский двуглавый
орел стал великокняжеским гербом.

Псковским игуменом Филофеем в послании к Василию III была
сформулирована теория «Москва — третий Рим». В ней история вы#
ступает как процесс смены мировых царств. Первый Рим погиб в
результате нашествия варваров, из#за отступления от истинного хри#
стианства. «Второй Рим» — Константинополь — захвачен неверными
мусульманами (в 1453 г.); он пал из#за Флорентийской унии — союза с
католической церковью. «Третий Рим» — Москва — истинный хра#
нитель православия — будет существовать вечно.

Круг ближайших советников великого князя составляла Боярская
Дума (полагают — совещательный орган). Сфера ее компетенции оп#
ределялась волею государя. В первой трети XVI в. сложилась лестница
чинов в Думе, которые «жаловал» государь: высший — «боярин», низ#
ший — «окольничий» ( в Думе было от 5 до 12 первых и около 8 вторых).
С начала XVI в. в работе Думы стали участвовать все более широко
думные дворяне и думные дьяки (стремление великого князя изменить
аристократический состав Боярской Думы).
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В первой трети XVI в. было лишь два общегосударственных ведом#
ства — дворец и казна. Первый ведал землями великого князя, судил
население; «казна» ведала финансовыми вопросами, руководила внеш#
ней политикой, была, по сути дела, государственной канцелярией.

Страна делилась на уезды, волости и станы. Власть в уезде при#
надлежала наместнику, в станах и волостях — волостелям. Должнос#
ти эти назывались «кормлениями» (содержание управителя состоя#
ло из «кормов» и пошлин).

Таким образом, при завершении объединения русских земель го#
сударственный аппарат уже существовал. Но в нем не было еще стро#
гого разделения функций, существовали пережитки феодальной раз#
дробленности (после ликвидации удельных княжеств для управления
отдельными землями создавались местные «дворцы» — рязанский,
тверской и т.д.). Центральные органы власти не только не дублирова#
лись на местах, но и не имели там своих представителей. Самодер#
жавная суровость власти великого князя сочеталась со слабостью из#
за отсутствия централизованного аппарата управления.

При Иване III и Василии III остро встал вопрос о земельных владе#
ниях церкви. В среде самих церковников образовалось 2 течения:

1) «Стяжатели», считавшие, что только богатая церковь может выпол#
нять свою задачу в государстве. Лидером их был Иосиф Волоцкий.

2) «Нестяжатели», выступавшие за отказ церкви от землевладе#
ния, материальных богатств, осуждавшие владение церковью крес#
тьянами, видевшие деятельность церкви только в духовной сфере.
Лидер — Нил Сорский.

В начале XVI в. победу одержали «иосифляне» (или «стяжатели»).
На завершающем этапе объединения русских земель активизирует#

ся и внешняя политика России. Иван III вошел в историю как искусный
дипломат. Его союз с крымским ханом облегчил освобождение от ига
монголо#татар. В 1480 г. Ахмед#хан на Угре ждал подхода войск своего
союзника — польского короля Казимира IV. Иван III заключил же союз с
крымским ханом Менгли#Гиреем. Последний напал на южные владения
Казимира IV, сорвав его выступление против Москвы. Отсюда — выра#
жение: «Иван III побил одних татар при помощи других».

Предвидя военный конфликт с Казимиром IV, Иван III укреплял свя#
зи с венгерским королем Корвином и немецкими Габсбургами,  молдав#
ским господарем Стефаном (даже женил сына на его дочери Елене).
Известно, что в 1488 г. он обращался к крымскому хану о посредниче#
стве в установлении прямых дипломатических отношений с Турцией.
Союза с Иваном III добивался и римский папа Павел II.
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1487–1494 гг. — война между Москвой и Польско#Литовским
государством. Во время войны Казимир IV умер, а его сын Александр
вынужден был заключить в 1494 г. мир. Условия мира: 1) польский
король признавал все отъезды феодалов из Литвы; 2) Литва отказы#
валась от своих «прав» на Великий Новгород, Псков, Тверь, Рязань;
3) за Иваном III признавался титул «государь всея Руси».

Этот титул раскрывал его политическую программу — воссоеди#
нение всех исконно русских земель, территорий времен Киевской
Руси. Борьба за так называемое «киевское наследство» станет важ#
ной частью внешней политики России в последующие века.

РОССИЯ В XVI в.

1. Особенности социально#экономического развития России
в XVI веке.

2. Реформы середины 50#х гг. Опричнина Ивана Грозного.
3. Внешняя политика России в XVI в.

На протяжении XVI в. продолжался рост территории Российского
государства. В XVI в. в ходе успешной борьбы с остатками Золотой Орды
границы России продвигались на восток, юго#восток и юг. Иван III унас#
ледовал в 1462 г. примерно 430 тыс. кв. км земли; Василий III оставил в
1533 г. 2800 тыс. кв. км; к концу XVI в. в границы России вошли многие
народы Сибири, Поволжья, Урала, территория — 5400 тыс. кв. км. Насе#
ление страны росло медленнее, чем ее территория (в середине XVI в. —
6 млн. чел., к концу XVI столетия — около 8 млн. чел.).

Социально#экономическое развитие России в XVI в. тормозили сла#
бая ее заселенность, неравномерное распределение населения на тер#
ритории страны, отлив во второй половине столетия людей из наиболее
развитых регионов государства (вследствие тягот Ливонской войны,
опричнины, вторжений крымских татар, усиления крепостничества)
и наличие большого количества свободных земель.

На протяжении XVI столетия в России складывалась система

крепостничества. Возникшая значительно раньше норма, согласно
которой крестьянин имел право уходить от своего владельца только
в течение двух недель в году, после объединения русских земель ста#
ла общегосударственной. Судебник Ивана III (1497) установил еди#
ный для страны срок перехода крестьян: неделя до Юрьева дня Осен#
него (26 ноября) и неделя позже (в Новгородской земле таким сроком
было «Филиппово заговенье» — 14 ноября). Это было первое обще#
государственное ограничение крестьянской свободы, но не закре#
пощение крестьян. Судебник Ивана IV (1550) повторил норму о Юрь#
евом дне, увеличив размер уплаты уходившими крестьянами так на#
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зываемого «пожилого» — своеобразной компенсации феодалу за по#
терю рабочей силы (величина «пожилого» составляла рубль в степ#
ной полосе, полтинник — в лесной).

В конце правления Ивана Грозного, когда наблюдалось опустошение
территорий Центра и Северо#Запада государства, массовое бегство кре#
стьян, правительство России издает Указ  о «заповедных годах» (1581).
В эти годы отменялся Юрьев день и запрещался переход крестьян от
одного феодала к другому. «Заповедные годы» распространялись на все
категории крестьян (частновладельческих, государевых, дворцовых) и
даже на население городских посадов и слобод.

В годы правления Бориса Годунова в 1597 г. был принят Указ об
«урочных летах». Он повелевал разыскивать и возвращать прежним
владельцам всех беглых крестьян и вывезенных насильно в течение
5#летнего срока.

Несомненна связь утверждения крепостнической системы в Рос#
сии с особенностями образования Русского государства. Экономи#
ческая консолидация земель (при отсутствии еще всероссийского
рынка, заторможенности процесса так называемого первоначаль#
ного накопления и т.д.) отставала от государственных (внешнеполи#
тических, военных, финансовых) потребностей. Задачи националь#
ного возрождения России правительство решало с применением дос#
тупных в истощенной Золотой Ордой стране средств — поместной
системы, барщины, крепостничества.

Историки обращают внимание на развитие в России XVI в. террито#
риального разделения труда, ремесла и товарного производства, ожив#
ление сельских торжков, ярмарок, расширение рыночных связей, зарож#
дение на русском Севере предпринимательства (Строгановы и др.)
и крестьянских капиталов. Эти явления — показатель складывания пред#
посылок всероссийского рынка, именно они предопределили наступле#
ние «нового периода» русской истории в XVII  столетии.

В период образования Русского единого государства сложилась
сословная система организации общества. Сословия — это крупные

социальные слои, положение которых в обществе закреплено за0

коном, а принадлежащие им привилегии имеют наследственный

характер. В России роль государства в формировании сословного
строя была особенно велика. Была создана особая служилая систе#
ма, при которой каждый слой общества имел право на существова#
ние лишь постольку, поскольку нес определенный круг повинностей
по отношению к государству («служба» или «тягло» — по термино#
логии того времени).
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Сердцевину организации составляло условное землевладение —
предоставление земли (с живущими на ней крестьянами) служилым
людям — помещикам (от «испомещать») при условии несения ими
военной и гражданской службы. Посадское население городов (ре#
месленники и торговцы) представляло единую тяглую общину, не#
сло государственные повинности, распределявшиеся между отдель#
ными плательщиками. Процесс регламентации функций сословий
шел в XVI в.; правовое же закрепление произойдет позже — в XVII в.
(Соборное Уложение 1649 г.).

Серьезные социальные изменения происходили в XVI в. и среди
крестьян (выделение из их среды купцов, предпринимателей на Се#
вере; появление неимущих людей — наймитов, бобылей и др.). Опре0

деляющим стало общее изменение положения основной массы кре0

стьян — внеэкономическое принуждение с конца XVI в. перераста0

ет в самую жесткую крепостническую форму.

Главное противоречие социально#экономического развития Рос#
сии в XVI в. — рост крепостнических отношений в условиях зарож#
дения в стране предпосылок всероссийского рынка.

Объединение русских земель под властью московского князя —
это лишь одна сторона процесса формирования Российского госу#
дарства. Другая, не менее важная сторона, — развитие самой госу#
дарственной системы.

Объединение земель в одно государство еще не означало полной
его централизации. Понятие «централизованное» государство пред0

полагает наличие единой верховной власти, устанавливающей на

всей государственной территории единый административный ап0

парат, подлежащий контролю со стороны центра, одни законы, об0

щие вооруженные силы и т.д.

Россия шла по пути централизации в XVI в. Одним из путей центра#
лизации было укрепление самодержавия. В 1547 г. произошло венча#
ние Ивана IV (1533–1584) на царство, что сильно возвысило его над
всей русской знатью, стало важной государственной реформой.

На  централизацию страны были направлены и реформы середи#
ны 50#х годов XVI в., проводимые «Избранной Радой» — небольшим
кругом приближенных к царю лиц (его называли еще «ближней ду#
мой»). В ее состав входили князья А. Курбский и М. Воротынский,
протопоп Сильвестр, дворянин А.Ф. Адашев и др.

«Программа действий» Ивана IV и его окружения была изложена
в феврале 1549 г. на совещании членов Боярской Думы, представите#
лей духовенства и служилых людей. Это был первый Земский Со0
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бор, положивший начало непериодическому созыву таких совеща0

ний представителей сословий. Они не ограничивали власть царя,
не имели письменной конституции. Иногда в них участвовали пред#
ставители торгово#ремесленного посадского населения. Складыва0

ется сословно0представительная монархия.
На земских соборах рассматривались вопросы внутри# и внешнепо#

литического характера, предлагавшиеся царем. В XVI в. собирались
следующие земские соборы: названный 1549 г., а также 1565–66 гг.,
1580 г., 1584 г., 1598 г. Второй и третий из них решали важные вопросы
внешней политики (о ходе Ливонской войны). Последним двум соборам
пришлось выполнять новую функцию — избрание на престол госуда#
рей: Федора Ивановича в 1584 г. и Бориса Годунова в 1598 г.

Принятый в 1550 г. Судебник ограничил власть наместников; от#
менил податные льготы монастырей (это укрепило власть и ослаби#
ло материальную основу церкви).

Большое значение имела военная реформа — создание постоян#
ного стрелецкого войска, «испомещение» близ Москвы «избранной
тысячи» (для выполнения важных поручений царя), принятие «Уло#
жения о службе». Дворянин мог начинать службу с 15 лет, переда#
вать ее по наследству. На смотры и войны надлежало являться «кон#
но, людно и оружно», выставляя со 150 десятин земли одного воина.
Была усилена и артиллерия.

Реформа высших органов государственной власти. В несколько раз
(3–4) был увеличен состав Боярской  Думы за счет неаристократичес#
кой части (думных дворян и думных дьяков).

Получила развитие система приказов — функциональных уч0

реждений, ведавших различными сторонами управления (Челоби#
тенный приказ принимал жалобы на имя царя; Разрядный приказ
ведал военным делом; Посольский — внешними сношениями и т.д.)
либо ведавших отдельными территориями (Приказ Казанского двор#
ца управлял присоединенным Казанским ханством; Приказ Сибир#
ского дворца управлял Сибирью и т.д.).

Была ограничена на время военных походов система местни#
чества.

Местничество — право на занятие должности по знатности про0

исхождения и давности службы у московских великих князей.

Реформа местного управления (1555–1556). Была отменена сис#
тема «кормлений». В пограничные города назначались воеводы. Нео#
граниченные доходы превращались в фиксированный налог. В уез#
дах вводились должности губных старост, земских старост, в горо#
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дах — городовых. Они были выборными, к ним отходила вся полнота
власти (раскладка налогов, судебные дела).

Налоговая реформа. В середине XVI в. была установлена единая
для всего государства единица взимания налогов — большая соха.
В зависимости от плодородия почвы и социального обложения вла#
дельца соха составляла 400–600 га. В руки государства переходило
и право сбора торговых пошлин. Установлена была и единая для всей
страны система мер, весов и др.

Реформа церкви. В 1551 г. состоялся «Стоглавый» Собор рус#
ской церкви (название — от того, что сборник его решений состоял
из 100 глав). Его решения зафиксировали перемены, связанные с
централизацией страны.

Упорядочивалась и унифицировалась обрядность на всей тер#
ритории государства. Из числа местных святых был составлен
общерусский список. Были установлены каноны в сфере живопи#
си (творчество А. Рублева) и архитектуры (Успенский собор Мос#
ковского Кремля).

На соборе вновь был поднят вопрос о земельных владениях церк#
ви. Было принято компромиссное решение — церковь в целом со#
храняла земли, но возвращала приобретенные после 1533 г. (в мало#
летство Ивана IV, в период «боярского правления»). В дальнейшем
церковь могла приобретать земли или даже получать в дар только с
разрешения царя.

Реформы середины 50#х годов XVI в. стали важным шагом к цен#
трализации государства (хотя и не завершили ее).

В 1560 г. правительство Избранной Рады пало. Причины — несовпа#
дение концепций централизации Ивана IV и его советников. По сути
дела, столкнулись тенденции укрепления сословно#представительной
монархии и утверждения единодержавной власти. Необходимо понима#
ние и того, что сама деятельность Избранной Рады заключала в себе внут#
ренние противоречия: целый ряд ее шагов, реформ, нацеленных на уп#
рочение централизованного государства, объективно подводили к поли#
тике террора, опричнине. Попытки же Адашева и Сильвестра, наряду с
укреплением царской власти, ввести в проводимый курс ограничители
самодержавия несли на себе печать утопизма.

Политика Ивана Грозного в период 1565–1572 гг. получила название

«опричнины». Царь выделил себе в опричнину (от слов «опричь», «кро0

ме» остальной «земли», отсюда — «земщина» — остальная часть госу#
дарства) часть уездов и «1000 голов» бояр и дворян. Иван IV обложил
«земщину» огромным налогом на обзаведение «опричного войска» —
создал своего рода полумонашеский, полурыцарский орден.
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Органы власти и управления России во второй половине XVI в.

(сословно#представительная монархия)

Начался «пожар лютости» — полоса казней, ссылок и т.д. Куль#
минацией опричного террора стал конец 1569 — лето 1570 г. (дикий
погром Новгорода).

На годы опричнины приходятся и внешнеполитические «провалы»
страны — неудачи в продолжавшейся Ливонской войне, вторжения
крымского хана Девлет#Гирея, сжегшего в 1571 г. Москву, и т.д.
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Какие цели преследовал Иван IV, вводя опричнину? Каковы
ее итоги?

Цель введения опричнины — стремление форсировать централиза#
цию, укрепить режим личной власти, что, при отсутствии предпосылок для
централизации в стране, было возможно лишь на путях террора.

Ряд историков считает, что переход к опричнине необходимо тракто#
вать как верхушечный государственный переворот, преследовавший
цель установления неограниченной власти царя — самодержца.

Если следовать этой точке зрения, то опричнина Ивана Грозного
достигла своей цели:

1. Уничтожено последнее реальное удельное княжество на Руси
(с казнью Владимира Старицкого).

2. Низложение митрополита Филиппа стало шагом на пути лише#
ния церкви ее самостоятельности.

3. Дикий погром Новгорода уничтожил давнюю вольницу этого го#
рода, уходящую корнями в период феодальной раздробленности.

В целом результаты опричнины были трагичны для страны. В 70#х
годах XVI в. начался невиданный хозяйственный кризис (последствия
опричнины, Ливонской войны, набегов татар, эпидемий). Необрабо#
танными было более половины земель. Происходило бегство населе#
ния из центральных районов на окраины. Так, в Новгородской земле
осталась 1/5 ее жителей.

Опричнина способствовала утверждению в России крепостного
права (Указ 1581 г. о «заповедных летах»). Она повлияла на те формы
крепостничества, которые развивались в России (крестьянин был
больше прикреплен к личности феодала, чем к земле), — черты раб#
ства, особо варварские формы.

Опричный террор повлиял и на положение русского дворянства,
привел к деспотическому режиму, в котором дворяне являются холо#
пами самодержца.

Н.М. Карамзин по конечным результатам поставил царствование
Ивана IV наряду с монголо#татарским игом.

Своими руками, — убив в 1581 г. сына (наследника Ивана), — Иван
Грозный подготовил гибель собственной династии и Смутное время.

Внешняя политика России в XVI веке. Середина XVI века — вре#
мя больших внешнеполитических и военных успехов России. Про#
ведение активной внешней политики стало возможно благодаря ре#
формам 50#х гг. XVI в.

В начале 50 #х гг. основным оказалось восточное направление —
борьба с Казанским, Астраханским (позже — Сибирским) ханствами
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(образовались после распада Золотой Орды). Необходимо было ликви#
дировать постоянную угрозу вторжений в центр России; к началу 50#х
гг. в Казани насчитывалось около 100 тыс. русских пленников. Русские
купцы были заинтересованы в торговом пути по Волге, дворяне —
в получении плодородных («подрайских») земель.

Решить задачу можно было либо дипломатическим путем (посадив
правителями сторонников Москвы), либо военным. Российский став#
ленник Шах#Али несколько раз в 40#е годы занимал престол в Казани,
но удержаться там не смог. В борьбе с Казанским ханством России по#
могали народы Поволжья — так называемая «горная черемиса» (чува#
ши, марийцы, часть мордвы), — добровольно принявшие русское под#
данство. Иван IV в специальной грамоте «за золотой печатью» сохра#
нял за ними их земли — бортные угодья в лесах и бобровые гоны; на
несколько лет освобождал от уплаты дани — ясака.

Первые два похода на Казань русских войск 1547–1548
и 1549–1550 гг. были безуспешными.

В мае#июне 1551 г. всего за 4 недели в 30 км к западу от Казани,
у впадения в Волгу р. Свияги был выстроен деревянный город#кре#
пость Свияж на Круглой горе. Город — со стенами, башнями, церк#
вами — был срублен в Углицком уезде и доставлен на речных судах.
Руководил постройкой дьяк Иван Григорьевич Выродков. Крепость
стала опорным пунктом борьбы за Казань.

В августе 1552 г. началась осада Казани русской армией (ок. 150 тыс.
чел., артиллерия — ок. 150 орудий). Под руководством И. Выродкова
возвели две линии осадных сооружений, минные подкопы, установили
подвижные башни («гуляй#города»).

2 октября 1552 г. Казань была взята штурмом. Народы Среднего
Поволжья были присоединены к России.

В Астрахани с 1554 г. на престоле находился хан Дервиш#Али,
признававший себя вассалом Ивана IV. В 1556 г. он решил выйти из
зависимости. Под Астрахань были отправлены войска России, Дер#
виш#Али бежал. Астрахань была присоединена.

Зависимость от России признала и Орда Больших Ногаев, коче#
вавшая в заволжских степях.

К 1557 г. в основном было завершено добровольное вхождение в
состав России Башкирии. Правительство подтвердило права баш#
кир на их земли, установило небольшой натуральный налог — ясак;
до конца XVIII в. в Башкирии сохранялось местное административ#
ное деление — «дороги».
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Ликвидация Казанского и Астраханского ханств навсегда снима#
ла непосредственную угрозу для русских земель с Востока.

Защиты у России от Крымского ханства и Турции искали народы
Кавказа — начиная с 1552 г. за помощью в Москву обращаются кня#
зья черкесские, кабардинские, дагестанские. Добровольное присое#
динение к России спасло от порабощения адыгейский, кабардинс#
кий, балкарский народы.

С присоединением Поволжья стало возможным дальнейшее ос#
воение Сибири (русские поморы и ранее проникали до Енисея).
Южная часть Западной Сибири входила в состав Сибирского хан#
ства. В 70#е годы хан Кучум подчинил земли хантов (княжества Код#
ское и Обдорское) и манси (Пелымское и др.). Кучум угрожал рус#
ским владениям в Зауралье. Здесь по рекам Каме и Чусовой распо#
лагались владения купцов Строгановых.

В 1581–1582 гг. по договоренности с Иваном IV Строгановы орга#
низовали поход против Кучума. Казаки и ратные люди Строгановых
во главе с Ермаком Тимофеевичем вышли на Иртыш, разгромили
Кучума, заняли столицу ханства Кашлык (Искер). Князья хантов и
манси согласились платить дань России.

Правительство послало на помощь Ермаку отряд, который при#
был в Сибирь в конце 1584 г. Но сил для подчинения всего края
было мало. В августе 1585 г., после гибели Ермака, русские войска
отошли.

Но поход Ермака все же нанес Сибирскому ханству тяжелый
удар, подготовил планомерное освоение края. Уже в конце XVI в.
русские построили в Сибири крепости Тюмень, Тобольск, Березов,
Нарым и др.

В 1598 г. Кучум был разгромлен окончательно и вскоре погиб.
Народы Западной Сибири вошли в состав России.

Присоединение Казани и Астрахани вызвало недовольство Крым#
ского ханства и стоявшей за его спиной Турции. В 50#х — начале
60#х гг. крымские ханы совершали постоянные набеги на южные
области России.

Однако на южном направлении Москва проводила в основном
оборонительную политику: открытое столкновение с Крымом и Тур#
цией было пока невозможным. Для защиты от набегов в 50#е годы
XVI в. было начато строительство Засечной черты — укрепленной
линии из лесных завалов («засек») и крепостей в сочетании с есте#
ственными преградами — южнее Оки: от верховьев Жиздры (в Брян#
ских лесах) — через Тулу — до Рязани.
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Но в это время начинаются и первые походы донских и запорож#
ских казаков на Крым. В 1556 г. состоялся поход на Очаков: отрядом
из Путивля командовал дьяк Ржевский, по Дону спустился второй
отряд атамана Чулкова. Ржевский разбил отряды турок и татар, взял
предместье («острог») Очакова.

В 1559 г. был осуществлен еще один поход в Крым казаками Дона
и Днепра; днепровским отрядом командовал окольничий Даниил Ада#
шев. С отрядом в 8 тыс. человек, он  подошел к Очакову и захватил два
турецких корабля. В 15 км от Перекопа русские войска разорили крым#
ские земли и благополучно вернулись домой.

Таким образом, впервые военные действия были перенесены на
территорию Крымской Орды, ранее безнаказанно грабившей русские
земли. Эти первые походы подготовили почву для активной борьбы с
крымско#турецкой агрессией в последующие столетия.

Западное направление выдвинулось на первый план с конца 50#х гг.
XVI в. Главной целью становится приобретение удобного выхода к Бал#
тийскому морю (для развития связей России со странами Западной
Европы), защита западных рубежей. Для решения этих задач Иван
IV вел Ливонскую войну (1558–1583).

Поводом к войне послужил отказ Ливонского Ордена заплатить
России «юрьевскую дань» (по договору Ивана III с Орденом за владе#
ние Юрьевом — Тарту) за 50 лет и задержка Орденом свыше 100 за#
падных специалистов, приглашенных на службу в Россию.

В январе 1558 г., после тщательной военной и дипломатической
подготовки (к последней относится и торговый договор со Швецией
в 1557 г. ), Иван IV начал Ливонскую войну. Уже к лету 1558 г. русские
войска заняли Нарву, Дерпт, затем дошли до Риги, вступили в Кур#
ляндию, достигли границ Литвы.

В мае 1559 г., в самый разгар успехов в Прибалтике России, после
просьбы Ордена и при посредничестве короля Дании, было заклю#
чено перемирие на 6 мес.

Военные действия возобновились весной 1560 г., успешно для Рос#
сии. Были взяты крупнейшие крепости Ордена — Мариенбург и
Феллин. Ливонский Орден прекратил свое существование, а его ма#
гистр Фюрстенберг оказался в русском плену.

Но новый магистр Кетлер передал владения Ордена под власть
польского короля Сигизмунда II Августа и как «королевский вассал»
получил Курляндию. Швеция захватила Северную Эстонию, Дания —
остров Эзель.
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Война вступила в новую фазу: вместо слабого Ливонского Ордена
в Прибалтике у России оказалось три сильных противника: Польша,
Дания и Швеция.

В феврале 1563 г. русские войска под командованием Ивана IV
после двухнедельной осады взяли Полоцк. Но это стало последним
крупным успехом русских на первом этапе войны.

Война приобрела затяжной характер. Внутри самой России не было
того единодушия, которое имело место в борьбе с татарами на Восто#
ке и Юге (колебания А. Адашева, Сильвестра). Сказывалась уста#
лость служилых людей (непрерывные военные действия в течение
20 лет — со времени первого похода на Казань). В апреле 1564 г. на
сторону поляков перешел князь А. Курбский, командовавший рус#
скими войсками.

Но Земский Собор 1566 г. (самый представительный в XVI в.) выс#
казался за продолжение войны. В соборном приговоре была и ссыл#
ка на интересы в Прибалтике торговых людей.

В 1569 г. в Люблине Польша и Литва объединились в Речь Поспо#
литую. В 1575 г. королем был избран опытный полководец, князь
Трансильвании Стефан Баторий. В 70#е годы Речь Посполитая и
Швеция вели успешные военные действия против России.

Судьбу России спас Псков, выстоявший в течение 5 мес. против
армии Речи Посполитой. Жители Пскова, обороной которого руко#
водил воевода Иван Петрович Шуйский, отбили 31 штурм, соверши#
ли 46 вылазок в стан врага, задержали под стенами города лучшую
западноевропейскую армию.

В 1582 г. в Яме Запольском (под Псковом) было заключено переми#
рие с Речью Посполитой; в 1583 г. — подписано Плюсское  перемирии
со Швецией. Изнурительная Ливонская война, длившаяся 25 лет, за#
кончилась поражением для России, не имевшей союзников и флота.
К Швеции отошла большая часть побережья Финского залива (с горо#
дами Ям, Копорье). У России осталась лишь часть балтийского берега
с устьем Невы, где не было крепостей и городов. Мужество защитни#
ков Пскова оградило страну от других территориальных потерь. К ней
возвращались Великие Луки и другие города, захваченные Баторием
в последний период войны.

На исход войны, безусловно, повлияла и непрерывная агрессия с
юга (за 25 лет войны — 21 набег крымских татар).
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РОССИЯ В КОНЦЕ XVI — НАЧАЛЕ XVII вв.

Смутное время

1. Положение в стране после смерти Ивана IV Грозного. Борис
Годунов.

2. Борьба с польско#шведской интервенцией.

1

Конец XVI — начало XVII  вв. вошли в русскую историю как «Смут#
ное время». Смутное время — междинастический период (159801613),

когда в борьбе за власть сменился ряд правителей  (Б. Годунов, Лжед0

митрий I, В. Шуйский, «семибоярщина», избрание на царство М. Рома0

нова); вспыхнула гражданская война народных масс за «истинного»

царя; началась польско0шведская интервенция, против которой выс0

тупили народные массы, изгнавшие захватчиков.

Причиной смуты многие историки считают прекращение вели#
кокняжеской династии Рюриковичей в связи со смертью Ивана IV
Грозного и трех его сыновей — Ивана, Федора и Дмитрия.

По духовной 1572 г. царь Иван IV назначил своим преемником
старшего сына Ивана. Но смерть наследника от руки отца в 1581 г.
упразднила это распоряжение, а нового завещания царь не успел ос#
тавить. Федор, став старшим, был избран Земским собором в 1584 г. Млад#
шему сыну Дмитрию было лишь 2 года. Вместе со своей матерью
Марией Нагой он жил в Угличе, отданном ему в удел.

Федор Иванович, человек, не обладающий широким кругозором
государственного деятеля, нерешительный, болезненный. При царе
был создан регентский совет, который должен был фактически пра#
вить страной. Постепенно устранив всех соперников из числа реген#
тов, к власти пришел шурин Федора Ивановича — Борис Годунов.
В 1591 г. в г. Угличе при загадочных обстоятельствах погиб младший
сын Ивана Грозного — царевич Дмитрий. Смерть бездетного царя
Федора пресекла династию Рюриковичей. В 1598 г. специально со#
бранный Земский собор избрал царем Бориса Годунова.

В своей политике новый царь отказался от террора Ивана IV Гроз#
ного. Выход из запустения страны Борис видел в закрепощении крес#
тьян. В 1592–1593 гг. — указ о запрещении крестьянского перехода
по всей стране и навсегда. В 1597 г. — указ об урочных летах (5#летний
срок сыска и возвращение хозяину беглых крестьян); усиление зави#
симости холопов; лишение прав освобождаться кабальным холопам,
уплатившим долг. Теперь только смерть хозяина делала их свободны#
ми. Люди, служившие по вольному найму, после полугода службы
обращались в настоящих холопов.



5 2

Только после страшного голода 1601–1603 гг. правительство при#
няло решение разрешить переход крестьян от одного землевладель#
ца к другому и объявило об освобождении тех холопов, которых зем#
левладелец не мог прокормить.

Русская православная церковь, на помощь которой опирался царь,
освободилась от формальной зависимости от Константинополя. В 1589 г.
в России было учреждено патриаршество. В области внешней политики
Годунову удалось заключить 15#летнее перемирие с Польшей, отвое#
вать у Швеции Иван#город, Ям, Копорье, Корелу и расширить между#
народные и внешнеторговые связи государства. Велось строительство
укреплений в Москве (Белый город, Земляной город).

В начале XVII в. положение русского государства вновь ухудши#
лось. Голод 1601#1603 гг. до предела обострил социальные противо#
речия. Все попытки правительства стабилизировать ситуацию бес#
платной раздачей хлеба из государственных закромов ни к чему не
привели. Страна вступила в полосу всеобщего политического кризи#
са. Правлением Бориса Годунова были недовольны все слои обще#
ства — от крестьян до части бояр и дворян.

В центре страны вспыхнуло (160301604) восстание холопов под

предводительством Хлопка Косолапа. Оно было жестоко подавле#
но, а Хлопок казнен в Москве.

В 1602–1603 гг. в Польше появился беглый монах Григорий Отрепьев,
выдававший себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия. Он обратился
за помощью к польским магнатам, а затем и к королю Сигизмунду III. Ради
их поддержки Лжедмитрий тайно принял католичество, обещал подчи#
нить русскую церковь папскому престолу, осуществить раздел России.
Королевская Польша официально не решилась поддержать самозванца,
но к идее вторжения отнеслась благосклонно.

Несмотря на первоначальные поражения войск Лжедмитрия I,
ему удалось, демагогически используя идею «доброго царя», зару#
читься поддержкой недовольного населения и быстро продвинуться
к Москве. Единственной опорой правительства оставалась армия,
но и она после неожиданной смерти в апреле 1605 г. Б. Годунова пе#
решла на сторону самозванца.

2

В июне 1605 г.  Лжедмитрий вступил в Москву. Но своей полити#
кой он не оправдал надежд ни одной из поддерживающих его сил.
Облегчения положения крестьян не произошло. Самозванец вызвал
и недовольство дворян, раздавая земли польской шляхте.
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Вместе с тем он не выполнил своих обязательств и перед польской
короной, медля с введением католичества и расчленением государ#
ства. В результате вспыхнувшего в мае 1606 г. восстания в Москве.
Лжедмитрий I был свергнут с престола и убит. В цари на Красной
площади «выкрикнули» выходца из среды родовитого боярства Ва#
силия Шуйского.

Одним из первых мероприятий нового царя было назначение пат#
риарха. Патриарх Игнатий Грек за поддержку Лжедмитрия I был
лишен своего сана. Новым патриархом был провозглашен ростовс#
кий митрополит Филарет (Ф.Н. Романов — отец будущего царя М.
Романова), но вскоре его отстранили от этой должности. Патриархом
стал 70#летний казанский митрополит Гермоген.

Однако экономическое положение продолжало ухудшаться.
В 1606 г. вспыхнуло новое народное восстание под предводитель0

ством И.И. Болотникова.

Летом 1606 г. из Путивля под предводительством Болотникова зна#
чительное войско, в состав которого вошли казаки, дворяне южных
уездов, зависимые крестьяне, двинулось в поход на Москву. Царс#
кие полки, пытавшиеся оказать сопротивление, были разгромлены
под Кромами и Ельцом. В октябре 1606 г. Болотников подошел к Мос#
кве и стал лагерем в селе Коломенском. Однако осада столицы не
увенчалась успехом, а вооруженные отряды тульского и рязанского
дворянства, входившие в армию Болотникова, перешли на сторону
правительства. Добиваясь поддержки боярства и дворянства, Васи#
лий Шуйский в марте 1607 г. издал «Уложение о крестьянах», вво#
дившее 15#летний срок сыска беглых.

Царь В. Шуйский получил подкрепление. Восставшие были разбиты
и затем отступили к Калуге. А после пятимесячной обороны этого горо#
да отошли в хорошо защищенную Тулу. Собрав большую армию,
В. Шуйский сам возглавил осаду Тулы. Река Упа была перегорожена
плотиной, в результате значительная часть города оказалась затоплен#
ной. В октябре 1607 г. обессиленные защитники Тулы, поддавшись на
обещания царя о помиловании, сдались. Многих из них, в том числе и
И.И. Болотникова, ждала безжалостная расправа. Болотников был ос#
леплен, затем утоплен в проруби в г. Каргополе. Его соратник Илейка
Муромец (Илья Горчаков) был казнен в Москве.

Историки по0разному оценивают это народное движение. Одни

из них считают, что восстание под предводительством И.И. Болотни0

кова задержало юридическое оформление  крепостного права при0

мерно на полвека, другие полагают, что это восстание, наоборот, ус0

корило процесс оформления крепостного права в 1649 г.
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Победа над восставшими не обеспечивала устойчивого положе#
ния В. Шуйского. Польша не отказалась от захвата власти в России и
осенью 1607 г. оказала помощь в организации еще одного похода на
Москву под руководством Лжедмитрия II. Отряды польских шляхти#
чей потянулись под знамена Лжедмитрия II. В 1608 г. с их помощью
самозванец подошел к Москве, но взять ее не смог и расположился
лагерем в Тушине, за что получил прозвище «Тушинский вор». В Ту#
шинский лагерь перешли многие служилые люди, недовольные
Шуйским. Видную роль при втором самозванце играли Романовы.
Из Тушина отряды интервентов рыскали по многим областям, граби#
ли, притесняли население. В ответ поднималась волна массового на#
родного сопротивления. Создавались народные ополчения в горо#
дах, и уже в 1608 г. поволжский север стал очагом народного освобо#
дительного движения.

Боясь массового народного движения, правительство Василия
Шуйского предпочло обратиться к шведскому королю с просьбой о
предоставлении войск. В результате военных действий самозванец
(«Тушинский вор») был разбит. Но шведские войска, не получившие
обещанного жалованья, занялись разбоем и грабежом.

Заключение военного союза со Швецией, находившейся в состо#
янии войны с Польшей, дало повод Сигизмунду III для начала воен#
ных действий против России.

В обстановке прямой военной интервенции и неудач русской ар#
мии возник заговор против Шуйского. В июле 1610 г. он был низло#
жен и насильно пострижен в монахи. Власть оказалась в руках груп#
пы бояр во главе с Ф.И. Мстиславским (Семибоярщина). Московс#
кое боярство пошло на предательство национальных интересов, при#
гласив на русский трон сына Сигизмунда III — Владислава — и впу#
стив в Москву польские войска.

Лжедмитрий II, подошедший было снова к Москве, отвел свои от#
ряды, а вскоре был убит одним из своих сподвижников.

На борьбу с захватчиками поднялся русский народ. В начале 1611 г.
в Рязанской земле собралось первое народное ополчение во главе с
дворянином П. Ляпуновым, князем Д. Трубецким и казачьим атама#
ном И. Заруцким. В марте 1611 г. ополчение подошло к Москве и на#
чало осаду столицы. Однако между его дворянской и крестьянско#
казачьей частями обнаружились расхождения, которые привели к
распаду ополчения. Но освободительная борьба народа не пошла на
спад. Ее центром стал Нижний Новгород. Здесь осенью 1611 г. по
инициативе земского старосты К. Минина было создано второе опол#
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чение, военным руководителем стал князь Д. Пожарский. В марте
1612 г. отряды ополченцев двинулись на Ярославль, накапливая силы
для решительного наступления. В августе ополчение подошло к Мос#
кве и взяло город в осаду.

26 октября 1612 г. польский гарнизон сложил оружие. Благодаря геро#
изму и самопожертвованию русского народа была освобождена столица
государства, а Земский Собор 1613 г. избрал русского царя — Михаила
Романова. Однако борьба с захватчиками еще не была завершена. Толь0

ко в 1617 г. со Швецией был заключен Столбовский мирный договор, по

которому Россия сохраняла за собой новгородскую землю, но теряла

выход к Балтийскому морю. В 1618 г. после неудачной попытки захва0

тить Москву Польша была вынуждена пойти на подписание Деулинс0

кого перемирия, получив во владение Смоленскую, Черниговскую и

Новгород0Северскую земли.

Последствия шведско#польской интервенции были тяжелыми для
России, но добиться уничтожения государства и порабощения наро#
да захватчикам не удалось.

Во внутриполитической жизни государства значительно выросла
роль дворянства и верхушки посада.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИИ В XVII В.

1. Новые явления в экономической жизни страны.
2. Социальные конфликты во второй половине XVII в.
3. Переход к абсолютизму.
4. Внешняя политика

XVII век принято считать «новым периодом русской истории».

В.О.Ключевский этот «новый период» связывал и с новой динас#
тией после смутного времени, и с новыми границами государства, и
с появлением нового правительственного класса (дворянства), и с
новыми чертами в народном хозяйстве (крестьяне попадают в кре#
постную зависимость, и на крепостной основе начинается промыш#
ленное развитие страны).

По определению В.И. Ленина, «новый период» характеризовался
фактическим слиянием всех областей, земель и княжеств в одно це#
лое. Это слияние было вызвано усиливающимся обменом между об#
ластями, растущим товарным обращением, слиянием небольших
местных рынков в один всероссийский рынок. Новый период
В.И. Ленин связывал с началом буржуазного развития страны.
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Часть советских историков под влиянием идей В.И. Ленина связыва#
ли начало «нового периода русской истории» с процессом разложения
феодализма и зарождения капитализма в экономике страны. Другая часть
исследователей полагали, что ни в XVII в., ни в первой половине XVIII в.
в стране не наблюдалось устойчивых капиталистических отношений и
что в эти века продолжалось дальнейшее укрепление феодально#крепо#
стнических порядков и сословного строя.

1. Новые явления в экономической жизни страны.

После смуты и польско#шведской интервенции страна  оказалась
в состоянии полного расстройства. Многие русские города и села
были опустошены. Больше всего пострадали центр, юг, запад Мос#
ковского государства.

Но постепенно  Россия начала выходить из хозяйственной разру#
хи. К концу 20#х  — началу 30#х годов крестьяне начали возвращать#
ся в свои родные места. Осваивались  запущенные и залежные зем#
ли, возрождались города. В них увеличивалась численность ремес#
ленного и торгового посадского люда.

В XVII столетии Россия вступила в новый этап своего развития.
Он характеризуется фактическим слиянием всех областей, земель,
княжеств в одно целое. Слияние это вызвано было усиливающимся
обменом между областями, постепенно растущим товарным обра#
щением, концентрированием небольших местных рынков в один все#
российский рынок.

В стране менялся характер мелкого промышленного производства.
Ремесло (работа на заказ) все больше перерастало в производство на
рынок. По месту трудовой деятельности и сословной принадлежнос#
ти ремесленников можно было разделить на пять категорий — двор#
цовых, казенных, записных, тяглых и вотчинных. Дворцовые и ка#
зенные ремесленники обеспечивались жалованьем (денежным и
хлебным). Записные ремесленники — каменщики, кирпичники и
прочие строительные рабочие — освобождались от посадского тяг#
ла и обязаны были являться на государственные строительные рабо#
ты. Они тоже получали денежное и хлебное жалованье. Четвертая,
самая многочисленная категория ремесленников — посадские тяг#
ловые люди — представляла собой основную массу городских тру#
жеников. Они  работали на заказ и главным образом на рынок. Нако#
нец, во владениях светских и духовных феодалов работали вотчин#
ные ремесленники.

Возникла новая форма производства, основанная на разделении тру#
да, — мануфактура. Первые мануфактуры появились в черной метал#
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лургии (мануфактура Виниуса, 1637), затем в солеварении (Прикамье),
кожевенном производстве. Значительный масштаб приобрела торговля:
были приняты Торговый устав 1653 г., устанавливающий единую рубле#
вую пошлину для купцов и отменивший ряд внутренних пошлин, и Ново#
торговый устав 1667 г., дававший право на льготы русским купцам во
внутренней торговле. Начинается специализация районов страны. Скла#
дывается основа для появления всероссийского рынка. Отсутствие удоб#
ных морских путей мешало развитию внешней торговли. Единственным
морским портом, замерзающим зимой, был Архангельск. На основе тор#
говли и товарного производства растут русские города. Городские поса#
ды являются источником дохода для казны. Находящееся на государствен#
ной земле население посада входит в тягло, т.е. несет повинности госу#
дарству.

Важные социально#экономические изменения происходили и в
феодальном хозяйстве страны. Новая феодальная знать сосредото#
чила в своих руках огромные вотчинные владения. Достаточно ска#
зать, что боярин Б.И. Морозов имел 300 сел и деревень в 17 уездах.
Значительно возросло землевладение дворян. Рост дворянских зе#
мель происходил за счет крестьянских общин и путем конфискации
вотчин. Практиковалась массовая раздача «черных» (государствен#
ных) земель.

Господствующим классом общества оставались феодалы#землевла#
дельцы — светские и духовные, помещики, вотчинники. Основной класс
общества составляли крестьяне. Частновладельческие, помещичьи кре#
стьяне были самой многочисленной категорией населения. К середине
XVII в., после массовых раздач черносошных земель, в центре страны
исчезали волости «черных» (государственных) крестьян. Кроме уездов
Нечерноземного центра крепостные порядки утвердились в Чернозем#
ном центре и в Поволжье, а также в западных и северо#западных обла#
стях (Смоленск, Псков, Новгород). Боярские крестьяне были самой бес#
правной группой крепостного населения — ниже их на социальной
лестнице стояли только холопы. На протяжении XVII в. произошло рез#
кое ухудшение правового  положения помещичьих крестьян. Соборное
Уложение 1649 г. законодательно оформило систему крепостничества
на Руси. Вмешательство владельца во все сферы жизни крепостного
теперь стало нормой.

2. Социальные конфликты во второй половине XVII в.

История русского государства в XVII в. отличается от предше#
ствующих периодов резким обострением социальных конфликтов.
Следует выделить три группы социальных конфликтов:
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1) городские восстания;
2) широкое выступление крестьян и других общественных слоев,

вылившееся в восстание народных масс под предводительством
С.Т. Разина;

3) своеобразной формой социальных конфликтов было движение
раскольников.

Причина такого  обострения социальной борьбы заключается в об0

щих сдвигах в экономике страны, в развитии товарно0денежных отноше0

ний и рыночных связей до всероссийского масштаба. С этими изменени0

ями было связано общее усиление эксплуатации, закрепощения кресть0

ян феодалами. С другой стороны, укрепление центральной власти со0

провождалось усилением феодального гнета. Народные движения нача#
лись в XVII в. в виде городских восстаний.

Правительство, рассматривая посады как один из важнейших
источников денежных поступлений в казну, возлагало на них все
возрастающее бремя налогов. Посадские люди, жившие на государ#
ственной земле, имевшие право заниматься торговлей, ремеслами и
промыслом, составляли тяглую общину, или «мир», и были обязаны
нести государственные повинности (тягло).

Довольно значительное количество торгово#промышленного на#
селения находилось в слободах, принадлежавших крупным светс#
ким и духовным феодалам. Эти слободы назывались «белыми». На#
селение этих слобод было освобождено от несения посадского тягла.
Уход посадских людей на «белые» места, т.е. под покровительство
крупных феодалов, ставил посады в крайне невыгодное положение,
так как количество тягла увеличивалось пропорционально уходу по#
садских людей на «белые» места.

Посадские люди выдвигали общесословное требование о  ликви#
дации «беломестных» слобод, «белых» дворов и о возвращении в по#
садское тягло закладчиков. Самыми значительными городскими вос#
станиями в XVII в. были восстания в период правления Алексея Ми#
хайловича. Восстание в Москве летом 1648 г., в Сольвычегодске
(22 июня), в Устюге Великом (9 июля), во Владимире, в Козлове, в Кур#
ске, в городах Сибири (Томске, Нарыме, Сургуте и др.).

1 сентября 1648 г. в Москве открылся Земский Собор. Еще с июля
1648 г. начала работать комиссия под председательством князя
Н.И. Одоевского для составления проекта Уложения. В Уложение было
внесено решение об отписке на государя «беломестных» слобод, о воз#
вращении закладчиков, о приписке к посадам выгодных земель, захва#
ченных крупными феодалами. Было удовлетворено главное и давнее
требование дворянства об отмене «урочных лет» для сыска беглых и
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установления вечной и потомственной зависимости крестьян за их вла#
дельцами, т.е. окончательное закрепощение крестьян.

Работа по составлению Уложения была закончена 29 января 1649 г.
После Уложения происходит нарастание антифеодального движе#
ния в деревне. Уложение не сделало ничего для облегчения положе#
ния посадских низов. Это видно из того, что уже в 1650 г. вспыхнули
восстания в Пскове и в Новгороде. Частным проявлением назревав#
шего кризиса явилось восстание в Москве 25 июля 1662 г., известное
под названием «медного бунта».

Окончательное оформление крепостного права, длительные и

тяжелые войны с Польшей и Швецией (1654–1668) ускорили новое

антифеодальное движение.

В деревне происходило массовое бегство крестьян от феодалов.
Специальные сыскные экспедиции снаряжались правительством для
розыска и возврата беглых.

Поток беглых направлялся на Дон, где не было крепостного права.
Но на Дону происходило социальное расслоение на домовитых казаков
(казацкая старшина) и новопришлых (казацкая голытьба).

Прибывшие на Дон попадали в зависимость к казачьей старшине.
Началом народного восстания можно считать поход в 1666 г. атама#

на Василия Уса с отрядом в 500 казаков на Москву с целью поступить
на военную службу к царю Алексею Михайловичу, в ходе движения в
отряд вливались крепостные крестьяне и посадские люди. Отряд вы#
рос до 3 тыс. человек. С большим трудом царские воеводы с помощью
регулярных войск вынудили В. Уса отойти на Дон.

В 1667 г. донской казак Степан Разин собрал отряд «голытьбы» и
повел его за добычей на Волгу и к персидскому побережью Каспия
(«поход за зипунами»). В 1669 г. Разин после успешного похода вер#
нулся на Дон. Весною 1670 г. Разин захватил власть на Дону, объявил
себя атаманом и во главе значительного войска (в том числе кресть#
ян, холопов, посадских людей, раскольников) распространил свое
влияние на все Нижнее Поволжье, заняв Царицын и Астрахань
(к осени 1670 г.). В захваченных районах вводилось управление по
казацкому образцу, по всему Поволжью рассылались «прелестные
письма» с призывами истреблять бояр, воевод, приказных людей,
«мирских кровопивцев». Восстание приняло антифеодальный харак#
тер. К восставшим присоединялись отряды чувашей, мари, мордвы,
татар. Вспыхнуло восстание на Слободской Украине — туда направил#
ся брат Степана Разина — Фрол. В октябре 1670 г. Разин потерпел серь#
езное поражение у стен Симбирска — началось его отступление на
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Дон. Восстание охватило район между Волгой  и  Окой, к югу —
до степей Саратова, к востоку — до Рязани и Воронежа. Только жес#
ткими действиями правительственным войскам удалось потушить
очаги восстания к лету 1671 г. Осенью 1671 г. была взята Астрахань.
Степан и Фрол Разины были схвачены на Дону казачьей верхушкой
и выданы московскому правительству (апрель 1671 г.). 6 июля 1671 г.
Разин был казнен в Москве.

Причины поражения восстания:
1) отсутствие ясной цели;
2) стихийность;
3) плохая организация;
4) наивный монархизм — вера в «доброго» царя.
Значение этого восстания заключается в том, что оно явилось одним

из этапов развития революционных традиций русского народа.
Значительное место среди народных выступлений XVII в. зани#

мали движения, происходившие под знаменем церковного раскола.
Последний был связан с реформой церковной обрядности и исправ#
лением множества ошибок, накопившихся в течение длительного
времени в церковных книгах. Как полагало правительство, установ#
ление единообразия церковного культа соответствовало задачам ук#
репления политической централизации.

Церковная реформа, проводившаяся с 1654 г. патриархом Нико#
ном со свойственной ему резкостью, вызвала прежде всего оппози#
цию в среде самого же духовенства. В числе сторонников «старой
веры», старообрядцев, протопоп Аввакум, протопоп  Иван Неронов,
дьякон Федор Иванов и др. Реформа скоро потеряла значение узко#
церковного мероприятия и сделалась знаменем антиправительствен#
ной и антифеодальной оппозиции.

Соловецкое восстание 1668#1676 гг. — пример того, как религиоз#
ная борьба вокруг раскола вылилась в социальную. Народные вос#
стания XVII в. отразили остроту социальных противоречий в России,
переходящей от средневековья к новому времени.

3. Переход к абсолютизму.

Во второй половине XVII в. общая тенденция развития государ#
ственной системы России заключалась в переходе от самодержавия
с Боярской Думой и боярской аристократией, от сословно#предста#
вительной монархии к абсолютизму.

Абсолютизм (абсолютная монархия) — форма государственного

правления, при которой верховная власть в государстве полностью и

безраздельно принадлежит монарху, который издает законы. Абсолю0
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тизм отличается наивысшей степенью централизации, развитым, пол0

ностью зависимым от монарха бюрократическим аппаратом; сильной

армией и органами охраны порядка; ликвидацией представительных

органов; системой контроля за выполнением законов; развитой дипло0

матией; зависимостью церкви от государства. Окончательно абсолю0

тизм сложился в первой четверти XVIII в. при Петре I.

Сословно0представительная монархия во второй половине XVII в.

В XVII в. изменился титул русских царей, в котором появился тер#
мин «самодержец». С 60#х  годов прекратился созыв Земских собо#
ров. Последний Земский собор (1653 г.) решил вопрос о воссоедине#
нии Украины с Россией.

Были предприняты первые попытки реорганизации приказной
системы: несколько приказов подчинялись одному лицу. Был создан
возглавлявшийся самим царем Тайный приказ, сосредоточивший
контроль за важнейшими государственными делами. Изменения
вносились в систему управления на местах. С целью централизации
власти соседние уезды были объединены в «разряды» — своеобраз#
ные прообразы петровских губерний.

Общий процесс подчинения всех областей жизни страны нео#
граниченной власти монарха встретил недовольство со стороны рус#
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ской православной церкви. С другой стороны, непомерное  усиле#
ние места и роли церкви в жизни страны встретило резкую оппози#
цию со стороны верхушки русского боярства и дворянства. Церков#
ным (1666–1667 гг.) собором Никон был отрешен от патриаршей вла#
сти и сослан в Ферапонтов монастырь.

Таким образом, процессы, происходящие в социально#политичес#
ком развитии России во второй половине XVII столетия, закономер#
но подготовили преобразования Петра I.

4. Внешняя политика во второй половине XVII в.

Основными задачами внешней политики России во второй поло#
вине XVII в. были:

1. На северо0западе — возвращение выхода к Балтийскому морю.
Здесь противником России выступала Швеция, ставшая к тому вре#
мени одной из сильнейших держав Европы.

2. На западе — возвращение потерянных в период польской ин#
тервенции смоленских, черниговских и новгород#северских земель.
Решение этой задачи обострилось в связи с борьбой украинского и
белорусского народов за воссоединение с Россией.

3. На юге — отражение набегов крымского хана, наносивших ог#
ромный ущерб южным плодородным землям России.

4. На востоке — освоение Сибири.
В 1632 г. после смерти в Польше короля Сигизмунда Россия нача#

ла войну за возвращение Смоленска. Из#за хозяйственного разоре#
ния, которое еще не было преодолено и плохой военной организации
Россия потерпела поражение. 17 мая 1634 г. между Россией и
Польшей был подписан Поляновский мир. Польский король Владис#
лав отказался от притязаний на русский престол, но почти все оттор#
гнутые от России земли остались за Речью Посполитой.

В 30#е годы XVII в. усилились организуемые ханами набеги на юж#
ные окраины России. Весной 1637 г. донские казаки, используя внут#
реннюю борьбу в Крымском ханстве, осадили Азов и овладели им.
В течение пяти лет казаки удерживали Азов в своих руках. Казаки по#
ставили вопрос о переходе Азова под власть русского правительства.
В 1642 г. был созван Земский собор. Правительство опасалось рисковать
обострением отношений с Турцией, поэтому было решено оставить Азов.
В 1642 г. по распоряжению правительства казаки покинули Азов.

В 20–30#е годы XVII в. начинается национально#освободительное
движение украинского народа против польского угнетения. Центром
его стала Запорожская Сечь, где формировалось вольное казачество.

Во главе борьбы украинского народа стал выдающийся государ#
ственный деятель Богдан Хмельницкий. Движущими силами нацио#
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нально#освободительного движения на Украине были крестьянство,
казачество, жители городов, мелкое и среднее дворянство.

Восстание началось весной 1648 г. Украинцы нанесли пораже#
ние полякам под Желтыми Водами, Корсунем и Пилявцами. Хмель#
ницкий обратился к России с просьбой принять Украину «под руку
Москвы» и совместно вести борьбу с Польшей, но правительство
царя Алексея Михайловича было не готово к войне, так как в стране
бушевали народные восстания.

После сражения под Збаражем летом 1649 г., в котором Украина
вновь одержала победу, 8 августа 1649 г. был подписан Зборовский

мир, Речь Посполитая признала Богдана Хмельницкого гетманом,
власть которого распространялась на три воеводства — Киевское,

Черниговское, Брацлавское. Численность реестровых казаков уве#
личилась до 40 тыс.

Казачество делилось на полки, избирая из своей среды гетмана.
Польское правительство было заинтересовано в действиях казаков, ко#
торые защищали границы Польши от крымских татар. В конце XVI —
начале  XVII вв.  польский король провел перепись казаков. Занесенные
в списки казаки назывались реестровыми. Они официально находились
на службе у короля и получали жалованье. В 1625 г. число реестровых
казаков составляло 6 тыс. с ежегодным жалованьем 60 тыс. злотых.
В 1630 г. казакам удалось добиться увеличения реестра до 8 тыс. казаков,
но в начале 1638 г. реестр был снова сокращен до 6 тыс.

В Польше Зборовский мир вызвал недовольство польской шлях#
ты. И война возобновилась.

В июне 1651 г. под Берестечком Хмельницкий потерпел пораже#
ние из#за предательства крымского хана.

В сентябре 1651 г. под Белой Церковью был заключен новый мир
между Украиной и Речью Посполитой. Условия его были тяжелыми.
Реестр казаков сокращался до 20 тыс., а власть гетмана распростра#
нялась только на Киевское воеводство.

В апреле 1653 г. Б. Хмельницкий вновь обратился к России с
просьбой принять Украину «под руку Москвы». 10 мая 1653 г. Зем0

ский собор в Москве решил принять Украину в состав России.
8 января 1654 г. большая Рада Украины приняла в Переяславле ре#
шение о воссоединении Украины с Россией. Украина сохраняла

при этом широкую автономию. Она имела выборного гетмана, орга0

ны местного управления, право внешних сношений со всеми стра0

нами, кроме Польши и Турции, устанавливался казачий реестр

в 60 тыс.
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Воссоединение Украины с Россией имело огромное историчес0

кое значение для обоих государств. Украина сохранила нацио0

нальную и религиозную независимость, получила больше возмож0

ностей для развития своей культуры. Ускорился процесс формиро0

вания украинской нации. Для России воссоединение способствова0

ло поднятию ее международного престижа, дало возможность пе0

рейти к активной борьбе с Крымом и Турцией.

Вхождение Украины в состав России повлекло за собой войну
между Речью Посполитой и Россией (1654–1667). Война закончи#
лась Андрусовским перемирием 1667 г., согласно которому в состав
России вошли Левобережная Украина и Киев (так называемая Гет#
манщина). Запорожская Сечь оставалась в совместном управлении
России и Польши. Эти условия были окончательно закреплены в 1686 г.

в «Вечном мире» с Польшей.
В 1656–1658 гг. Россия вела войну со Швецией за возвращение

Балтийского побережья в устье Невы, отошедшего к Швеции по Стол#
бовскому миру 1617 года. Война завершилась неудачно, и в 1661 г.
в Кардиссе (между Юрьевом и Ревелем) был подписан мир. Земли в
устье Невы, а также завоеванные в ходе войны ливонские земли ос#
тались за Швецией.

Во второй половине XVII в. Россия попыталась создать подобие
антитурецкой коалиции, установив союзнические отношения со стра#
нами, враждебными османам. В 1673 г. Россия и Польша обменялись
постоянными послами. Все это привело к войне России с Османской
империей 1677–1681 гг., начавшейся с похода крымско#османского
войска на крепость Чигирин, лежавшую на пути к Киеву и Левобе#
режной Украине. В 1677 г. русско#украинская армия отстояла Чиги#
рин, а его возвращение османам в 1678 г. стоило им стольких сил, что
они отказались от дальнейших активных действий и по Бахчисарайс0

кому договору 1681 г. признали право России на Киев, согласились
считать земли между Днепром и Бугом нейтральными. В ходе войны
была создана 400#верстная оборонительная Изюмская линия, защи#
щавшая Украину. С 1686 по 1700 г. Россия, вступившая в антиосманс#
кий союз с Польшей, Австрией и Венецией вновь находилась в состоя#
нии войны с Турцией. Первые попытки наступательных действий Рос#
сии против Крымского ханства — походы В. Голицына 1687 и 1689 гг. —
были безуспешны: летние переходы по выжженной степи делали ар#
мию небоеспособной.

Таким образом, успехи во внешней политике были достигнуты

только в отношении с Речью Посполитой. Россия в конце XVII в.
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продолжала вести борьбу с крымско0турецкой агрессией и подго0

тавливать необходимые внешнеполические предпосылки для пе0

рехода к борьбе за выход к Балтийскому морю.

Освоение Сибири шло путем проникновения русских людей из
одного речного бассейна в другой. Во второй половине 40#х годов
русские землепроходцы вышли к Байкалу. Они освоили огромную
территорию между Обью и Леной. Были сооружены Енисейский,
Красноярский, Братский, Якутский остроги.

В 1648 г. С. Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой.
В 1643–1646 гг. В. Поярков достиг Амура и по нему вышел в Саха#

линский пролив.
В 1649–1653 гг. Ерофей Хабаров и его отряд столкнулись с со#

противлением манчжур. В 1652 г. начался обмен посольствами меж#
ду Россией и Китаем. В 1689 г. между Россией и Китаем был подпи#
сан Нерчинский договор, определявший систему торговых и дип#
ломатических отношений между государствами, а также пример#
ную границу (Россия уступала Китаю Албазинское воеводство в
Приамурье).

Освоение русскими Сибири является составной частью миро0

вой эпохи Великих географических открытий. Включение много0

численных народов в состав России сдерживало межплеменные

раздоры, оказало благотворное культурное влияние на местное

население.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII В.

1. Эпоха петровских преобразований.
2. Дворцовые перевороты 1725–1762 гг.
3. Внутренняя и внешняя политика самодержавия во второй поло#

вине XVIII в.

1. Эпоха петровских преобразований.

В конце XVII в. стало заметным социально#экономическое и поли#
тическое отставание России от Европы.

Отрезанная от морей, важнейших для того времени путей сообще#
ния (Россия имела единственный порт Архангельск на Белом море),
страна была экономически изолирована от Европы, не могла принять
участия в освоении Нового Света. Насущной необходимостью стали
для России борьба против экономической изоляции, расширение кон#
тактов с Европой, для чего и нужны были выходы к Ьалтийскому и Чер#
ному морям. Использование опыта Европы давало России возможность
вернуться в ряд высокоразвитых государств.
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Главной заслугой Петра I (1672–1725) было то, что он понял сто#
явшие перед страной задачи и энергично принялся за их осуществ#
ление. Он развернул преобразования в самых разных сферах жизни
страны: в экономике, искусстве, военном и морском деле, быте, внеш#
ней торговле, государственном устройстве.

Воцарение Петра I происходило в обстановке острой борьбы за
власть между группировкой Милославских — родственников пер#
вой жены Алексея Михайловича Марии Милославской — и группи#
ровкой Нарышкиных — родственников второй жены Алексея Ми#
хайловича Натальи Нарышкиной.

После смерти Алексея Михайловича царем стал его старший сын
Федор Алексеевич, который правил с 1676 по 1682 г. После смерти
бездетного царя Федора остались два его брата: 15#летний Иван от
Милославской, 10#летний Петр от Нарышкиной и сестра — царевна
Софья — тоже от М. Милославской.

Сторонники Нарышкиных в мае 1682 г. объявили царем 10#летне#
го Петра. Однако царевна Софья, опираясь на московских стрель#
цов, совершила дворцовый переворот.

По настоянию стрельцов Боярская Дума и Освященный Собор
23 мая 1682 г. нарекли Ивана первым царем, а Петра — вторым.

29 мая 1682 г. ввиду молодости государей Софья была объявлена
правительницей.

Началось 7#летнее правление Софьи 1682–1689 гг. Главою пра#
вительства стал ее фаворит князь В.В. Голицын.

В период правления Софьи в 1686 г. был заключен «Вечный мир»
с Польшей, Россия вступила в коалицию с Польшей, Австрией и Ве#
нецией против Крыма и Турции. В 1687 и 1689 гг. под руководством
В. Голицына было совершено два военных похода на Крым, которые
окончились безрезультатно.

В этот период Петр и его мать жили в селе Преображенском. Петр рос
вдали от двора. Проводя время в военных забавах и посещении Немец#
кой слободы, где подружился с генералом П. Гордоном, ученым и инже#
нером Я. Брюсом, дипломатом Ф. Лефортом и др. В этом круге людей
хорошо осознавались отсталость России, необходимость перемен, евро#
пеизации. Петр буквально заразился этими идеями. Но на пути их осуще#
ствления стояло реакционное боярство во главе с Софьей.

В 1689 г. Петр достиг совершеннолетия (ему исполнилось 17 лет)
и женился на боярышне Е. Лопухиной. Теперь он не нуждался в опеке.

В лице Петра передовая часть русского господствующего класса
видела царя#преобразователя, борца со старыми, отжившими порядка#
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ми и традициями. Софья предприняла новую попытку с помощью
стрельцов лишить Петра власти в 1689 г. Однако Петра поддержали
многие бояре и дворяне, московский патриарх и даже несколько стре#
лецких полков. Софья оказалась в изоляции. Она была заключена в
Новодевичий монастырь в Москве. Трон перешел Петру. Со смертью
царя Ивана (1696) установилось единодержавие Петра.

Одной из важнейших внешнеполитических задач, стоявших пе#
ред Петром, было продолжение борьбы с Крымом и Турцией.

Петр I предпринял летом 1695 г. поход на Азов. Осада была безус#
пешной, но Петр I повторил ее летом 1696 г., впервые использовав
флот, построенный в Воронеже, и взял крепость. Был сделан первый
шаг к морям. В 1697 г. Россия заключила с Австрией и Венецией на#
ступательный союз против Османской империи. Для его укрепле#
ния в том же 1697 г. за границу было отправлено великое посольство,
в составе которого находились молодые дворяне для обучения ко#
раблестроению и военно#морскому делу.

Ехал и Петр под именем Петра Михайлова. Оценив обстановку в
Европе, Петр вместо борьбы за южные моря поставил задачу выхо#
да на Балтику. В 1698 г. начался еще один стрелецкий бунт, и Петр
вернулся в Россию. Бунт был подавлен, около полутора тысяч стрель#
цов были казнены.

В 1699 г. Россия, заключив «Северный союз» с Данией, Саксонией,
Польшей в 1700 г. начала против Швеции Северную войну (1700#1721).

Шведский король Карл XII располагал первоклассной армией и силь#
ным военно#морским флотом. Он  решил разбить противников поодиноч#
ке с помощью англо#голландского флота. После бомбардировки Копенга#
гена из войны вышла Дания. Попытка саксонского курфюрста Августа II
(он же был польским королем) взять Ригу была отбита шведскими войска#
ми. При таких неблагоприятных уcловиях русские войска осадили кре#
пость Нарву. Карл XII  стремительно перебросил свои войска по морю и в
Нарвском сражении 1700 г. победил русскую армию. Сочтя русских несе#
рьезным противником, Карл XII двинул свои войска в Польшу и здесь, по
выражению Петра, «надолго увяз».

Поражение под Нарвой заставило Петра I форсировать военные
реформы в России. Он занялся созданием экономической базы для
армии, ее комплектованием, вооружением и обучением. В 1700–1704 гг.
на Урале были построены металлургические заводы, на Севере — еще
5 металлургических и оружейных заводов; создавались казенные ма#
нуфактуры по производству пороха, снаряжения, обмундирования.
Армия стала формироваться на основе рекрутских наборов (с 1699 г.);
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полки «нового строя» с единообразным вооружением, снаряжением,
обмундированием, системой комплектования, обучения и боевых дей#
ствий заменили стрелецкое войско. К 1708 г. вместо 40 тыс. человек
петровская армия насчитывала уже 113 тыс.; на армию работали не
менее 30 русских мануфактур.

Уже в декабре 1701 г. шведы потерпели от русских первое пораже#
ние. В течение 1701–1704 гг., когда Карл XII «увяз в Польше», русские
войска овладели крепостями по всему течению Невы, взяли Нарву и
Дерпт. У устья Невы 16 мая 1703 г. была заложена Петропавловская
крепость, положившая начало Петербургу. В том же году был спущен
на воду первый корабль русского Балтийского флота «Штандарт».
В 1706 г. Карл XII победил Саксонию и заставил Августа выйти из «Се#
верного союза». Россия и Швеция остались один на один. В 1708 г.
Карл XII вторгся в Россию. Крупные силы шведской армии двинулись
на Москву. Были заняты Минск, Могилев. Отступая, русская армия ока#
зывала сопротивление. На борьбу со шведами поднялся белорусский
народ. Это заставило Карла XII отвести свою армию на Украину, где он
рассчитывал на поддержку гетмана Мазепы, а также на соединение с
шедшим к нему из Прибалтики корпусом генерала Левенгаупта с боль#
шим запасом боеприпасов и продовольствия. Однако планам Карла не
суждено было сбыться.

28 сентября 1708 г. Петр I у деревни Лесной разбил шведский корпус,
сопровождавший огромный обоз с продовольствием, порохом, артилле#
рией для Карла. 27 июня 1709 г. русские войска одолели самого Карла XII
в  Полтавском сражении, оказавшемся  поворотным в ходе войны. Оста#
вив на поле боя 9 тыс. убитых и 3 тыс. пленных, шведы бежали к Днепру и
у Переволочны были настигнуты и пленены Меншиковым. Карл XII и
Мазепа скрылись в Османских владениях.

Военные действия были перенесены в Прибалтику и на море, где
27 июля 1714 г. у м. Гангут русский Балтийский флот одержал победу
над шведским. В 1710–1713 гг. на стороне Швеции выступила Тур#
ция, но Петр I, после неудачного Прутского похода 1711 г., «откупил#
ся» возвращением Турции Азова и отказался от борьбы за Черное
море. Вновь на стороне России вступили в войну Дания, Саксония, а
также Пруссия и Ганновер.

Особенно важное значение для прекращения войны сыграла по#
беда русского флота над шведами у острова Гренгам в 1720 г. Победа
была одержана на глазах англичан, чей флот находился неподалеку
от места сражения.



6 9

В 1721 г. 30 августа в финском городе Ништадте был заключен

мир между Россией и Швецией. Ништадтский мир передавал России
Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию (т.е. современные Эсто#
нию, Латвию, юго#западную часть Ленинградской области) и часть
Карелии. Россия завоевала выход на Балтику, чем укрепила свой меж0

дународный авторитет и создала предпосылки для экономического и

культурного развития во взаимодействии с Европой.

За приобретенные земли Россия выплатила 1,5 млн. руб. Финлян#
дия возвращалась Швеции.

К  другим важным внешнеполитическим мероприятиям правитель#
ства Петра относится Каспийский (Персидский) поход 172201723 гг.

Каспийский поход сыграл положительную роль в сотрудничестве
между народами России и Закавказья, в борьбе против турецкой аг#
рессии.

В 1724 г. султан заключил Константинопольский мир с Россией,
признав территориальные приобретения России в ходе Каспийско#
го похода.

* * *

Главной особенностью экономического развития России стало
активное вмешательство государства в развитие производительных
сил страны. Это отразилось на промышленности, торговле и сельс#
ком хозяйстве. В петровскую эпоху произошел скачок в развитии
мануфактурной промышленности.

Ко второй четверти XVIII в. в России действовало около 100 ману#
фактур, появился новый мощный промышленный район — Урал.
Однако  к 30–40#м  гг. XVIII в. крепостнические порядки проникли и
в промышленность. Характерен Указ 1736 г.. прикреплявший навеч#
но к мануфактурам пришлых работников и их семьи.

Внеэкономическое принуждение в промышленности временно со#
храняло конкурентоспособность русских мануфактур, но закрывало им
перспективы дальнейшего роста. В торговле особенно ярко проявилась
государственная политика меркантилизма, т.е. стремления к накопле#
нию богатств за счет превышения вывоза товаров над ввозом. Центр
внешней торговли переместился на Балтику: в 1726 г. торговый оборот
Петербурга в 12 раз превышал Архангельский.

Экономический подъем России и победа в Северной войне были
достигнуты за счет неимоверного напряжения всех сил страны. Стро#
ительство Петербурга, на котором умерли тысячи крестьян#работ#
ников, можно считать символом Петровской эпохи. Существовал и
психологический фактор: крестьянство плохо принимало реформы,
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раскольники считали Петра I антихристом. Все это послужило поч#
вой для целого ряда выступлений, крупнейшим из которых было вос#
стание Кондратия Булавина в 1707–1708 гг.

* * *

Реформы в управлении государством четко выразили стремле#
ние Петра I к централизации и абсолютизму.

Петр перестроил всю систему центральных органов государства.
Вместо Боярской Думы в 1711 г. был учрежден Сенат. Сенат получает
функции высшего органа, координировавшего деятельность всех
центральных органов управления. Вскоре Сенат становится и выс#
шим судебным органом и «хранилищем законов». Члены Сената на#
значались царем.

При Сенате было учреждено две конторы: рекетмейстерская по
принятию прошений на имя царя и жалоб на действия чиновников и
герольдмейстерская, контролировавшая службу дворян.

Канцелярию Сената возглавлял обер0секретарь, который конт#
ролировал исполнение сенатских решений.

Вместо многочисленных приказов в 1718 г. были учреждены
12 государственных коллегий в качестве органов отраслевого уп#
равления. Каждая коллегия имела свои местные органы в регионах.
Координировал и контролировал работу коллегий Сенат.

В 1720 г. царь утвердил генеральный регламент — документ, оп#
ределивший структуру коллегий, порядок их деятельности, а также
порядок прохождения службы чиновниками.

Петр был озабочен поисками форм контроля за деятельностью
госаппарата. Поэтому в 1711 г. учреждается институт фискалов во
главе с генерал#фискалом и его помощником обер#фискалом (от лат.
fiscus — государственная казна). Фискалы призваны были обере#
гать казну путем вербовки агентуры в госучреждениях и  выявлять
взяточников и казнокрадов.

В 1722 г. Петр I издал указ об учреждении должности генерал0

прокурора.

А за всеми учреждениями, в том числе и Сенатом, и Синодом, и
прокурорами, и фискалами, наблюдало «недремлющее око» Тайной

канцелярии.
В 1718 г. указом Петра I  об учреждении в новой столице — Пе#

тербурге — должности генерал#полицмейстера было положено

начало созданию и «регулярной» полиции. Главными задачами по#
лиции стали борьба с уголовной преступностью и охрана обществен#
ного порядка.
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Ликвидация патриаршества (1721) и введение Синода (фактичес#
ки коллегии по делам религии) ознаменовали окончательную победу
светской власти над духовной.

В 1721 г. Петр получил титул императора (Россия стала импери#
ей). Этот титул в монархической номенклатуре занимал верхнюю сту#
пеньку, он рассматривался выше королевского титула. Присвоение
императорского титула имело международное значение, так как озна#
чало признание России великой европейской державой.

Одновременно с реформой центральных органов радикально было
реорганизовано и местное управление. В 1708 г. вся территория страны
была разделена на 8 губерний: Московскую, С.#Петербургскую, Киевс#
кую, Архангелогородскую, Смоленскую, Казанскую, Сибирскую и Азов#
скую, в 1711 г. была выделена девятая, Воронежская, губерния. В 1719 г.
проводится второй этап реформы. Губернии делятся на 50 провинций. Во
главе губернии стоял губернатор, а во главе провинций — воевода. Про#
винции в свою очередь были разделены на дистрикты, управлявшиеся
земскими комиссарами. Таким образом была создана трехзвенная сис0

тема: губерния, провинция, дистрикт.
Города имели свое городское управление: в губернских  городах —

магистраты; в уездных — ратуши. Общее руководство магистрата#
ми и ратушами осуществлял Главный магистрат (1722).

Культурные преобразования были связаны с европеизацией стра#
ны. Появляются светские школы (первые — Навигационная и Артил#
лерийская — основаны в 1701 г.), в том числе начальные (цифирные) в
губерниях (1714), где детей обучали арифметике, началам геометрии.
Дворян стали направлять для учебы за границу, а специальный Указ
Петра 1714 г. запрещал  жениться неграмотным дворянам. Появились
учебники, например «Арифметика» Магницкого (1703), календари
(1700), письмовники; для печатания книг с 1708 г. были введены упро#
щенный гражданский шрифт и арабские цифры.

Рост промышленности сопровождался подъемом естественных
наук. Географы обстоятельно изучили плохо известные в Европе Кас#
пийское и Аральское моря, Атласов составил первое описание Кам#
чатки. В 1725 г. открылась Петербургская Академия наук, оплачивав#
шаяся из государственного бюджета. Личностное начало в Петровс#
кую эпоху получило государственное значение в «Табели о рангах»
(1722), где 14 ступеней — рангов — отражали продвижение по служ#
бе (от прапорщика на военной службе и коллежского регистратора
на гражданской до соответственно фельдмаршала и канцлера). «Та#
бель» вытесняла обычай распределения должностей «по породе»,
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давала возможность по достижении 8#го ранга получать дворянство
недворянам. Европеизация быта прослеживается в одежде и в пове#
дении. Однако обратите внимание, что хотя культурное развитие Рос#
сии далеко продвинуло ее по пути просвещения, но коснулось оно
все же лишь верхушки общества, почти не затронув крестьянское
большинство.

Организация управления при Петре I
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В 1718 г. проведена денежная реформа, выпущены новые серебряные
монеты с пониженным содержанием серебра и медные монеты.

В 1718 г. была проведена перепись мужского податного населе0

ния и введена подушная подать. С крестьянской души — 74 коп., по#
садской — 1 руб., государственных крестьян  — 1 руб. 14 коп. в год.
Введение подушной подати увеличило доходы бюджета.

Реформы Петра носили, разумеется, классовый характер и были
направлены на возвышение дворянства в феодальном обществе, на
повышение его роли в армии и государстве. Каждый дворянский
род получал герб; отличившихся на службе дворян награждали по#
местьями и знаками отличия, назначали на высокие посты в армии и
государственном аппарате.

В 1714 г. был издан «Указ о единонаследии», по которому дворян#
ское поместье уравнивалось в правах с боярской вотчиной. Указ пред#
писывал передавать вотчину и поместье старшему сыну. Остальные
дворяне должны были нести обязательную службу в армии, на флоте
или в органах государственной власти. За обязанность служить го#
сударству дворяне освобождались от налогов.

После смерти Петра I расширение привилегий дворянства про#
должалось и в период дворцовых переворотов (1725–1762), и осо#
бенно в «золотой век» Екатерины II (1762–1796).

Преобразования первой четверти XVIII в.  имели большое про0

грессивное значение. Они укрепили Русское государство, постави0

ли его в ряд великих держав Европы. Реформы  способствовали пре0

одолению вековой технико0экономической и культурной отстало0

сти России.

2. Дворцовые перевороты 1725–1762 гг.

Дворцовые перевороты 1725–1762 гг. оказались следствием того,
что Петр I, изменивший указом 1722 г. старый порядок престолонас#
ледия, умер, не назначив себе наследника. За это время русский пре#
стол по очереди занимало несколько царей и цариц, частая смена
императоров была связана с борьбой дворцовых группировок, воз#
главляемых влиятельными вельможами, представителями бюрокра#
тии и генералитета. Военной опорой служили дворянские полки гвар#
дии. Господство временщиков, паразитизм и расточительство царс#
кого двора, расхищение государственного имущества фаворитами,
произвол и грабительство чиновников всех рангов стали обычным
явлением.

В 1725 г. после смерти Петра I на престол была возведена его жена —
Екатерина I Алексеевна (1725–1727). Главную роль в провозглаше#
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нии ее царицей сыграли пользовавшийся большим влиянием
А.Д. Меншиков и подчиненная ему, как президенту Военной коллегии,
гвардия. Через два года Екатерина I умерла. Императором был про#
возглашен 12#летний Петр — сын царевича Алексея, внук Петра I.
Во время непродолжительного царствования  Петра II Алексеевича
(1727–1730) влияние аристократической группировки постенно уси#
лилось. В созданном вместо Сената Верховном тайном Совете глав#
ную роль стали играть Долгорукие и Голицины. Они добились арес#
та и высылки в Сибирь Меншикова. Но вскоре Петр II умер от оспы.

Члены Верховного тайного Совета пригласили на царствование
племянницу Петра I, вдову курляндского герцога Анну Иоанновну.
Вначале Анна Иоанновна согласилась принять «кондиции» — усло#
вия, ограничивающие самодержавие в пользу верховников, но, став
императрицей, ликвидировала «кондиции» и провозгласила себя
самодержицей.

Десятилетие ее правления (1730–1740) получило название «биро#
новщины» по имени фаворита Анны Э.И. Бирона. Это было время заси#
лья иноземцев, произвола и жестокости властей, казнокрадства. После
смерти Анны Бирон стал регентом при младенце — императоре Иоан#
не VI Антоновиче, но его вскоре сверг фельдмаршал Миних, назначив#
ший регентшей мать Иоанна Анну Леопольдовну. Сохранение немец#
кого засилья повлекло за собой переворот 1741 г.

Дочь Петра Великого Елизавета  I арестовала и заточила в монас#
тырь младенца#императора,  сослала в Сибирь Миниха и других
высокопоставленных иноземцев, претендовавших на власть. Она
выступила за укрепление традиций Петра I. При Елизавете Россия
участвовала в Семилетней войне (1756–1763) на стороне Австрии,
Франции, Саксонии и Швеции против Пруссии, Англии, Португа#
лии, впервые столь серьезно вмешавшись в европейские споры. Ус#
пешные действия русских войск в Пруссии поставили Пруссию на
грань катастрофы. Но смерть Елизаветы в 1761 г. и вступление на
трон Петра III, фанатичного поклонника Фридриха II и Пруссии, при#
вели к выходу  России из войны без особых достижений, если не
считать возросшего международного престижа.

В 1762 г. Россия заключила с Пруссией мир. Пропрусская поли#
тика Петра III вызвала новый переворот: в 1762 г. Петра свергла его
жена, немецкая принцесса Софья, ставшая императрицей Екатери#
ной II. Петр III был арестован и вскоре убит фаворитом Екатерины II
А. Орловым.
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3. Внутренняя и внешняя политика самодержавия

    во второй половине XVIII в.

1. Социально0экономическое развитие.

Особенностью социально#экономического развития страны
в XVIII в. являлось разложение феодально#крепостнической систе#
мы и формирование капиталистического уклада.

Под разложением феодально0крепостнической системы подра0

зумевается утрата ее характерных черт, таких, как натуральная

замкнутость.

Наступил момент, когда стала устанавливаться прочная связь кре#
стьянских и помещичьих хозяйств с рынком. Это выражалось в увели#
чении в зерновых районах барской запашки — помещики стремились
расширить производство зерна для винокурения или непосредствен#
ной продажи. Другая форма включения помещичьего хозяйства в то#
варное производство — дворянское промышленное предприниматель#
ство. Труд крепостных и сырьевые ресурсы поместий использовались
на парусно#полотняных и суконных мануфактурах. При наличии руды
помещики создавали и металлургические заводы. В Нечерноземье
крестьян переводили на денежный оброк, что подтачивало основы
феодально#крепостнической системы, поскольку стимулировало кре#
стьянскую торговлю. В крестьянском хозяйстве получили развитие
промыслы. Так, в Московской губернии ими занимались 2/3 кресть#
ян: они становились товаропроизводителями. Отхожие промыслы,
т.е. уход крестьян на неземледельческие заработки, создавали целые
категории трудящихся:  на Волжском  пути  и притоках, на Северной
Двине работали бурлаки; зимой отходники обслуживали санные пути.
Появились и «капиталистые» крестьяне, юридически остававшиеся
крепостными, но фактически владевшие тысячами десятин земли и
сотнями собственных крепостных. Назовем фамилии Гореловых, Гра#
чевых, Бутримовых — владельцев текстильных мануфактур в Ивано#
во#Вознесенском районе, ставшем в концу XVII в. крупным промыш#
ленным центром. Крестьянская капиталистическая мануфактура с
вольнонаемным трудом «по пашпортам и кормежным письмам» раз#
вивалась в XVIII  в. параллельно с предприятиями, использовавшими
подневольный труд. На 498 предприятиях, зарегистрированных в
Мануфактур#коллегиях, в 1767 г. числилось более 17 тыс. вольнонаем#
ных (т.е. около 40% работающих). К концу 90#х годов число вольнона#
емных выросло почти в 2 раза.

Таким образом, во второй половине XVIII в. в России зарождается
система капиталистической эксплуатации.
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Важным показателем разложения феодально#крепостнической
системы хозяйства явилось развитие всероссийского рынка торгов
и ярмарок, изменение в структуре внешней торговли. Постоянно рос
удельный вес экспорта уральского железа, полотна, льняных тка#
ней, русского зерна.

Особенностью процесса разложения феодально0крепостничес0

кой системы в России явилось расширение привилегий дворянства

и усиление крепостничества, которое достигло своего пика в пери0

од правления Екатерины II.

Расширение привилегий дворянства после смерти Петра I  выра#
зилось в сокращении сроков службы дворян: в 1732 г. был учрежден
Сухопутный шляхетский корпус, обучение в котором заменяло дво#
рянским детям обязательную до того службу солдатами или матроса#
ми, выпускник корпуса получал офицерское звание. В 1736 г. срок
обязательной службы дворян был сокращен до 25 лет, а один сын из
дворянской семьи совсем освобождался от службы — для управления
имением.

«Манифест о вольности дворянства» 1762 г. разрешил дворянам в
любое время оставлять службу или вовсе не служить. Помещичья
власть над крестьянами расширилась вплоть до сбора подушной по#
дати (1731) и определения меры наказания за побег (1736). В течение
1730–1758 гг. право на владение душами и землей перешло исключи#
тельно к дворянам, в 1754 г. дворяне получили монополию на виноку#
рение — доходнейшую отрасль хозяйства. В царствование Екатерины
II дворянам было роздано 800 тыс. крестьян. Помещичьи крестьяне
были совершенно бесправны: указ 1760 г. разрешал помещикам ссы0

лать крестьян в Сибирь; указ 1765 г. разрешал помещикам отдавать

крестьян на каторжные работы; указ 1767 г. запрещал крестьянам

жаловаться на своих господ.

Процветала торговля крестьянами, их можно было проиграть в
карты, безвинно наказывать.

Екатерина II (1762–1796) вступила на русский престол в 33 года.
В условиях начавшегося разложения феодально#крепостнического строя
она должна была выработать политику, отвечавшую этим новым услови#
ям. Такая политика получила название  «просвещенный абсолютизм».

Под «просвещенным абсолютизмом» следует понимать такую по0

литику, которая, используя идеи и лозунги просветителей XVIII в. (Воль0

тер, Монтескье, Дидро, Руссо), видевших путь к созданию справедли0

вого общества в деятельности просвещенных монархов, преследо0

вала цель приспособить старые порядки путем несущественных

реформ к развитию буржуазных отношений.
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В первые годы своего царствования Екатерина II осуществляла
активную законотворческую деятельность, издавая в среднем по
22 законодательных акта в месяц.

В 1763 г. Екатерина II провела реформу Сената. Сенат был разде#
лен на шесть департаментов. Сенатская реформа улучшила управ#
ление страной из центра, но лишила Сенат законодательной функ#
ции, которая все более переходила к императрице.

В 1764 г. было отменено гетманство на Украине. Автономия Укра#
ины  была ликвидирована.

В 1764 г. Екатерина II провела секуляризацию церковных земель
и церковного имущества. Бывшие монастырские крестьяне перешли
под власть государства и попали в ведение коллегии экономии. Ре#
форма повлекла за собой значительное сокращение количества мо#
настырей: из 881 монастыря было оставлено 385.

В 1764 г. был издан указ об организации Воспитательного общества
благородных девиц среди дворянства на 200 человек при Смольном жен#
ском монастыре в Петербурге. Полгода спустя было открыто медицинс#
кое учебное заведение на 240 учащихся, куда принимали девочек всех
сословий. Так было положено начало женскому образованию.

Одним из первых мероприятий Екатерины была организация ко#
миссии для составления нового Уложения, ввиду того что Соборное
Уложение 1649 г. давно устарело. В 1766 г. был разработан «Обряд
выборов». В комиссии были представлены все сословия (кроме крепо#
стных крестьян). Этим императрица хотела продемонстрировать пе#
ред заграницей, что она заботится о благе своих подданных.

Уложенная комиссия начала работать в 1767 г. Работа комиссии про#
должалась год с небольшим и выявила острые социальные противоре#
чия. И Екатерина II под предлогом, что дворянские депутаты должны были
участвовать в начавшейся войне с Турцией, на неопределенный срок
распустила комиссию, которая потом так и не собралась.

Комиссия показала Екатерине II, что наиболее прочной соци0

альной опорой царизма является дворянство.

2. Крестьянская война под предводительством

   Е. Пугачева (1773–1775).

Усиление крепостнического гнета, вызванного серией указов
60#х годов (о чем говорилось выше), способствовало обострению клас#
совых противоречий в стране.

На Урале и в Приуралье социальная напряженность была особенно
повышенной: здесь сказывались и эксплуатация работных людей Ураль#
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ских заводов, и притеснение нерусского населения: татар, башкир, кал#
мыков, и ущемление прав казачества: отмена выборности войсковых
атаманов, привлечение к службе вдали от родных мест.

После нескольких восстаний (московский чумной бунт 1771 г.,
восстание на Украине 1768 г. «колиивщина» и др.) началась самая
настоящая крестьянская война. Ее предводителем стал донской ка#
зак Е.И. Пугачев, участник Семилетней и русско#турецкой войн.

В августе 1773 г. Пугачев объявил себя уцелевшим императором
Петром III. 17 сентября им был обнародован манифест, жалующий
казаков лугами, землями, деньгами и пр. Эта дата считается началом
восстания.

I этап:  сентябрь 1773 г. — март 1774 г. Главное событие — осада Орен#
бурга. Против Пугачева были двинуты правительственные войска. Осада
Оренбурга была снята, и Пугачев двинулся в районы Башкирии и горноза#
водского Урала, где развернулся второй этап восстания.

II этап: апрель — июль 1774 г. Главное событие — взятие Казани в
июле 1774 г. Однако вскоре к городу подошли правительственные вой#
ска под командованием И.И. Михельсона. Пугачев потерпел пораже#
ние и с отрядом в 500 человек перешел на правый берег Волги.

III этап: июль — август 1774 г. 31 июля 1774 г. появился манифест
Пугачева, известный как «Жалованная грамота крестьянству»: Пу#
гачев жаловал крестьян вольностью и свободой, землями и угодья#
ми, освобождал их от рекрутских наборов, подушных и прочих де#
нежных податей. Попытка взять Царицын оказалась неудачной. Пу#
гачев попытался переправиться на левый берег Волги, но был схва#
чен зажиточными казаками и выдан Михельсону.

10 января 1775 г. Пугачев и его сподвижники были казнены.
Причины поражения: стихийность, локальность, отсутствие чет#

кого плана действий и представления о будущем устройстве.
Крестьянская война заставила Екатерину II провести ряд ре0

форм по централизации управления в центре и на местах и законо0

дательному закреплению привилегий дворянства и сословных прав

городского населения.

Казачье самоуправление было повсюду полностью уничтожено,
упразднена Запорожская Сечь, река Яик переименована в Урал, что#
бы ничто не напоминало о восстании Пугачева.

В 1775 г. была проведена губернская реформа, по которой вся Рос#
сия была разделена на 50 губерний с одинаковой численностью на#
селения по 300–400 тыс. человек в каждой. В учреждениях губернс#
кого и уездного управления большое место принадлежало теперь
местному дворянству. Был создан дворянский корпус — сословная
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дворянская организация. В уездах и губерниях создавались органы
дворянского самоуправления.

Окончательное установление диктатуры дворянства было офор#
млено «Жалованной грамотой дворянству» в 1785 г. Согласно этой
грамоте дворянство превращалось в строго замкнутое сословие,
в том числе для дворян были особые суды. Одновременно была дана
«Жалованная грамота городам», устанавливавшая весьма неразви#
тое городское самоуправление в виде «шестигласной думы» (из пред#
ставителей шести разрядов городского населения), причем и в этих
органах решающая роль отводилась дворянству.

Революция во Франции в 1789 г. еще больше усилила реакционность
внутренней политики Екатерины II. Была введена строгая цензура над
публикацией информации из Франции. Именно из#за боязни Екатери#
ны II того, что «в случае торжества французских либеральных идей в
других странах Европа погибнет», связаны особенно жестокие репрес#
сии по отношению к А.Н. Радищеву (1790) и Н.И. Новикову (1792). Учас#
тие Новикова в тайных масонских обществах было известно и в 80#е
годы, но теперь оно было приравнено к революционному заговору и
великий просветитель получил 15#летний срок заключения в Шлиссель#
бургской крепости. Радищев был приговорен к смертной казни, кото#
рую заменили 10#летней ссылкой в Илим.

3. Внешняя политика.

Во внешней политике Екатерине II нужно было решить задачи,
поставленные и не решенные Петром I.

— на юге  выйти к Черному морю, обезопасить себя от набегов Крым#
ского хана и добиться права не только иметь флот на Черном море, но и
беспрепятственно выходить в Средиземное море через контролируемые
Османской империей проливы Босфор и Дарданеллы;

— на западе же нужно было продолжать возвращение России
украинских и белорусских земель.

С целью решения первой внешнеполитической задачи правитель#
ство Екатерины II приняло участие в двух русско#турецких войнах
1768–1774 и 1787–1791 гг.

В 1768 г. Османская империя, поддержанная Францией, начала вой#
ну с Россией. Война показала превосходство России над Турцией.

Русская балтийская эскадра обогнула Европу, появилась в Сре#
диземном море и в бухте под Чесмой 25–26 июня 1770 г. уничто#
жила почти весь турецкий флот. На суше ряд побед одержал
П.А. Румянцев (1725–1796). Важнейшей была победа на р. Кагул

21 июля 1770 г. В 1771 г. русские войска заняли Крым. В 1772 г.
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Турция согласилась на перемирие и переговоры. В 1774 г. был заклю0

чен Кючук0Кайнарджийский мирный договор. Согласно договору Рос#
сия получила право иметь флот на Черном море, ее торговые суда могли
беспрепятственно выходить в Средиземное море. Турция уплатила кон#
трибуцию в 4 млн. рублей, к России перешли Керчь, Еникале, Кинбурн и
Кабарда. Была признана независимость Крымского ханства — Екатери#
на воспользовалась этим в 1783 г., присоединив Крым к России. В 1783 г.
был заключен Георгиевский трактат с Восточной Грузией, переходив#
шей под протекторат России, которая обеспечивала Восточной Грузии
автономию и защиту в случае войны.

Стремясь вернуть Крым и сделать Грузию своим вассальным го#
сударством, Турция объявила войну России в 1787 г. Ее подталкива#
ли на это Англия, Франция и Пруссия, заинтересованные в ослабле#
нии влияния России в Европе.

Вновь решающие сражения окончились успехом русских войск и
нового Черноморского флота: в 1787 г. Суворов отразил десант на Кин#
бурнской косе, в 1788 г. был взят Очаков, в 1789 г. Суворов дважды —
при Фокшанах и Рымнике — разбил турецкие войска. В 1790 г. после
девятичасового штурма пала мощная, укрепленная французскими ин#
женерами крепость Измаил. В 1791 г. турки потеряли на Кавказе кре#
пость Анапу, проиграли на Дунае Мачинское сражение, а на Черном
море Ф.Ф. Ушаков победил турецкий флот у мыса Калиакрия. В том же

1791 г. был заключен Ясский мирный договор, подтвердивший пре#
жние права России и доставивший ей земли между Южным Бугом и
Днестром. Россия утвердилась в Северном Причерноморье и, опира#
ясь на новые города#крепости Севастополь, Херсон, Одессу, Ростов#
на#Дону, стала осваивать его плодородные земли.

Для осуществления второй внешнеполитической задачи Россия
стала активной участницей раздела Польши (в 1772 г. состоялся пер#
вый раздел Польши между Россией, Австрией и Пруссией; в 1793 г.
—  второй). В 1795 г. третий раздел Польши положил конец ее суще#
ствованию. Польский король отрекся от престола. В итоге к России
отошли Белоруссия, Волынь, Литва, Курляндия, Правобережная Ук#
раина, часть латвийских земель.

Другими крупными событиями внешнеполитической деятельно#
сти правительства во второй половине XVIII в. были следующие:

— присоединение к России Аляски (открытие русскими Аляски
принято связывать с экспедицией А. Чирикова в 1741 г.);

— война со Швецией 1788#1790 гг., закончившаяся без изменений
территориальных границ между двумя государствами (Россией и
Швецией).
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4. Правление Павла (1796–1801).

Екатерину II сменил на троне ее сын Павел I. Он продолжил поли#
тику по искоренению «революционной заразы». Указ 1800 г. запре#
щал ввоз из#за границы любых книг и даже нот, усилена цензура,
в 1797–1799 гг. запрещено 639 изданий, в том числе «Путешествие
Гулливера». Павел I начал политику ограничения привилегий дворян:
ликвидировал их свободу от обязательной службы, свободу от податей
и повинностей (обложил дворян почти двухмиллионым сбором), резко
ограничил свободу дворянских собраний и выборов, стал применять
телесные наказания к унтер#офицерам из дворян. Возмущение дво#
рянства вызвало и вмешательство Павла в их взаимоотношения с кре#
стьянами: Павел поощрял крестьянские жалобы и просьбы, издал
в 1797–1798 гг. ряд указов: указ, рекомендовавший ограничение бар#
щины тремя днями в неделю; указ, запрещавший продавать дворовых
и безземельных крестьян с молотка; в 1798 г. Павел запретил продавать
дворовых людей и крестьян без земли.

Но было бы совершенно неправильно квалифицировать полити#
ку Павла I как антидворянскую и антикрепостническую. Заставляя
дворян служить, Павел имел в виду сплотить все силы правящего
класса вокруг престола и активизировать их в целях борьбы с рево#
люционной опасностью.

При нем крепостное право было распространено на Южную Ук#
раину, Приазовье, Дон и Предкавказье, продолжалась практика раз#
дачи дворянам государственных крестьян. За четыре года дворяне
получили 600 тыс. крестьян.

При Павле Россия активно участвовала и в борьбе европейских
монархий с французской революцией: Павел I присоединился к ан#
тифранцузской коалиции и отправил для войны флот под командова#
нием Ф.Ф. Ушакова и армию во главе с А.В. Суворовым.

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, взятие
Ф.Ф. Ушаковым крепости Корфу (1798#1799) вошли в историю воен#
ного искусства, а Суворов получил звание генералиссимуса.

Когда же Англия оккупировала Мальту, отвоевав ее у французов,
а Павел принял Мальтийский орден под свое покровительство, пос#
ледовал разрыв отношений с Англией и союз с Францией.

Своей внутренней и внешней политикой Павел восстановил
против себя дворянство и был убит заговорщиками в ночь с 11
на 12 марта 1801 г.
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РОССИЯ В XIX В.

1. Внутренняя и внешняя политика Александра I.
2. Движение декабристов.
3. Углубление кризиса крепостничества. Самодержавие и его по#

литика во второй четверти XIX в.
4. Общественное движение в первой половине XIX в.
5. Отмена крепостного права и буржуазные реформы 60#70#х гг.
6. Усиление правительственной реакции в 80#х годах. Контр#

реформы.

1. Внутренняя и внешняя политика Александра I.

К началу XIX в. Российская империя занимала огромную терри#
торию: от Белого моря на севере до Кавказа и Черного моря на юге,
от Балтийского моря на западе до Тихого океана на востоке. России
принадлежала часть Северной Америки (Аляска). В первой полови#
не XIX в. территория России еще более расширилась за счет присо#
единения Финляндии, части Польши, Бессарабии, Кавказа и Закав#
казья, Казахстана, Приамурья и Приморья. Население возросло
с 37 млн. до 74 млн. человек. В состав России входили народы разных
национальностей, стоявшие на различных ступенях общественного
развития.

По уровню своего социально#экономического и политического
развития Россия отставала от передовых западноевропейских стран.
Главным препятствием на пути движения вперед было крепостни#
чество. Больше половины крестьянского населения было собствен#
ностью помещиков, которые бесконтрольно распоряжались личнос#
тью и имуществом крепостных. Остальная часть крестьян — госу#
дарственные крестьяне — находилась в феодальной зависимости от
государства.

Но в стране уже появились элементы нового общественного ук#
лада. Развивалась промышленность, торговля. Зарождались классы
капиталистического общества — буржуазия и пролетариат.

В период углубляющегося разложения старых, крепостнических
форм хозяйства самодержавие вынуждено было идти  на некоторые
уступки времени, проводить реформы, которые бы приспособили
старые порядки к новым явлениям.

После переворота 12 марта 1801 г. на престол вступил сын Павла I
Александр I.

Эпоха правления Александра I (1801–1825) характеризуется борь#
бой двух направлений во внутренней политике: либерального и кон#
сервативного. Вдохновителем либерального направления был
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М.М. Сперанский, сторонник идеи правового государства, ограни#
чения самодержавия рамками законности. Сам Александр  (воспи#
танный швейцарцем Лагарпом, республиканцем по убеждениям), ок#
руженный друзьями молодости, так называемым Негласным коми#
тетом (1801–1803), серьезно задумывался над правомерностью са#
модержавия и крепостного права.

Негласный комитет в составе П. Строганова, Н. Новосильцева, В.Ко#
чубея и А. Чарторыйского почти год обсуждал проекты административ#
ных преобразований, имевшие целью реорганизацию высших прави#
тельственных учреждений в соответствии с «духом времени».

В результате дело ограничилось тем, что в 1802 г. прежние колле#
гии были заменены министерствами, а Сенату было предоставлено
право контролировать деятельность министров. В конце 1803 г. Не#
гласный комитет прекратил свое существование.

Александр I отменил наиболее одиозные указы Павла I, вернул
12 тыс. репрессированных.

По крестьянскому вопросу его важнейшими шагами стали указ
1801 г. о праве недворян покупать землю (нарушение дворянской
монополии на землю) и указ 1803 г. о «вольных хлебопашцах», лега#
лизовавший практику отпуска помещиком крестьян на волю с зем#
лей (по обоюдному согласию) за большой выкуп. За время действия
указа волю получили около 150 тыс. душ,  или 0,5%.

В 1809 г. было отменено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь,
в 1804–1805 гг. — ограничено крепостное право в Прибалтике.

В 1804 г. был введен первый цензурный устав.
Наиболее последовательными мерами были меры в области просве#

щения. В 1804 г. были приняты школьные уставы, согласно которым в шко#
лах всех ступеней формально могли учиться дети всех сословий.

Были открыты новые университеты: Казанский, Харьковский,
Виленский, Петербургский, Дерптский, а также лицеи: Демидовс#
кий, Нежинский, Царскосельский. Но фактически средние и выс#
шие учебные заведения были доступны лишь дворянам.

В 1808 г. М.М. Сперанскому было поручено подготовить общий
проект государственных преобразований в России. Такой проект
был подготовлен к концу 1809 г. В основе проекта лежала идея раз#
деления власти на законодательную, исполнительную и судебную.
Законодательную власть передать Государственной Думе; испол0

нительную — министерствам, а судебную — Сенату. На местах
распорядительные функции должны осуществляться такими вы#
борными органами, как губернская, окружная и волостная думы.
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Во главе государства должен стоять монарх, облеченный всей пол0

нотой власти. При нем надлежало иметь Государственный совет, пред0

ставляющий собой совещательный орган из назначаемых монархом

сановников. Через Государственный совет к монарху должны были

поступать все дела от нижестоящих органов.

Выборная система Сперанского имела не сословный принцип,
а имущественный ценз. Все население России делилось на три
категории:

— дворянство;
— «среднее сословие» (купцы, мещане, государственные крес#

тьяне);
— «народ рабочий» (крепостные крестьяне, дворовые слуги и

рабочие на мануфактурах).
Избирательное право имели только две первые категории.
Деятельность М.М. Сперанского вызвала резкое недовольство

реакционного дворянства, в качестве идеолога которого выступал
придворный историограф Н.М. Карамзин. В представленной им царю
«Записке о древней и новой России» он подверг проект Сперанского
резкой критике.

Из всех предложений Сперанского в 1810 г. был учрежден Госу0

дарственный совет как совещательный орган при императоре, а так0

же увеличено число министерств с 8 до 11 и уточнены их функции.

Особое недовольство дворянства вызвали подготовленные им ука#
зы о придворных званиях и экзаменах на чин.

Первый обязывал придворных совмещать пребывание при дворе
со службой в каком#либо государственном учреждении.

Второй устанавливал образовательный ценз для чиновников, пре#
тендующих на чин коллежского асессора.

Ввиду угрозы войны с Наполеоном преобразования были приос#
тановлены, а Сперанский из#за интриг консерваторов в 1812 г. был
отправлен в ссылку.

Война 1812 г. и заграничные походы 1812#1815 гг. прервали актив#
ную внутриполитическую деятельность Александра I, но после заклю#
чения мира он начал с либеральных действий. В 1815 г. Польша получи#
ла конституцию, наиболее либеральную в Европе; в 1816 г. крестьяне
Латвии и Эстонии получили личную свободу; прощен Сперанский. От
Александра ждали конституции для России (ее проект готовился с 1818 г.),
надеялись на освобождение всех крепостных. Однако европейские ре#
волюции 1820#1821 гг. (Испания, Италия), волнения солдат и крестьян
в России, после войны 1812 г. не получивших свободу, — все это обусло#
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вило поворот царя к реакционному курсу. В области внешней полити#
ки — участие в деятельности «Священного Союза» по подавлению ре#
волюции в Европе. Во внутренней политике Указом 1822 г. было восста#
новлено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь; тогда же после#
довал Указ о запрещении тайных организаций и масонских лож. В уни#
верситетах начались гонения на либеральных профессоров, усилилась
цензура.

Название этой эпохи — «аракчеевщина» — по имени А.А. Арак#
чева — первого министра и любимца царя, организатора военных
поселений. Эти поселения стали символом реакции. Это была осо#
бая форма содержания армии, при которой солдаты соединяли воен#
ную службу с крестьянской работой. Целые районы, населенные
государственными крестьянами, переводились на положение воен#
ных поселян. Крестьянам, переведенным на положение военных
поселян, запрещалось торговать, они не могли отлучаться в город
или в другие места по хозяйственным делам. Они теряли право само#
стоятельно распоряжаться своим хозяйством. Организация военных
поселений наносила огромный ущерб крестьянскому хозяйству, выз#
вала волну крестьянских выступлений и явилась одной из причин
движения декабристов.

* * *

Внешняя политика России при Александре I ознаменовалась ус#
пехами на всех направлениях. К России была присоединена Грузия.
Присоединение Грузии привело к русско0иранской войне 1804–1813 гг.

и русско0турецкой войне 1806–1812 гг. В ходе этих войн Россия при#
соединила к своей территории основную часть Азербайджана и Бес#
сарабию. В 1814 г. было завершено строительство Военно#Грузинской
дороги, соединившей Закавказье и Европейскую Россию. В результа#
те русско0шведской войны (1808–1809) Россия завоевала Финляндию.
Было создано Великое княжество Финляндское как автономия в со#
ставе России.

Но главным направлением во внешней политике было участие Рос#
сии в антифранцузской коалиции, в войнах против наполеоновской
Франции. Вначале эти войны были неудачными для России и ее союз#
ников, но закончились полным разгромом Наполеона.

В 1805 г. объединенные силы России и Австрии потерпели сокру#
шительное поражение под Аустерлицем.

В 1807 г. Россия проиграла сражение под Фридландом (террито#
рия Восточной Пруссии).
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В 1807 г. 2 июня между Россией и Францией был заключен Тиль0

зитский мир. Россия вступала в союз с Францией и обязана была
присоединиться к континентальной блокаде Англии. Теперь Россия
должна был порвать традиционные торговые отношения с Англией,
что наносило значительный ущерб экономике России.

И в России, и во Франции понимали непрочность этого мира и
неизбежность новой войны.

В 1812 г. началась Отечественная война России против агрессии
Наполеона.

В 1810 г. Наполеон открыто заявил о своем стремлении к мировому
господству и что на пути к этому стоит Россия. В ночь на 12 (24) июня
1812 г. «великая армия» Наполеона (Наполеон располагал армией в
614 тыс. человек, 450 тыс. находилось в первом эшелоне) форсировала
р. Неман и вторглась в пределы России. Наполеон оказался в положе#
нии захватчика, агрессора. На защиту Отечества поднялся весь народ;
война приняла характер освободительной, справедливой.

Неудачный оборонительный план Фуля, согласно которому русские
войска (320 тыс. человек) были разделены на три армии (Барклая де
Толли, Багратиона, Тормасова), привел к тому, что Наполеон напал на
каждую армию превосходящими силами и вынудил их отступать. Лишь
3 августа, под Смоленском, соединились первая и вторая армии. В Смо0

ленском сражении 405 августа Наполеону не удалось разбить русские
войска, но их отступление продолжалось.

8 августа главнокомандующим был назначен М.И. Кутузов. Он ре#
шил дать генеральное сражение — главные силы Наполеона умень#
шились до 135 тыс., остальные части охраняли коммуникации, остава#
лись гарнизонами, действовали на Петербургском и Киевском направ#
лениях. 26 августа состоялось Бородинское сражение. Битва пример#
но равных по численности армий завершилась «вничью»: Наполеон
надеялся прорвать русские позиции на ослабленном левом фланге и в
центре, но Кутузов вовремя подвел резервы и устоял. «Французы, —
писал позднее Наполеон, — показали себя достойными одержать побе#
ду, а русские стяжали право быть непобедимыми». Большие потери и
отсутствие резервов вынудили Кутузова отступить к Москве. 1 сен0

тября в деревне Фили близ Москвы  на военном совете было принято
решение оставить Москву без боя, дабы сохранить армию. 2 сентября

Наполеон вошел в Москву. Тогда же начался пожар Москвы, бушевав#
ший неделю, — выгорело 2/3 города. До сих пор неясно, кто его винов#
ник: москвичи ли подожгли город, чтобы не оставлять врагу, Наполеон
ли отдал приказ или пожар начался сам по себе в оставленном жителя#
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ми городе. 36 дней провел в Москве Наполеон, ожидая мирных предло#
жений Александра I. В это время армия Кутузова получала резервы и
снаряжение в Тарутинском  лагере, в 75 верстах от Москвы по Калуж#
ской дороге. Ширилась партизанская война: действовали как специ#
альные армейские отряды (Д. Давыдова, А. Сеславина, А. Фигнера),
так и стихийно возникшие крестьянские (В. Кожиной, Г. Курина).

7 октября Наполеон вышел из Москвы, пытаясь скрытно пройти к
продовольственной базе в Калуге и арсеналам Тулы и отступить на зи#
мовку в не тронутые войной южные губернии. Кутузов узнал об этом
через партизан и 12 октября у Малоярославца преградил Наполеону до#
рогу. В сражении город 8 раз переходил из рук в руки. Отчаявшись про#
рваться на юг, Наполеон повернул к Смоленску, надеясь перезимовать
там. Отступление по разоренной войной дороге, под ударами партизан и
русской армии (сражения под Вязьмой и Красным) превратилось в бег#
ство. 14–16 ноября, у переправы через р. Березину, французы чуть не
попали в окружение; 23 ноября Наполеон бросил армию и уехал в Па#
риж. За пределы страны вышло не более 30 тыс. солдат «великой армии».
21 декабря Кутузов объявил Александру I: «Война закончилась за пол#
ным истреблением неприятеля».

23 декабря был издан царский манифест об окончании Отече#
ственной войны. Победа в ней способствовала росту национального
самосознания, укреплению авторитета России в Европе, формиро#
ванию идеологии декабристов. Заграничный поход русской армии

1813–1814 гг. сочетал прогрессивную роль — освобождение Европы
от наполеоновского господства — с  консервативной — насаждением
реакционных монархий.

Россия в союзе с Пруссией  и Австрией нанесла Наполеону ряд
поражений (крупнейшее — в «битве народов» под Лейпцигом
4#7 октября 1813 г.). 19 марта 1814 г. союзники вступили в Париж.
Парижский мирный договор 18 мая 1814 г. лишил Наполеона пре#
стола, возвратил Францию в границы 1793 г. Наполеон был сослан
на о. Эльба в Средиземном море.

Для окончательного поражения Наполеона потребовалось еще одно
сражение. В июле 1815 г. произошла знаменитая битва при Ватерлоо.
Наполеон эту битву проиграл. Он был взят в плен и вторично сослан на
остров Св. Елены (у западного побережья Африки).

После крушения Наполеоновской империи авторитет России рез#
ко возрос, и она встала во главе Священного Союза всех монархов
Европы (кроме английского и османского). Этот союз был создан в
сентябре 1815 г. Целью Союза была поддержка европейских монар#
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хий в их борьбе с революционными и национально#освободитель#
ными движениями.

2. Движение декабристов.

Отечественная историческая наука приняла для периодизации
русского освободительного движения схему, предложенную В.И. Ле#
ниным в статьях «Памяти Герцена» и «Из прошлого рабочей печати в
России». Согласно этой схеме выделяются три периода освободитель#
ного движения: 1) дворянский (примерно 1825–1861); 2) разночинс#
кий (примерно 1861–1895); 3) пролетарский (1895–1917). Эта перио#
дизация основывается на социальном составе движения.

О дворянском этапе освободительного движения можно говорить
в связи с движением декабристов.

Причины движения декабристов.

1. Кризис феодально#крепостнической системы.
2. Усиление реакционного курса Александра I и как следствие —

крестьянские волнения, стихийные волнения рабочих на мануфакту#
рах, волнения военных поселян, солдат Семеновского полка и т.п.

3. Пример Западной Европы. Идеи французского Просвещения и
Французской революции, революционные события в Испании, Ита#
лии, Греции.

Организация декабристов.

Первое тайное общество декабристов «Союз спасения» 1816 г.
В это общество по строжайшему отбору принимались только офицеры
гвардейских полков и Генерального штаба, его максимальная числен#
ность — 30 человек, в том числе А. и Н. Муравьевы, С.И. и М.И. Му#
равьевы#Апостолы, С.П. Трубецкой, И.Д. Якушкин, П.И. Пестель.
Основная цель общества — уничтожение крепостного права и введе#
ние конституции.

Уже в 1817 г. члены «Союза спасения» планировали переворот и
цареубийство, однако ограниченность сил побудила их к созданию
новой, более широкой организации.

В 1818 г. в Москве был создан «Союз благоденствия», насчитыва#
ющий около 200 членов и имевший свой устав с обширной програм#
мой действий. Декабристы решили прежде всего создать в стране
«передовое общественное мнение», занять на службе как можно боль#
ше важных постов и в течение 20 лет подготовить общество к безбо#
лезненному революционному перевороту — силами военных, без
участия народа. Правительству стало известно об этом союзе, и в
1821 г. Общество было распущено.
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В марте 1821 г. возникли две тайные декабристские организации.
На Украине появилось Южное общество, во главе которого стал пол#
ковник, герой войны 1812 г. П.И. Пестель. В Петербурге было образо#
вано Северное общество, имевшее отделение в Москве. Во главе Се#
верного общества стояли Н.М. Муравьев, С.П. Трубецкой, Е.П. Обо#
ленский. В течение 1821–1825 гг. декабристами были созданы две
политические программы: «Русская правда» П.И. Пестеля и Кон#
ституция Никиты Муравьева.

В 1823 г. члены Южного общества заручились поддержкой
Польского Патриотического общества, летом 1825 г. в состав Южно#
го общества влилось «Общество соединенных славян».

Программы декабристов.

I. Автором программы Южного общества «Русская правда» был
П.И. Пестель. «Русская правда»:

1. Провозглашала уничтожение крепостничества, свободу веро#
исповедания, слова, печати с ответственностью за опубликованные
произведения по суду, равный для всех суд с гласным судопроизвод#
ством и правом обвиняемого на защиту, ликвидацию сословного
строя. Все прежние сословия, считал Пестель, следует уничтожить и
слить в «единое сословие — гражданское».

2. Россия провозглашалась республикой. Высшим законодатель#
ным органом являлось Народное вече — однопалатный парламент,
избираемый на пять лет, а исполнительным органом — Державная
Дума, состоящая из 5 членов, также избираемая на пять лет Народ#
ным вече. Блюстительная власть (контроль за точным соблюдением
конституции) поручалась Верховному Собору, состоявшему из
120 человек, избираемых пожизненно.

3. Избирательное право бесцензовое. Избирательное право полу#
чали все мужчины, достигшие 20#летнего возраста.

4. Решение аграрно#крестьянского вопроса предполагало осво#
бождение крестьян с землей без выкупа.

Пестель разделил весь земельный фонд страны на две части — об#
щественную и частную. Земля из общественного фонда не могла быть
ни продана, ни заложена. Она предоставлялась в безвозмездное пользо#
вание всякому, кто желает заняться сельским хозяйством. Обществен#
ный фонд формировался за счет частичной конфискации земли у поме#
щиков. Частная земля служила источником для получения «изобилия»
и находилась в свободном товарном обращении.
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В национальном вопросе «Русская правда» провозглашала, что
все народы, населявшие Россию, сливаются в единый русский на#
род и теряют национальные особенности. Только Польше предос#
тавлялась политическая самостоятельность.

II. Автором программы Северного общества «Конституция» яв#
лялся Н.М. Муравьев.

1. Конституция Н. Муравьева предусматривала ликвидацию само#
державного строя, сословной структуры общества, крепостного пра#
ва, провозглашала всеобщее равенство граждан перед законом, сво#
боду вероисповедания, слова, собраний, передвижения и др.

2. В России устанавливалась конституционная монархия. Высшим
законодательным органом должно стать Народное вече —  двухпа#
латный парламент. Верхняя палата — Верховная Дума. Нижняя па#
лата — Палата народных представителей. Высшим судебным орга#
ном объявлялось Верховное судилище.

Исполнительная власть принадлежала императору (сохранялась
наследственная власть царя).

3. Избирательное право предоставлялось по высокому имуще#
ственному цензу.

4. Н. Муравьев считал помещичью собственность на землю непри#
косновенной и предлагал передать во владение крестьянам приуса#
дебный участок и 2 десятины полевого надела на двор за выкуп.

5. Россия объявлялась федерацией, состоящей из 14 «держав» и
двух областей. Державы формировались не по национальному, а по
территориальному принципу.

Восстание декабристов.

С 1825 г. началась подготовка восстания, затруднявшаяся разно#
гласиями.

Срок был назначен на лето 1826 г. Однако смерть Александра I
17 ноября 1825 г. и известие о том, что правительство знает о заговоре,
заставили декабристов изменить планы. Было решено 14 декабря 1825 г.
в день принесения присяги новому царю Николаю I, захватить царя и
Сенат и принудить их к введению конституционного строя, объявить
созыв Великого Собора со всей России, который должен был бы ре#
шить судьбу страны. Однако Николай I, знавший о заговоре, заранее
принял присягу Сената, окружил восставшие войска на Сенатской пло#
щади и к вечеру расстрелял их из пушек.

29 декабря началось восстание Черниговского полка на Украине.
Декабристам не удалось поднять всю армию, и 3 января 1826 г. полк
был разгромлен правительственными войсками.
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По делу декабристов было привлечено 579 человек, виновными
признано 289. Пятеро — Рылеев, Пестель, Каховский, Бестужев#
Рюмин и С. Муравьев#Апостол — были повешены; более 120 человек
были сосланы на разные сроки в Сибирь на каторгу или поселение;
разжалованные в рядовые были отправлены в действующую армию
на Кавказ.

Значение движения декабристов.

В истории революционного движения в России это было первое

открытое выступление против самодержавия с оружием в руках.
До этого стихийные крестьянские восстания вели борьбу против кре#
постного гнета под лозунгами наивного монархизма.

В ходе движения были разработаны программы будущего уст0

ройства страны.

Идеи и деятельность декабристов оказали существенное влияние
на развитие общественной мысли и весь дальнейший ход русской
истории.

3. Углубление кризиса крепостничества. Самодержавие

    и его политика во второй четверти XIX в.

Социально#экономическое развитие России характеризовалось
дальнейшим разложением феодально#крепостнической системы
хозяйства.

Главная особенность экономического развития России этого пе#
риода — начало промышленного переворота, т.е. резкий скачок в
развитии производительных сил, вызванный переходом от мануфак#
туры, основанной на ручном труде, к фабрике, базирующейся на ис#
пользовании машин. Промышленный переворот имеет две стороны:
техническую (систематическое применение машин) и социальную
(формирование промышленной буржуазии и пролетариата — наем#
ных рабочих).

В 30–40#е годы XIX в. происходит совершенствование матери#
ально#технической базы производства: первоначально в текстиль#
ной промышленности, затем в горнодобывающей.

Крепостной строй задерживал техническое и социальное разви#
тие промышленности: феодальная зависимость крестьян мешала
появлению людей, свободно продающих свою рабочую силу. Наем#
ными рабочими становились помещичьи и государственные кресть#
яне, ушедшие на оброк. Помещик мог в любой момент вернуть крес#
тьянина в деревню, вместо оброка заставить работать на барщине,
перевести в дворовые.
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Государственный крестьянин был прикреплен к своему наделу и
связан с сельской общиной.

Таким образом, наемный рабочий оказывался в двойной зависи#
мости: от предпринимателя#капиталиста и в феодальной. Эти факто#
ры, тормозившие промышленный переворот в России, обусловили
то, что он начался на полвека позже, чем в Англии. Развитие про#
мышленности привело к изменению социального состава российс#
кого общества. Городское население выросло за первую половину
XIX в. с 2,8 до 5,7 млн. человек. Число городов увеличилось с 630
до 1032. В 50#х годах XIX в. в сельском хозяйстве насчитывалось свы#
ше 700 тыс. наемных рабочих.

В условиях нарастающего кризиса самодержавие еще более уси#
ливает реакционный курс внутренней и внешней политики.

Вступивший на русский престол Николай I после 14 декабря
1825 года произнес: «Революция на пороге России, но, клянусь,

она не проникнет в Россию, пока во мне сохранится дыхание

жизни».

В этих словах была выражена вся «программа» нового царство#
вания — не допустить революции в России. Основными мерами для
решения этой задачи были следующие:

Во#первых, нужно было укрепить полицейско#бюрократический
аппарат управления и усилить режим личной власти царя.

Принцип режима личной власти воплотился в разросшейся «соб0

ственной его императорского величества канцелярии», учрежден#
ной еще Александром I в 1812 г. для рассмотрения прошений «на
высочайшее имя». Николай I уже в первый год своего царствования
существенно расширил ее размеры и придал ей значение высшего

органа управления государством.
I отделение представляло личную канцелярию императора.
II отделение занималось кодификацией законов.
III отделение ведало политической полицией.
IV отделение управляло учебными, воспитательными и прочими

«благотворительными» учреждениями.
V отделение было создано в 1835 г. для подготовки реформы госу#

дарственной деревни.
VI отделение образовано в 1842 г. для рассмотрения вопросов по

управлению Закавказьем.
Во#вторых, необходимо было наладить систему политического

сыска. Прерогативы III отделения во главе с генералом А.Х. Бенкен#
дорфом были поистине всеобъемлющими:
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оно собирало информацию о настроениях различных слоев насе#
ления;

осуществляло тайный надзор за политическими лицами и перио#
дической печатью;

наблюдало за иностранцами;
выявляло фальшивомонетчиков, носителей «ложных слухов».
В помощь III отделению по борьбе с «государственными преступ#

лениями» был создан корпус жандармов. Вся страна была разбита на
жандармские округа. Малейшее проявление недовольства, свободо#
мыслия, самая робкая критика правительства беспощадно пресле#
довались.

В#третьих, нужно было поставить под контроль печать. В 1826 г.
был издан новый цензурный устав с такими жесткими правилами, что
современники назвали его «чугунным». Он обязывал цензоров не про#
пускать в печать произведения, в которых прямо или косвенно пори#
цалась монархическая форма правления, содержались рассуждения
о конституциях или о необходимости преобразований.

В#четвертых, поставить под контроль образование как «очаг раз#
вития вольнодумства». Школьный устав 1828 г. делил начальное и
среднее образование на три категории:

1) для детей низших сословий — одноклассные приходские учи#
лища;

2) для средних сословий (мещан и купцов) — трехклассные уезд#
ные училища;

3) для детей дворян и чиновников — семиклассные гимназии.
Так был закрыт доступ в университеты для простого народа.

Университетский устав 1835 г. ликвидировал университетскую
автономию, установил строгий полицейский надзор за студентами и
ввел должность инспектора университета.

В#пятых, социальная политика  самодержавия преследовала цель
укрепить свою сословную опору — дворянство. Были изданы два
указа:

1) О категории «почетных граждан». Почетное гражданство да#
вало определенные привилегии, но ставило ограничения для про#
никновения в среду дворянства представителей нарождавшейся бур#
жуазии.

2) Указ, уменьшающий число лиц, получавших дворянство через
выслугу по Табели о рангах.

Между тем в условиях кризиса ширилось народное движение («хо#
лерные бунты» в Севастополе и Петербурге, восстание в новгородс#
ких военных поселениях 1831 г., восстание Устима Кармалюка на Ук#
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раине). В 1830–1831 гг. произошло восстание в Польше. Николай I
жестоко подавил восстание, отменил Конституцию Польши 1815 г.,
ввел в Польше более жесткий порядок управления.

Все эти события заставили правительство Николая I обратиться к
крестьянскому вопросу. В 1837#1841 гг. видный деятель П.Д. Киселев
провел реформу государственной деревни: создано министерство го#
сударственных имуществ, а на местах — сеть органов, ему подчинен#
ных, которые управляли жизнью государственной деревни; упорядо#
чено взимание налогов, отбывание крестьянами повинностей и про#
ведение рекрутских наборов. Из густонаселенных районов крестьяне
переселялись в малонаселенные и наделялись землей. По отношению
к помещичьим крестьянам был лишь издан указ 1842 г. «Об обязанных
крестьянах» с разрешением отпускать крестьян на волю со своим на#
делом в пользование, за что крестьянин был обязан отбывать те же
феодальные повинности, но с условием, что помещик не мог их увели#
чить, а также и отнять надел.

В категорию «обязанных» перешло немногим более 27 тыс. душ
мужского пола.

В области внешней политики царизм решал две проблемы:
1. Борьба с революционным движением в Западной Европе.

2. Восточный вопрос.

1. В 30#е гг. в Европе прокатилась вторая революционная волна:
революция во Франции 1830 г., революция в Бельгии 1830 г. В связи
с этими событиями Николай I заявляет о готовности совершить вме#
сте с другими странами интервенцию для поддержки свергнутых
династий. Но европейские государства во главе с Англией не жела#
ют способствовать усилению влияния России на европейские дела.
Николаю I пришлось отказаться от этой затеи.

В конце 40#х годов родилась новая, еще более грозная революци#
онная волна в Западной Европе.

В эпоху европейских революций 1848#1849 гг. Россия помогла
Австрии в подавлении восстания в Венгрии, послав туда 150#тысяч#
ную армию, оккупировала Дунайские княжества Валахию и Молда#
вию для подавления там революционных событий.

2. Во второй четверти XIX в. в международных отношениях боль#
шую остроту приобрел «восточный вопрос».

Три основных фактора обусловили возникновение и обострение
«восточного вопроса»:

1) Упадок некогда могущественной Османской империи.
2) Рост национально#освободительного  движения народов про#

тив турецкого ига.
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3) Обострение противоречий между европейскими странами на
Ближнем Востоке, вызванных борьбой за раздел мира.

Для России восточный вопрос был связан с решением проблемы
черноморских проливов — Босфора и Дарданелл, добиться свобод#
ного прохода через них русских торговых судов и не допустить в
Черное море иностранные военные суда. Россия стремилась укре#
пить свои позиции в Закавказье и на Балканах.

В результате русско0турецкой (1828–1829) и русско0иранской

(1826–1828) войн в состав Российской империи окончательно было
включено Закавказье: Грузия, Восточная Армения, Северный Азер#
байджан. Началось экономическое, политическое и культурное сбли#
жение русского народа с народами Закавказья.

Вхождение в состав России Закавказья поставило вопрос о при#
соединении всего Северного Кавказа.

Стремление царизма распространить свою власть на народы Даге#
стана, Чечни, Адыгеи встретило жестокое сопротивление. В 1817 г. на#
чалась затяжная Кавказская война, продлившаяся до 1864 г.

Особую страницу в решении «восточного вопроса» вписала Крым0

ская война 1853–1856 гг. Она оказала значительное влияние на раз#
витие международных отношений и на внутреннее положение Рос#
сийской империи.

В Крымской войне приняли участие Россия, Турция, Англия, Фран#
ция. В 1833 г. России удалось подписать с Турцией Ункяр#Искелесийс#
кий договор, обязывающий Турцию закрывать по требованию России
проливы из Средиземного моря для прохода военных судов в Черное
море всех стран, кроме России. Эта дипломатическая победа России обо#
стрила ее отношения с Англией и Францией. В 1840–1841 гг. в Лондоне
была заключена конвенция, по которой проливы Босфор и Дарданеллы
ставились под общеевропейский контроль.

Англия и Франция боялись усиления России на Балканах, подтал#
кивали Османскую империю к войне.

Поводом к началу войны послужил спор между православной и
католической церквями о праве на владение «палестинскими святы#
нями», находившимися на территории Османской империи. Интере#
сы православных представляла Россия, интересы католиков — Фран#
ция. Спор перерос в международный конфликт, которым решил вос#
пользоваться Николай I, дабы разгромить значительно ослабшую Ос#
манскую империю, провести ее раздел, захватив черноморские про#
ливы. Николай не подозревал, что в 1853 г. Англия и Франция заключи#
ли секретный договор, направленный против России. Весной 1853 г.
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Николай I предъявил ультиматум султану, потребовав восстановле#
ния прав русской православной церкви в Палестине. Ультиматум был
отклонен, и 21 июня 1853 г. под предлогом защиты православного на#
селения Османской империи русские войска заняли Дунайские кня#
жества. В 1853 г. военные действия, развернувшиеся на Кавказе, в
Дунайских княжествах и на Черном море, складывались для России
успешно. 18 (30) ноября 1853 г. адмирал П.С. Нахимов уничтожил по#
чти всю турецкую эскадру, укрывшуюся в бухте Синопа, и взял в плен
ее командующего.

Опасаясь разгрома Османской империи, в начале 1854 г. на ее
стороне выступили Англия и Франция. Австрия угрожала вступить в
войну, если русские не покинут Дунайские княжества. Когда же рус#
ские войска отступили, княжества были заняты австрийскими войс#
ками. Военные действия на Балтийском и Белом морях и в Тихом оке#
ане ограничивались обстрелами с моря русских портов и безуспеш#
ными попытками высадить десант. На Кавказе русские войска взяли
крепость Карс. Однако судьба войны решалась в Крыму. 2 (14) сен#
тября 1854 г. в Евпатории высадилась 62#тысячная армия союзни#
ков. Ее целью было захватить Севастополь — главную базу русского
черноморского флота. Попытка остановить продвижение союзни#
ков в сражении на р. Альма 8 (20) сентября 1854 г. завершилась пора#
жением русской армии. 13 сентября Севастополь был осажден. Геро#
ическая оборона Севастополя длилась почти год — 349 дней. Оборону
возглавляли адмиралы В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин (все
погибли в дни осады). Среди участников обороны Севастополя —
Л.Н. Толстой, хирург Н.И. Пирогов. 27 августа 1855 г., после 22#днев#
ной артиллерийской бомбардировки, союзники захватили Малахов
курган — ключ к Севастополю. Русская армия по наплавному мосту
ушла на северную сторону Севастопольской бухты. В сентябре 1855 г.
начались мирные переговоры, а 18 (30) марта 1856 г. был подписан

Парижский мирный трактат между Россией, Османской импери0

ей, Англией, Францией, Австрией, Пруссией и Сардинией. Россия
теряла южную часть Бессарабии с устьем Дуная, Турция получала
Карс в обмен на Севастополь. Черное море было объявлено «нейт#
ральным», т.е. и Россия, и Турция лишались права иметь здесь воен#
ный флот, а на его берегах — военные крепости и арсеналы. Россия
была лишена права защищать интересы православного населения
на османской территории, что ослабило ее влияние на ближневос#
точные дела.



9 7

Поражение России было обусловлено и политическими просче0

тами Николая I, не ожидавшего столкнуться почти со всей Европой,

и ее экономической отсталостью.

4. Общественное движение в первой половине XIX в.

Общественное движение в эпоху Николая I можно представить
в виде борьбы трех идейных направлений.

Правительственно#охранительная идеология — теория официаль#
ной народности, созданная министром просвещения С.С. Уваровым.
Следование этой теории было условием благонамеренности. Соглас#
но этой теории, в основе жизни России лежит «триединая» формула,
незыблемый фундамент: самодержавие, православие, народность.
Это то, что отличает Россию от «загнивающего» Запада и от отстало#
го Востока.

Восстание декабристов дало толчок для дальнейшего развития
борьбы против самодержавия и крепостничества. По#прежнему вы#
разителем антифеодальной идеологии являлась передовая часть дво#
рянства. Однако в среде революционеров произошла определенная
демократизация.

В 1826–1834 гг. создаются кружки, члены которых придержива#
лись декабристской идеологии и тактики. Чаще всего кружки созда#
вались в Москве и в провинции, где не так сильно, как в Петербурге,
утвердился полицейский надзор и шпионаж. Широко распростра#
нялись сохранившиеся вольнолюбивые произведения поэтов#декаб#
ристов. Особенно много тайных кружков появилось в 1830–1831 гг.
как ответ прогрессивной молодежи на народные восстания в России
и революции во Франции и Бельгии.

Однако кружки были небольшими, разрозненными. Ни один из
кружков не вырос в тайное общество, способное осуществлять вос#
стание.

Третье отделение разгромило в 30#е годы кружки Сунгурова, бра#
тьев Критских, Герцена и Огарева.

1835–1840 гг. ознаменовались спадом общественно#политической
борьбы в связи с разгромом кружков, закрытием ряда журналов, жес#
точайшей цензурой, полицейским террором и массовыми репрессия#
ми. Реакция торжествовала: передовых людей России охватили глубо#
кое уныние, пессимизм, неверие в возможность революционных пре#
образований. Своеобразным воплощением  подобных настроений яви#
лись «Философические письма» П.Я. Чаадаева. В первом письме, опуб#
ликованном в журнале «Телескоп» в 1836 г., Чаадаев отрицал возмож#
ность общественного прогресса в России, не видел ни в прошлом, ни в
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настоящем русского народа ничего светлого. Россия, по мнению Чаада#
ева, находилась в мертвом застое. Правительство жестоко расправи#
лось с автором и издателем письма.

С начала 40#х годов XIX в. начала зарождаться новая революци#
онная идеология. В борьбу против официально#охранительной  иде#
ологии были вовлечены не только революционные, но и либераль#
ные слои.

Появились два либеральных течения — западники и славянофилы.
И те, и другие осуждали крепостничество как проявление несовершен#
ства России и искали пути совершенствования существующего строя.
Однако подход к прошлому и будущему был противоположен. Славяно#
филы (А.С. Хомяков, братья Аксаковы, Д. Валуев) считали необходимым
вернуться к идеалам допетровской Руси — к патриархальности, истин#
ной православной вере, призывающей к внутреннему совершенство#
ванию. Виновником ошибочного, по их мнению, пути развития был Петр
I. Свои идеи славянофилы проповедовали со страниц журналов «Мос#
квитянин», «Русская беседа», в спорах, проходивших в московских
литературных салонах.

Западники (Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, В.П. Бот#
кин, П.В. Анненков, Н.Н. Панаев и др.) резко критиковали славянофилов
за противопоставление  исторических путей России и Западной Евро#
пы, за их призыв к старым, допетровским порядкам.

Споры западников и славянофилов о путях преобразования  России
привели к возникновению и революционно#демократического движе#
ния (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев). Белинский и Герцен впер#
вые в истории русской общественной мысли и в истории революционно#
го движения в России обращались непосредственно к народу, видели в
нем творца будущего, мечтали о народной революции.

Белинский и Герцен критиковали буржуазный строй. Эта крити#
ка особенно усилилась у Герцена во время пребывания его в эмигра#
ции в Западной Европе, где ему вплотную удалось столкнуться с ка#
питализмом. Герцен занялся поисками принципиально новой тео#
рии, с помощью которой можно изменить общественное устройство.
Он обосновал теорию «общинного социализма», считая крестьянс#
кую общину социалистической ячейкой.

Проникновение в Россию идей Герцена способствовало деятель#
ности М.В. Буташевича#Петрашевского. Петрашевский и его сорат#
ники критиковали внутреннее состояние России, обсуждали вопросы
об организации тайного революционного общества, о подготовке кре#
стьянского восстания и создании тайной типографии, распространя#
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ли письмо Белинского к Гоголю. В апреле 1849 г. кружок Петрашевского
был раскрыт правительством. 21 человек был приговорен к смертной
казни, замененной в последнюю минуту каторгой.

Революционные события 1848–1849 гг. в Европе усилили реакцию
в стране. В апреле 1848 г. был учрежден секретный комитет по делам
печати под председательством Д.П. Бутурлина. Малейший намек на
критику существующего порядка рассматривался как преступление.

В 1848 г. был выслан в Вятку сатирик М.Е. Салтыков#Щедрин.
А в 1852 г. писатель И.С. Тургенев выслан из столицы. Запрещено
печатать свои произведения славянофилам К.С. Аксакову, А.С. Хомя#
кову, Ю.Ф. Самарину. Был уволен с поста министра народного про#
свещения С.С. Уваров. В 1851 г. Николай I объявил Герцена лишен#
ным всех прав состояния и навсегда изгнанным из пределов  Рос#
сийского государства.

Герцен поселился в Англии. В 1853 г. он основал в Лондоне  «Воль#
ную русскую типографию» и начал печатать статьи, в которых дока#
зывал необходимость ликвидации помещичьих прав и близость не#
минуемого крестьянского восстания.

5. Отмена крепостного права и буржуазные реформы 60–700х гг.

На рубеже 50–60 гг. XIX в. самодержавие оказалось в сложной поли#
тической ситуации и для сохранения социальной стабильности в обще#
стве вынуждено было пойти на проведение кардинальных реформ.

Царизм потерпел в Крымской войне сокрушительное поражение и
скомпрометировал Россию перед всем миром. Теперь царизм уже не
мог, как раньше, играть роль европейского жандарма. Реакционный
Священный Союз, созданный в завершение эпохи наполеоновских войн,
фактически распался. Россия оказалась в международной  изоляции.
Поражение в войне обнаружило военную и хозяйственную отсталость
России. Потери живой военной силы были громадны.

Недовольство в связи с поражением в войне и состоянием экономи#
ки, охватившее все слои общества, вызвало к жизни поток обличитель#
ной литературы. А.И. Герцен начал издавать «Полярную звезду» (1855),
«Голоса из России» (1856), наконец, «Колокол» (1857), известные всей
читающей России — от царя и высших государственных сановников до
провинциального дворянства и духовенства.

К январю 1857 г. правящим верхам, Александру II, вступившему
на престол в 1855 г., открылось истинное, крайне тяжелое, угрожаю#
щее положение финансов. За время войны дефицит бюджета по обык#
новенным расходам возрос почти в семь раз (с 9 млн. руб. серебром
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до 61 млн.), а общая сумма дефицита — в шесть раз (с 52 млн.
до 307 млн. руб.). Угроза финансового кризиса стимулировала «вер#
хи» к поискам и преобразованиям.

Подъем народного движения в 1859#1861 гг. не вылился в рево#
люцию, но именно он заставил правительство освободить крестьян,
ибо, как говорил Александр II, «гораздо лучше, чтобы это произошло
сверху, нежели снизу». В январе 1857 г. под предводительством им#
ператора открывается Секретный комитет для разработки проекта
реформы освобождения крестьян, вскоре переименованный в Глав#
ный комитет по крестьянскому делу.

19 февраля 1861 г. одобренный Государственным советом проект
«Положений о крестьянах» был подписан Александром II. В этот же
день был подписан и манифест, возвещавший о реформе. Опублико#
ван он был, однако, лишь 5 марта: правительство опасалось кресть#
янских волнений и отсрочило объявление манифеста, чтобы успеть
принять меры на случай «беспорядков».

Наделение крестьян землей и взаимоотношения помещика с кре#
стьянским миром (общиной) регламентировали «Положения» и ус#
тавные грамоты. Помещики сохранили право собственности на все
принадлежавшие им земли. Вместе с тем они должны были предос#
тавить крестьянам приусадебный участок и полевой надел «для обес#
печения их быта и для выполнения их обязанностей перед прави#
тельством».

Если размеры крестьянских наделов до реформы превышали
высшую норму земли, установленную в каждой полосе (нечернозем#
ной, черноземной, степной), этот «излишек» отчуждали в пользу по#
мещика. Так образовывались отрезки земли, отобранные у крестьян
и переданные помещикам по реформе 1861 г. В черноземной полосе
у крестьян отрезали от 26 до 40% земли; в нечерноземной — 10%.

В среднем крестьянская семья получила около 7 десятин земли,
что было совершенно недостаточно для ведения товарного рентабель#
ного хозяйства.

Чтобы удовлетворить интересы помещиков, правительство орга#
низовало так называемую «выкупную операцию», которая состояла
в том, что помещику выплачивалась из казны ссуда в размере 80%
выкупной суммы. Расплачиваться за эту ссуду должны были сами
крестьяне, внося ежегодно в течение 49 лет так называемые «выкуп#
ные платежи» в размере 6% выкупной суммы (20% суммы крестьяне
выплачивали сами). Освободила крестьян от выкупных платежей
только революция 1905–1907 гг. За это время крестьяне выплатили
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сумму в 4 раза больше рыночной стоимости земли. Таким образом
они заплатили не только за землю, но и за свое личное освобождение.
До заключения выкупной сделки (20%) крестьяне считались времен#
нообязанными, за пользование наделами продолжали отбывать бар#
щину и платить оброк. Манифест провозглашал юридическую сво#
боду каждого крестьянина и «даровал» им некоторые общеграждан#
ские права. Крестьянин мог заключать сделки, владеть движимым и
недвижимым имуществом, без специального разрешения помещика
вступать в брак, поступать на службу и в учебные заведения, перехо#
дить в сословие мещан и купцов. С помещика была снята ответствен#
ность за уплату крестьянами податей и за отбывание ими рекрутс#
кой повинности.

Буржуазные и крепостнические черты крестьянской

реформы 1861 г.

Получив личную свободу, крестьяне оставались неравноправным
сословием. Они являлись — классом, который платил подушную по#

Буржуазные черты  Kрепостнические черты

1. Освобождение крестьян от личной
зависимости и вместе с тем час#
тичное лишение их средств произ#
водства, что объективно создавало
условия для роста числа наемных
рабочих
2. Предоставление крестьянам права
свободно владеть и распоряжаться
имуществом, заниматься торговлей и
промыслами.
3, Массовый перевод крестьян на
денежный оброк или на выкуп, что
втягивало их в товарно#денежные
отношения.
4. Распространение капиталис#
тической аренды земли и торговли
землей.

1. Сохранение помещичьего
землевладения и царского само#
державия.
2. Искусственное малоземелье крестьян
в результате «отрезков».
3. Сохранение «временной обязан#
ности» крестьян с обязательным
несением повинностей до заключения
выкупной сделки, т.е. до 1881 г.
4. Чересполосица, наделение крестьян
малоудобными землями, лишение леса,
лугов и других угодий.
5. Сохранение общинного
землепользования с круговой порукой
и прикреплением крестьян к общине.
6. Выплата крестьянами до 1907 г.
огромных выкупных сумм за землю (и
фактически – за личную свободу).
7. Сохранение власти местного
дворянства над крестьянским
самоуправлением, полное политическое
бесправие крестьян.
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дать, нес рекрутскую повинность, подвергался телесным наказани#
ям. Во взаимоотношениях с помещиком и государством крестьяне
были связаны круговой порукой. Сохранялась крестьянская общи#
на. Помещику вменялось в обязанность следить за общественным
порядком в деревне.

Для управления крестьянами были созданы новые органы крестьян#
ского общественного управления: это сельский и волостной сходы.

Итак, были освобождены 10,25 млн. ревизских душ помещичьих
крестьян, которые получили 34 млн. десятин, в среднем примерно 3,4
десятины на душу. Отрезки крестьянской земли в пользу помещиков
составляли в среднем 10% земельной площади, находившейся в
пользовании крестьян до реформы. Резкое уменьшение наделов по#
мещичьих крестьян и высокие платежи за эти наделы, плохое каче#
ство земли, отводившейся крестьянам, создавали почву для развития
кабальной зависимости крестьян от помещиков, носившей, по суще#
ству, крепостнический характер. Но при всем том эта реформа была
все же реформой буржуазной по своему содержанию. Крестьянин,
получив личную свободу, вырывался из#под власти помещика и попа#
дал под власть денег в условиях  товарного производства. После 1861 г.
развитие капитализма в России шло с такой быстротой, что в несколь#
ко десятилетий Россия превратилась в капиталистическую страну, в
то время как для некоторых стран Европы такое превращение заняло
целые века.

Реформа 1861 г. полностью обманула ожидания крестьян. Отсю#
да недовольство крестьян, которое обнаружилось почти повсемест#
но. Наибольшее число волнений приходилось на март#июль 1861 г.
в 1176 имениях (более 2 тыс. селений); в 337 имениях вводились для
усмирения крестьян воинские команды. В 1862–1863 гг. открытых
крестьянских волнений было уже меньше: в 1862 г., по данным
III отделения, —  в 400 имениях, в 1863 г. — в 386.

Волнения крестьян способствовали росту революционных настро#
ений среди широких кругов интеллигенции, возмущенных крепост#
ническим характером реформ. Рупором этих революционных настро#
ений становятся периодические издания революционно#демократи#
ческого авангарда — «Современник» Чернышевского и «Колокол»
Герцена.

Имели место и либерально#оппозиционные выступления, напри#
мер выступление тверского дворянства, которое было одним из глав#
ных очагов либерально#оппозиционного течения, повлекшее за со#
бой отстранение от должности и высылку губернского предводителя
дворянства, известного либерала А.М.Унковского.
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В годы реформы возникло также аристократическое дворянское
течение, добивавшееся дворянской «конституции» в качестве «ком#
пенсации» за частично утраченную помещиками власть над кресть#
янами. Представитель этого течения М. Безобразов.

Таким образом, практически все сословия находились в оппози#
ции правительству. Перед правительством стояла задача «урегули#
рования» общественных отношений всеми доступными средствами,
используя как карательный механизм, так и политические уступки.
Такими уступками и стали реформы 60–70#х гг. XIX в. В историчес#
кой литературе прошлого века этот период получил название «Эпо#
ха Великих реформ».

Университетская реформа (1863) предоставила университетам широ#
кую автономию. Земская реформа (1864) вводила всесословные выбор#
ные органы местного самоуправления — уездные и губернские земства, а
городская реформа (1870) — всесословные городские думы. В компетен#
цию всех этих органов входили решение проблем народного образования,
здравоохранения, снабжения населения продовольствием, землемерные
работы, социальное страхование и т.д. Школьная реформа (1864) демок#
ратизировала сферу начального и среднего образования, расширила сеть
этих учебных заведений. Судебная реформа (1864) утвердила бессослов#
ность и относительную независимость новых судов, вводила гласность
судопроизводства, состязательность судебного процесса, суд присяжных.
Военная реформа (1874) заменила многолетнюю рекрутчину всеобщей
воинской повинностью с 20 лет, значительно сократила сроки службы.
В пехоте — 6 лет с последующим зачислением на 9 лет в запас. Во флоте —
7 лет и 3 года в запасе. Улучшилось обучение войск и подготовка офицерс#
ких кадров. Было проведено перевооружение армии, создан паровой во#
енный флот. Были проведены также финансовая, цензурная и другие ре#
формы.

* * *

Несмотря на непоследовательность проведения этих реформ из0за

постоянной борьбы между либералами и консерваторами, все же они

способствовали быстрому развитию в России капитализма.

К началу 80#х годов в России завершился промышленный пере#
ворот. В основных сферах промышленности и на транспорте ма0

шинная техника уже вытеснила ручную, водяное колесо практи#
чески вытеснил паровой двигатель.

Важным показателем промышленного переворота явился бурный
рост парового механизированного транспорта.
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В 1861 г. насчитывалось 1,5 тыс. верст железных дорог, в 1891 —
28 тыс. верст, в 1901 г. — 58 тыс. верст.

Возникли новые отрасли промышленности: угольная, нефтедо#
бывающая, машиностроение. К старым промышленным районам
прибавились новые (Донбасс, Криворожье, Баку, Нарва, Лодзь
и др.). К 90#м годам Донбасс давал 70% добываемого в стране угля,
а Бакинский район — до 95% нефти.

Важным социальным фактором развития капиталистической

промышленности являлось формирование пролетариата и про0

мышленной буржуазии.

Стали создаваться постоянные кадры рабочих, проживавших со
своими семьями в крупных промышленных центрах.

Ядро пролетариата составили рабочие крупных промышленных
предприятий и железнодорожного транспорта. Численность их за
1865–1890 гг. возросла с 706 тыс. до 1432 тыс. человек. Всего же
лиц наемного труда к концу 90#х годов в России насчитывалось око#
ло 10 млн.

Основным источником формирования наемных рабочих являлось
крестьянство. Уходящие на заработки крестьяне затем поселялись в
городах на постоянное жительство и являлись основным источни#
ком роста городского населения.

Формирование промышленной буржуазии началось еще в кре#
постную эпоху. Социальной базой этого процесса являлись купече#
ство, мещанство, преимущественно зажиточное крестьянство.
Создавались новые династии российских фабрикантов: Гучковы,
Коноваловы, Морозовы, Прохоровы, Рябушинские, предки которых
были крепостными крестьянами.

В развитии российской пореформенной промышленности зна0

чительную роль играл иностранный капитал, вложения которого

особенно возросли к концу XIX в.

Особенностями развития капитализма в пореформенный пери0

од были:

1. Более высокий уровень концентрации промышленного произ#
водства, чем в развитых капиталистических странах.

2. Преобладающая роль государства в экономической жизни
страны.

3. Сильная зависимость от иностранного капитала.
4. Развитие капитализма «вширь», распространение его на слабо

освоенные окраины.
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5. Развитие капитализма при сохранении в значительной степени
докапиталистического и даже патриархально#натурального укладов
в экономике страны.

* * *

В области внешней политики во второй половине XIX в. обозначи#
лось несколько направлений.

I. Присоединение Средней Азии.
II. Восточный вопрос.
III. Политика на Дальнем Востоке.
IV. Отношения с Северо#Американскими Соединенными

Штатами.
Процесс присоединения Средней Азии завершился к середине

80#х гг. В составе России среднеазиатские народы получили возмож#
ность ускоренного развития. На территории Средней Азии начали
создаваться первые промышленные предприятия, совершенствова#
лось сельскохозяйственное производство, открывались школы, ап#
теки, больницы.

С 60#х гг. XIX в. активизировалась политика России на Дальнем
Востоке. Россия приобрела обширные территории на Дальнем Восто#
ке (Амурскую область и Уссурийский край). Были определены грани#
цы между Россией и Китаем по реке Амур. В 1860 г. был основан Вла#
дивосток. Началось создание флота на Тихом океане.

Начали развиваться торговые и дипломатические отношения
с Японией.

В 1855 г. между Россией и Японией был заключен Сидомский до#
говор. Он закреплял право России на владение Курильскими остро#
вами и совместное владение с Японией островом Сахалин.

В 1875 г. был заключен новый русско#японский договор, по кото#
рому остров Сахалин передавался исключительно России. За это
Япония получила Курильские острова.

Россия постоянно поддерживала США. Она выступала на сторо#
не Севера в борьбе против рабовладельческого юга. В 1867 г. Россия
продала (фактически уступила) за 7,2 млн. долларов США полуост#
ров Аляску с богатейшими запасами полезных ископаемых. Была
продана территория в 1519 тыс. кв. км.

Важную роль в решении восточного вопроса сыграла русско#ту#
рецкая война 1877–1878 гг.

Поражение в Крымской войне резко ослабило позиции России в
Европе. Русское правительство стремилось к отмене ограничений,
наложенных на Россию Парижским миром 1856 г., к расширению
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своего влияния на Балканах и установлению контроля над пролива#
ми, связывающими Черное и Средиземное моря.

После Крымской войны министерство иностранных дел возгла#
вил умный и осторожный дипломат А.М. Горчаков.

Он умело использовал изменения в международной обстановке в
целях ликвидации изоляции России.

Воспользовавшись поражением Франции во франко#прусской
войне в 1870 г., Горчаков разослал ноту европейским державам и Тур#
ции о том, что Россия не считает себя связанной условиями Парижс#
кого мирного договора. В поддержку России выступила Германия в
благодарность за нейтралитет во франко#прусской войне.

Лондонская международная конференция 1871 г. закрепила от#
мену Парижского мирного договора 1856 г. Россия вернула себе право
иметь военный флот, военно#морские базы и укрепления на Черно#
морском побережье. Это позволило воссоздать оборонную линию
южной границы госудаства.

В 1873 г. был подписан договор между Россией, Германией и Ав#
стро#Венгрией. Так возник Союз трех императоров. Союзники — три
монарха — договорились о совместных действиях при нападении на
одну из стран Союза.

После отмены статей Парижского мира о нейтрализации Черного
моря Россия вновь получила возможность усилить свое влияние на
Балканах. Во второй половине XIX в. ширилось национально#освободи#
тельное движение балканских народов против турецкого ига. В 1875 г.
произошли восстания в Боснии и Герцеговине, в 1876 г. — в Болгарии.
Османская империя обрушила на восставшие народы жестокие реп#
рессии. Сербия и Черногория летом 1876 г. начали неравную войну
против Турции. Борьба балканских славян вызвала сочувственный
отклик русского общества (сбор пожертвований, создание славянс#
ких комитетов, закупка и транспортировка на Балканы оружия, доб#
ровольческие отряды). Правительство России, выступая под лозун#
гом защиты «братьев#славян», пыталось мирным путем добиться ог#
раничения османского произвола и предоставления автономии Бос#
нии, Герцеговине и Болгарии. Турция отклонила эти предложения.
12 апреля 1877 г. Россия объявила Турции войну. В мае на стороне
России выступила Румыния, а позднее — Сербия и Черногория. Вой#
на развернулась на двух фронтах: Балканском и Закавказском. Пе#
рейдя через территорию Румынии, русские войска форсировали
Дунай, освободили Северную Болгарию, захватив перевалы через
Балканские горы. Борьба развернулась за Шипкинский перевал, ко#
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торый обороняли русские войска и болгарские ополченцы. Турки стре#
мились вернуть под свой контроль этот наиболее удобный для прохода
через Балканы стратегический пункт. Шипку удалось отстоять. Круп#
ные силы русских войск были задержаны турками под крепостью
Плевна. Но в конце осени 1877 г. Плевна капитулировала. С этого вре#
мени инициатива безраздельно находилась в руках русских войск.
В январе 1878 г. они, преодолев Балканские горы, начали стратегичес#
кое преследование османских войск. Вскоре путь на Константинополь
(Стамбул) был открыт. На Кавказе был взят ряд турецких крепостей,
в том числе Карс, Ардаган, Баязет. Полный разгром Турции не устра#
ивал Англию и  Австро#Венгрию. Опасаясь большой войны с европей#
скими державами, Россия вынуждена была остановить продвижение
войск в местечке Сан0Стефано (близ Стамбула). Здесь в феврале 1878 г.

был подписан предварительный мирный договор.
Болгария, Босния и Герцеговина стали независимыми государ#

ствами. Независимость получили также Сербия, Черногория и Ру#
мыния, которой передавалась северная Добруджа, России возвра#
щалась Южная Бессарабия, передавались крепости Карс, Баязет,
Ардаган, г. Батум и большая контрибуция.

Сан0Стефанский договор, значительно усиливший позиции Рос#
сии на Балканах, вызвал резкое недовольство крупнейших европей#
ских государств.

Летом 1878 г. открылся Берлинский конгресс, на котором был пере#
смотрен Сан#Стефанский мир. По новому мирному договору Болгария
была разделена на две части. Автономию получила только Северная
Болгария. Южная осталась под игом Турции. Значительно уменьшены
были территории Сербии, Черногории и Румынии. Боснию и Герцего#
вину оккупировала Австро#Венгрия. Англия получила остров Кипр. Та0

ким образом, победой России воспользовались западные державы,

которые начали расчленение Османской империи.

Тем не менее русско0турецкая война 187701878 гг. способство0

вала освобождению балканских народов от турецкого ига, укреп0

лению их дружественных связей с Россией.

В конце XIX в. произошел раскол Европы на два враждебных союза.
В 1882 г. возник Тройственный союз центрально#европейских

держав. В него вошли Германия, Австро#Венгрия и Италия. Фраза
канцлера О. Бисмарка, что немцам «тоже нужно свое место под сол#
нцем», стала девизом реваншистской политики Германии.

В 1893 г. сложился русско#французский союз, имевший антигерманс#
кую направленность, впоследствии к нему присоединилась Англия.
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С образованием двух противостоящих союзов открылся новый

этап в истории международных отношений, связанный с ожесто0

ченной борьбой крупнейших европейских государств за раздел

мира на сферы влияния.

6. Усиление правительственной реакции в 800х годах.

    Контрреформы.

Реформа 1861 г. не улучшила положения крестьянских масс, не
оправдала их ожидания.

Грабительская отрезка помещиками земель от крестьянской за#
пашки обострила тяжелую нужду крестьян в земле, заставила их втри#
дорога арендовать барские земли. Арендные цены росли, земля до#
рожала. Правительство возложило на крестьянство издержки вой#
ны 1877–1878 гг.

Крестьянские движения в конце 70#х годов приобретают широкий
размах. Тяжелым было и положение рабочего класса. В пореформен#
ный период наблюдается быстрый рост числа индустриальных рабо#
чих. Низкая оплата труда, произвольные штрафы, неограниченный
день (13–14 часов), отсутствие фабричного законодательства вынуж#
дало рабочих к стачкам, к забастовкам, к объединению. В конце
70#х годов возникают первые самостоятельные организации рабочих —
в 1875 г. в Одессе «Южнороссийский союз рабочих» во главе с Е. Зас#
лавским и в 1878 г. в Петербурге «Северный союз русских рабочих»
(руководители В. Обнорский и С. Халтурин).

Активизировалось либерально0оппозиционное движение. Основ#
ными очагами его были земства и печать.

На рубеже XIX–XX вв. российский либерализм в значительной
своей части переживает обновление, состав участников пополняет#
ся за счет возросшего слоя интеллигенции, которая привносит в ли#
беральное движение отрицание самодержавия, требования социаль#
но#экономических преобразований в интересах широких слоев на#
рода, организованность.

Крупными представителями либерального движения в 70#80#е гг.
были юристы К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин, славянофилы
И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев, В.А. Черкасский.

Продолжалось революционно0демократическое движение, кото#
рое в 70#е годы переросло в народничество.

Идеология народничества отражала интересы и настроения кре0

стьянства, которое боролось с остатками феодализма.

По существу народники боролись за буржуазно0демократичес0

кую революцию, хотя мечтали перейти к социализму минуя капи0
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тализм. Безвозмездная передача всей помещичьей земли крестья0

нам не только не уничтожила бы капитализм, а, напротив, дала бы

более широкую базу для его развития.

Условно движение народничества можно разделить на три периода.
I период — 600е годы XIX в. Родоначальниками народничества

были А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. Они сформулировали ос#
новное положение народнической  доктрины о возможности для Рос#
сии непосредственного перехода — минуя капитализм — к социали#
стическому строю через  общину. Присущие этому патриархально#
му институту крестьянской жизни периодические уравнительные
переделы земли между «дворами», совместное владение и пользова#
ние лугами, пастбищами, лесами, мирская сходка как орган самоуп#
равления рассматривались народниками в качестве зародышей со#
циалистических отношений.

В конце 1861 года возникла организация «Земля и воля». Активное
участие в создании «Земли и воли» приняли Герцен и Огарев. Идейным
вдохновителем и вождем движения стал Н.Г. Чернышевский. Ориенти#
руясь на подъем крестьянского движения, вызванного отменой крепо#
стного права, землевольцы надеялись поднять крестьян на революцию.
Они развернули активную издательскую деятельность, создали фили#
алы своей организации в других городах.

Но надежды на крестьянскую революцию не оправдались. Летом
1862 г. был арестован Н.Г. Чернышевский. Затем последовали массо#
вые аресты членов «Земли и воли». В результате «Земля и воля» пре#
кратила свое существование. Во второй половине 60#х годов появи#
лись кружки, стоящие на позиции террора.

Кружок Н.А. Ишутина, С.Г. Нечаева «Народная расправа».
В 1866 г. студент Д. Каракозов (член кружка Ишутина) совер#
шил покушение на императора Александра II. После этого пра#
вительство перешло в решительное наступление и радикальное
движение временно затихло.

В начале 70#х годов образовался кружок Н.В. Чайковского. Глав#
ное внимание в нем уделялось самообразованию, изданию и распро#
странению социалистической литературы.

II период — 700е годы XIX в. Это было время подъема революци#
онного движения в Западной Европе. В 1864 г. К. Марксом и Ф. Эн#
гельсом был создан I Интернационал «Международное товарищество
рабочих». К его деятельности было приковано внимание революцио#
неров всех стран. В 1870 г. группа русских эмигрантов создала Рус#
скую секцию I Интернационала. Ее представителем в Генеральном
совете  Интернационала был К. Маркс. Большое впечатление на пере#
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довую молодежь России произвела героическая борьба французского
пролетариата в дни Парижской коммуны 1871 г. В 70#е годы произошел
подъем крестьянского движения в стране. Подъем крестьянского дви#
жения и революционные события в Западной Европе способствовали
оживлению революционно#демократического движения, которое теперь
получило термин «народничество».

Идеологами народничества 700х годов были

М.А.Бакунин
(1814–1876)

П.Л.Лавров
(1823–1900)

П.Н.Ткачев
(1844–1886)

В 40#х годах XIX в.
эмигрировал за границу и
стал активным деятелем
западноевропейского
революционного
движения. Идеолог анар#
хизма, принципы кото#
рого изложил в книге
«Государственность и
анархия» (1873).
Основной задачей
революции, по его
мнению, должно быть
разрушение государства
и замена его федерацией
самоуправляющихся
сельских общин и
производственных
ассоциаций. Главную
силу революции он видел
в крестьянстве и в
люмпен#пролетариате —
«разбойном элементе».
Бакунин доказывал, что
русский мужик уже готов
к революции.
Революционерам нужно
немедленно идти в народ
и поднимать его на
бунты, которые выльются
во всероссийскую рево#
люцию.

В 60#х годах за участие в
революционном движении
был арестован. В 1870 г.
бежал за границу.
Основное произведение —
«Исторические письма».
Ведущей силой
исторического прогресса
он считал «критически
мыслящих личностей», т.е.
интеллигенцию.
Интеллигенция находится в
неоплатном долгу перед
народом и должна отпла#
тить ему этот долг. Она
должна развернуть
широкую пропаганду среди
народа, помочь народу в
его борьбе за осво#
бождение. Для успешной
борьбы за освобождение
народа интеллигенция
должна создать рево#
люционную организацию.

В 1873 г. после
освобождения из
тюрьмы эмигрировал
за границу.
Последователь
французского ком#
муниста#утописта
Огюста Бланки.
Ткачев полагал, что
переворот в России
должна осуществить
небольшая группа
заговорщиков. Путем
государственного
переворота данное
консервативное
государство будет
преобразовано в
революционное, в
котором будут
проведены социа#
листические преоб#
разования. Ткачев
считал, что само#
державие не имеет
никакой классовой
опоры и с ним легко
будет справиться.
Ткачев не считал
крестьянство рево#
люционной силой.
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До конца 70#х годов под влиянием бакунинских идей все силы
народников были сосредоточены на подготовке крестьянской рево#
люции. Первой проверкой идеологии революционного народниче#
ства на практике стало предпринятое радикально настроенной мо#
лодежью в 1874 г. массовое «хождение в народ». Но крестьянство
оказалось невосприимчивым к идеям революции и  социализма. В то
же время опыт «хождения в народ» способствовал организационно#
му сплочению революционных сил. В 1876 г. была создана тайная
революционная организация «Земля и воля», отличавшаяся высо#
кой централизацией, дисциплиной и надежной конспирацией. Не#
удача революционной пропаганды среди крестьянства и репрессии
властей толкнули часть народников к применению тактики террора
против видных представителей власти. В 1879 г. революционные на#
родники разделились на «деревенщиков», которые отстаивали пре#
жние методы работы в деревне, и «политиков» —  сторонников тер#
рористической деятельности. Соответственно вместо старой «Зем#
ли и воли» возникли две новые организации: «Черный передел» и
«Народная воля». Выдвинув лозунг борьбы за политическую свобо#
ду, созыв Учредительного собрания, народовольцы отдали все свои
силы подготовке и проведению серии террористических актов про#
тив царя. 1 марта 1881 г. Александр II был убит. Но надежды револю#
ционеров на подъем массовой освободительной борьбы после убий#
ства царя не оправдались. Вожаки «Народной воли» и активные уча#
стники покушения — Андрей Желябов, Софья Перовская, Николай
Кибальчич  и другие — были схвачены и казнены. Начиная с 80#х годов
революционное народничество вступило в полосу кризиса. Интел#
лигентский радикализм в те годы переживал некоторое отрезвле#
ние. На первый план выдвинулась задача борьбы за политическую
свободу, а реализация социалистической идеи отодвигалась в буду#
щее. В целом же народничество и в 80#е годы оставалось господству#
ющим направлением в русской общественной жизни.

III период — 800е годы XIX в. Убийство Александра II стало нача#
лом заката революционного народничества. Последним отзвуком
террора стало неудачное покушение на Александра III 1 марта
1887 г., организованное группой петербургских студентов с участи#
ем А.И. Ульянова (старшего брата Ленина).

На смену революционному народничеству пришло либеральное
народничество, которое выступило с проповедью мирного пути со#
циальных преобразований и с теорией «малых дел» в культурно#про#
светительской и народнохозяйственной областях (устройство боль#
ниц, развитие сети народных школ, защита прав крестьянства, агро#
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номическая помощь и т.д.). Идеологами либерального народничества
были Н.К. Михайловский — публицист, литературный критик, эко#
номисты В.В. Воронцов и Н.Ф. Даниельсон.

Развитие капитализма и рост рабочего движения в России, а также
кризис революционного народничества в 80#е годы заставили некото#
рых представителей из числа народников обратиться к марксизму.
В 1883 г. в Женеве бывшие члены «Черного передела» Г.В. Плеханов,
В.И. Засулич, П.Б. Аксельрод и другие создали первую марксистскую
организацию — группу «Освобождение труда». Основными целями груп#
пы были распространение идей марксизма в России путем перевода на
русский язык произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, критика народни#
чества и анализ русской действительности с позиций марксизма. Парал#
лельно с группой «Освобождение труда» возникают и действуют марк#
систские кружки в самой России: Д. Благоева, М. Бруснева в Петербурге,
Н. Федосеева в Поволжье и др.

В 90#е годы происходит становление В.И. Ленина как теоретика
марксизма в России. Он выдвигает положение о революционном со#
юзе пролетариата и крестьянства при руководящей роли пролетариа#
та в борьбе с самодержавием. Особое внимание Ленин уделяет задаче
создания революционной пролетарской партии путем соединения
марксизма с рабочим движением. Осенью 1895 г. в Петербурге при
участии В.И. Ленина был создан «Союз борьбы за освобождение ра#
бочего класса», который Ленин назвал зачатком революционной
партии. Вскоре руководители «Союза» и среди них Ленин были аре#
стованы и в 1897 г. сосланы в Сибирь.

Во многих городах стали создаваться социал#демократические орга#
низации. В 1898 г. в Минске состоялся первый съезд РСДРП, положив#
ший начало созданию социал#демократической партии в России.

* * *

В условиях общенационального кризиса, обострившегося после
русско#турецкой войны 1877#1878 гг., когда военные достижения
России были сведены на нет дипломатическим поражением на Бер#
линском конгрессе и хозяйственной разрухой, когда активизирова#
лись либеральные и революционные выступления, правительство
Александра II вынуждено было искать способы политического уре#
гулирования ситуации в стране.

Одной из таких мер стало создание в феврале 1880 г. Верховной
распорядительной комиссии во главе с видным чиновником и бое#
вым генералом графом М.Т. Лорис#Меликовым. Характер полити#
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ческого курса Лорис#Меликова сочетал политику жестокого подав#
ления революционных выступлений и привлечение на сторону вла#
сти либеральной общественности. Важным мероприятием стали орга#
низованные им сенаторские ревизии с целью выяснения хозяйствен#
ных нужд на местах и выяснения конкретных причин экономичес#
кого отставания страны. Цензурные послабления для печати, курс
на соблюдение формальной законности, некоторое расширение ком#
петенции земств вызвали симпатию либеральной общественности к
новому курсу и на время снизили остроту противостояния револю#
ционеров и властей.

Следующим важным шагом по пути продолжения курса либераль#
ных реформ должен был стать проект Лорис#Меликова, согласно
которому выборные представители от земств и городов должны были
привлекаться к обсуждению ряда административных, хозяйствен#
ных и финансовых вопросов в специально созданных для этого под#
готовительных комиссиях. При всей ограниченности этого проекта
он все же предполагал ввести новое — представительное начало в
функционирование государственного механизма и при благоприят#
ных обстоятельствах мог стать первым шагом по пути к конституции.
После долгих колебаний проект был одобрен Александром II. Но взрыв
народовольческой бомбы, смертельно ранившей императора, а так#
же резкое сопротивление реакционеров в правительстве любым ре#
формам привели к изменению внутриполитического курса.

Вступивший 1 марта 1881 г. на русский престол Александр III пе#
реходит к открытой реакции.

Усиление цензуры привело к прекращению уже в первой половине
80#х годов всех радикальных и многих либеральных изданий. Прекратили
выход «Голос», «Страна», «Порядок», «Земство», «Отечественные запис#
ки» и др. Новый университетский устав 1884 г. полностью уничтожил уни#
верситетскую автономию. Были закрыты высшие женские курсы, кроме
Бестужевских. В 1887 г. был сделан решительный шаг к изменению соци#
ального состава учащихся средней  школы. Циркуляр о «кухаркиных де#
тях» предписывал не принимать в гимназию «детей кучеров, лакеев, пова#
ров, прачек, мелких лавочников» и т.д.

Сделав ряд уступок рыночной экономике (ликвидация временно#
обязанного состояния крестьян, снижение выкупных платежей, от#
мена подушной подати, учреждение крестьянского земельного бан#
ка), правительство продолжило политику сохранения сельской об#
щины, поддержку дворянского землевладения и помещичьего хозяй#
ства (учреждение Дворянского банка).
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Вообще 1889–1893 гг. вошли в историю как цикл контрреформ.
В 1889 г. введен институт земских начальников, который отчасти  вос#
станавливал  помещичью власть над крестьянами и крестьянским са#
моуправлением. Земская контрреформа 1890 г. имела своей целью
обеспечить абсолютное преобладание в земствах поместного дворян#
ства. Городская контрреформа 1892 г. путем значительного повыше#
ния имущественного ценза урезала круг городских избирателей. Вся
система органов местного самоуправления была поставлена под стро#
гий контроль властей. Судебная реформа 1864 г. была объявлена «ро#
ковой ошибкой». Из ведения суда присяжных был изъят ряд дел, в том
числе о сопротивлении властям.

И все же наряду с попытками консервации крепостнических пере#
житков, сословного строя правительство Александра III поощряло раз#
витие отечественной промышленности, финансов, транспорта, строи#
тельство железных дорог, развитие банковской системы.

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.

1. Внутренняя политика самодержавия на рубеже веков.
2. Политические партии России и их программы.
3. Первая русская революция 1905#1907 гг.
4. Третьеиюньская монархия. Внешняя политика царизма.
5. Россия в первой мировой войне.
6. Революция 1917 г. Приход большевиков к власти.

1. Внутренняя политика самодержавия на рубеже веков.

В конце XIX — начале XX вв. капитализм стал мировой системой,

достигнув в передовых странах империалистической стадии. Основ0

ными ее чертами были: 1) монополии, возникшие на основе высокой
концентрации производства и капиталов, и захват ими господствую#
щих позиций в экономике; 2) сращивание промышленности с банками

и образование финансового капитала, мощной финансовой олигархии;
3) вывоз капиталов (в форме государственных займов или прямых ин#
вестиций в экономику), приобретший широкий размах наряду с выво#
зом товаров; 4) возникновение международных монополистических

союзов и обострение в связи с этим борьбы за рынки сбыта, сырья,
сфер приложения капиталов; 5) обострение борьбы между ведущими

странами за передел поделенного мира, что привело к ряду локальных
войн, а затем и к развязыванию первой мировой войны. Относительно
спокойная полоса мировой истории сменяется более порывистой, скач#
кообразной, конфликтной.
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Россия к началу XX в. по общему объему промышленного производ#
ства занимала 5–6#е место в мире, почти сравнявшись с Францией и даже
опередив ее по некоторым показателям тяжелой промышленности. Этому
способствовал ряд факторов и прежде всего — возможность использовать
опыт и помощь развитых стран, а также экономическая политика прави#
тельства, направленная на форсированное развитие некоторых отраслей
и железнодорожное строительство.

В 1894 г. на российский престол вступил Николай II — последний
русский император.

В 90#е годы был принят ряд экономических мер, связанных с име#
нем крупного государственного деятеля того времени С.Ю. Витте,
занимавшего до 1892 г. пост министра путей сообщения, а с 1892  по
1903 г. — пост министра финансов.

В 1891 г. по его инициативе было начато строительство Трансси#
бирской магистрали, которое было закончено через 15 лет.

В 1895 г. в целях увеличения доходов государства по предложе#
нию Витте была введена винная монополия — исключительное пра#
во государства на торговлю спиртными напитками.

В 1897 г. Витте осуществил денежную реформу. В обращение была
введена золотая валюта со свободным обменом на нее кредитного
рубля.

В 1899 г. было принято решение о снятии препятствий для инвес#
тиций иностранного капитала в русскую промышленность.

В 1902 г. под председательством Витте было учреждено «Особое со#
вещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности», в задачу
которого входило содействовать переходу от общинного землепользо#
вания «к подворному и хуторскому владению». Тем самым предлага#
лась мера, которая потом была проведена Столыпиным.

Меры правительства в «рабочем вопросе» сводились к подавле#
нию нараставшего рабочего движения. При этом, сознавая неэф#
фективность одних только репрессивных действий против рабочих,
правительство проводило реорганизацию фабричной инспекции.
Принимались меры к упорядочению рабочего дня, взимания штра#
фов, условий труда для женщин и детей. В 1897 г. был принят «Новый
фабричный устав».

Решено было под контролем полиции создать «общества взаимного
вспомоществования рабочих», чтобы отвлечь их от прямой борьбы за свои
права. Идея принадлежала начальнику московского охранного отделения
С.В. Зубатову. Эта политика получила название «зубатовщины». «Зубатов#
ские профсоюзы» появились в Петербурге, Москве, Минске, Виль#
но, Одессе и других промышленных центрах.
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В 1893 г. в России начался промышленный подъем, продолжавший#
ся до 1900 г. Наблюдался рост промышленности, добыча нефти и угля
возросла в 2,5 раза. По выплавке чугуна Россия заняла третье место в
мире, по добыче нефти — первое. Интенсивно шло железнодорожное
строительство. Сеть железных дорог возросла почти вдвое — с 31 тыс.
до 58 тыс. км.

Среднегодовые сборы хлебов в 90#е годы выросли в среднем
в 1,7 раза. Российский хлебный экспорт вырос в 5 раз. Однако следует

заметить, что многие крестьяне, задавленные непосильными налога0

ми, продавали не излишки, а необходимый для проживания хлеб.
Численность промышленного пролетариата увеличилась с 1,5 млн.

до 4,2 млн. человек.
После промышленного подъема 90#х годов Россия пережила тя#

желый экономический кризис 190001903 гг. В 1900г. разразился ми#
ровой экономический кризис. Российское правительство потеряло
возможность получать иностранные займы, следствием чего явилось
немедленное сокращение государственных заказов. В течение трех
лет более 4 тыс. предприятий было закрыто. Количество безработ0

ных достигло рекордной цифры 4000500 тыс. человек.
С другой стороны, кризис начала века резко ускорил концентрацию

промышленного производства. Активизировался процесс акциониро#
вания предприятий. В результате на смену временным предпринима#
тельским объединениям 80#90#х годов пришли новые, более устойчи#
вые монополии — в основном картели и синдикаты, объединявшие пред#
приятия для совместного сбыта продукции (Продамет, Продуголь,
Продвагон, Продпаровоз и др.). Одновременно шло укрепление банков
и образование банковских групп (Русско#Азиатского, Петербургского
Международного, Азовско#Донского банков).

По своему политическому строю Россия оставалась абсолютной
монархией. Сделав в 60#70#е годы XIX в. шаг по пути превращения  в
буржуазную монархию, царизм юридически и фактически сохра#
нил все атрибуты абсолютизма.

Вплоть до 1905 г. высшими государственными органами в стране
были Государственный совет (председатель и члены Совета назна#
чались царем, а постановления имели для императора рекоменда#
тельный характер) и Сенат — высшая судебная инстанция и толко#
ватель законов. Исполнительная власть осуществлялась министер#
ствами, деятельность которых отчасти координировалась Комите#
том министров. Но последний не имел характера объединенного
Совета министров, так как каждый министр был ответственен толь#
ко перед царем и выполнял его указания.
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2. Политические партии России и их программы.

По переписи 1897 г. в России отмечены следующие классы и со#
циальные группы:

дворяне (помещики) — ок. 2 млн. чел.
буржуазия — 1,5 млн. чел.
крестьяне — 97 млн. чел.
рабочие (фабрично#заводские,
горные, железнодорожные,
сельскохозяйственные) — 10,5 млн. чел.
русское духовенство — ок. 600 тыс. чел.
интеллигенция (включая служащих
государственного аппарата, деятелей
культуры, юристов и т.д.) — ок. 778 тыс. чел.

Россия — многонациональная страна; 57% населения говорило
на 146 языках.

Этими обстоятельствами объясняется пестрота политических
партий в России, их большое количество (в разные годы рубежа
XIX–XX вв. — ок. 80), множество национальных партий.

Политические партии России рубежа XIX–XX вв. составили три
основные группы: 1) помещичье#монархические (традиционалисты);
2) либеральные; 3) революционно#демократические.

1. Партии первой группы называют еще консервативно#охрани#
тельными. Всего их было 7. Самые крупные из них: «Союз русского
народа» (ок. 100 тыс. чел.), «Русский народный союз имени Михаила
Архангела» (ок. 20 тыс. чел.), «Русская монархическая партия»
(ок. 2 тыс. чел.).

«Союз Русского народа» — партия возникла в ноябре 1905 г. Идей#
ный предшественник — Русское собрание (идейный клуб, существовал
с 1900 г.). Лидеры — доктор А.И. Дубровин, помещик из Бессарабии
В.М. Пуришкевич. Печатный орган — газета «Русское знамя».

В основе программы партии лежали положения теории «офици#
альной народности» XIX в.: православие, самодержавие, народность.
Подчеркивались «единство и неделимость» России. В аграрном воп#
росе партия стояла за неприкосновенность земельной собственнос#
ти, свободный выход крестьян из общины, помощь переселенцам,
продажу крестьянам государственных земель.

Рабочий вопрос рассматривался сжато — сокращение рабочего
дня, социальное страхование, создание банка для развития коопера#
тивного движения в рабочем классе. Партия стояла на национал#шо#



118

винистских, антисемитских позициях. Провозглашалась борьба с проник#
новением в Россию иностранного капитала. Требовали особого отноше#
ния к казачеству, предоставления ему привилегий.

В Уставе партии было записано, что членами ее могут стать «при#
родно русские люди обоего пола всех сословий и состояний». Основ#
ную массу членов партии составляли мелкие лавочники, дворники,
торговцы. В декабре 1905 г. почетным членом «Союза русского наро#
да» стал Николай II.

В годы революции (1905–1907 гг.) эти партии требовали от пра#
вительства железной рукой подавить крамолу. Массовую опору
помещичье#монархических партий составляли черносотенные со#
юзы и организации, избравшие погромы как средство защиты са#
модержавия.

2. Либеральных партий в России насчитывалось 39. Среди либе#
ралов выделялось два крыла: умеренно#консервативное — 24
(8 русских) и радикальное — 15 (5 русских).

Ведущими партиями умеренного крыла русских либералов были
«Союз 17 октября», Торгово#промышленная партия, Прогрессивно#
экономическая партия.

«Союз 17 октября» (октябристы). Партия образовалась в ноябре
1905 г. из меньшинства земских съездов. Лидер — А.И. Гучков. Пе#
чатные органы — «Слово», «Голос Москвы». Численность —
50#60 тыс. чел. В программе государственное устройство России оп#
ределялось как конституционная монархия с Государственной Ду#
мой, подчеркивалось единение народа с самодержавием. Выделя#
лась борьба за сохранение единства и неделимости России (автоно#
мия предполагалсь лишь для Финляндии). В экономической части
программы провозглашались содействие развитию промышленно#
сти; льготный кредит предпринимателям; неограниченный доступ к
природным богатствам России; снятие правительственного надзо#
ра; свобода промышленности, торговли, собственности. В аграрном
вопросе стояли за продажу крестьянам государственных, удельных,
а в исключительных случаях — и помещичьих земель; уравнивание
крестьян в правах с другими сословиями, содействие переселению.
В рабочем вопросе были требования расширения рабочего законо#
дательства, постепенного страхования рабочих, сокращения рабо#
чего дня. Программа включала положения о свободе слова, печати,
союзов, вероисповедания.

Социальный состав партии: крупная торгово#промышленная бур#
жуазия, помещики, высшая цензовая интеллигенция, отставные  во#
енные чины.
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В годы первой революции партия поддерживала правительствен#
ный лагерь; после «Манифеста 17 октября» революцию считала за#
конченной, уступки — полученными. Своей главной целью октябри#
сты объявили содействие правительству, «идущему по пути спаси#
тельных реформ».

По Уставу октябристов членами партии могли быть и целые орга#
низации.

Ведущей партией радикального крыла либералов была конституцион#
но#демократическая партия (позже добавлено: народной свободы),  или
кадеты, организационно оформившаяся в октябре 1905 г. Предшествен#
ники — «Союз освобождения» (1903 г.) и большинство «Союза земцев#
конституционалистов» (1904–1905 гг.). Лидеры — П.Н. Милюков,
В.А. Маклаков, А.И. Шингарев, П.Б. Струве и др. Печатные органы — «Речь»,
«Русские ведомости». Численность — 70–100 тыс. чел.

Кадеты стояли за парламентарную конституционную монархию анг#
лийского типа, разделение властей, создание ответственного перед Ду#
мой правительства; культурное самоопределение всех народностей и
наций России, автономию для Царства Польского и Финляндии. Аграр#
ная программа предусматривала обеспечение крестьян за счет государ#
ственных, удельных, монастырских и частновладельческих земель (при#
нудительное отчуждение части земли помещиков путем выкупа их госу#
дарством по справедливой рыночной оценке). Для рабочих кадеты требо#
вали 8#часового рабочего дня, государственного страхования, охраны
труда, права на профсоюзы, собрания, стачки.

I раздел программы кадетов «Основные права граждан» включал пун#
кты о всеобщем избирательном праве, равенстве всех перед законом,
отмене сословных различий, неприкосновенности личности, свободе
передвижений, отмене смертной казни и паспортной системы.

В партию кадетов входил цвет русской интеллигенции —  про#
фессора университетов, ученые, юристы, творческая интеллигенция,
врачи, а также либеральные помещики, служащие; было много жен#
щин (в отличие от других партий).

В России действовало около 300 местных организаций кадетов.
3. Революционно#демократические (или революционно#социалис#

тические) партии. Возникли раньше других партий, в начале XX в.
их было 45, ведущие — РСДРП и ПСР.

РСДРП (Российская социал0демократическая рабочая партия).

Возникла в 1898 г. (I съезд в Минске). Организационно оформилась в
1903 г. на II съезде в Лондоне. Здесь же произошел раскол на больше#
виков и меньшевиков . Лидер большевиков — В.И. Ульянов (Ленин),
меньшевиков — Ю.О. Цедербаум (Мартов). Печатные органы боль#
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шевиков — «Вперед», «Правда»(с 1912 г.), меньшевиков — «День».
Численность партии к 1907 г. — ок. 150#170 тыс. (64% — рабочие;
32% — интеллигенция; 5% — служащие).

Программа РСДРП состояла из двух частей. Первая часть («програм#
ма#минимум») предусматривала решение задач буржуазно#демократи#
ческой революции: свержение самодержавия и установление демокра#
тической революции; всеобщее избирательное право и демократичес#
кие свободы; широкое местное самоуправление; право наций на самооп#
ределение и их равноправие; в аграрном вопросе — отмена выкупных
платежей за землю и возвращение ранее выплаченных выкупных сумм,
возвращение крестьянам «отрезанных» по реформе 1861 г. от их на#
делов земель; в рабочем вопросе — установление 8#часового рабочего
дня, отмена штрафов и сверхурочных работ.

Вторая часть («программа#максимум») предусматривала победу
пролетарской революции, установление диктатуры пролетариата для
социалистического переустройства общества.

В 1912 г. произошло организационное разделение РСДРП. Боль#
шевики и меньшевики стали отдельными партиями.

В рядах меньшевиков было множество течений, групп; особую
позицию занимал Г.В. Плеханов (группа «Единство»). В целом мень#
шевики ориентировались на легальные (парламентские)  методы
борьбы; ставку делали на стихийное рабочее движение; выступали
против организационной работы партии.

ПСР (Партия социалистов0революционеров). С 1896 по 1900 г.
большинство неонароднических кружков, групп в России и за гра#
ницей приняло название «социалисты#революционеры» (эсеры).
Объединение их произошло к 1902 г. Программа ПСР, устав были
приняты на съезде в Финляндии в декабре 1905 г.

Лидер партии — В.М. Чернов. Печатные органы — «Революцион#
ная Россия», «Вестник русских революционеров». Численность
партии к 1907 г. — 50#65 тыс. чел. (рабочих — 43%; крестьян — 45%;
интеллигенции — 12%). Основными их требованиями были подготов#
ка народа к социальной революции, свержение самодержавия, созыв
Учредительного собрания и провозглашение «народовластия»; в на#
циональном вопросе — безусловное право наций на самоопределе#
ние и федеративный принцип построения государства.

Эсеры были основной партией крестьянской демократии. Централь#
ное место в их программе занимал аграрный вопрос — отмена частной
собственности на землю, но не национализация земли, а ее «социализа#
ция», переход в общественное владение. Земля передавалась бы крес#
тьянским общинам и распределялась по трудовой или потребительс#
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кой норме (числу рабочих рук в семье или едоков). В перспективе пре#
дусматривалось обобществление земли и земледельческого производ#
ства в виде различных форм кооперации.

Эсеры претендовали на представительство интересов всего «тру#
дового народа» (рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции).

Важным средством политической борьбы эсеры считали индиви#
дуальный террор, создали строго законспирированную «Боевую орга#
низацию» (с мая 1903 г. ее возглавлял агент полиции Е. Азеф). За годы
революции 1905–1907 гг. эсеры провели более 200 террористичес#
ких операций.

3. Первая русская революция 1905–1907 гг.

В начале XX века в стране назревала революционная ситуация.
Экономический кризис, ряд неурожайных лет, особенно неурожай и
голод 1901 г., охвативший 147 уездов Европейской  России, породили
общее недовольство существовавшим режимом. Бурлило студенче#
ство, росли революционные настроения в среде творческой интел#
лигенции. Особенно популярны были «Песня о  Соколе» и «Песня
о Буревестнике» М. Горького. Ширилось рабочее движение, харак#
терной особенностью которого в этот период было сочетание эконо#
мических и политических требований. Отдельные выступления ра#
бочих переросли в крупные забастовки — забастовка и первомайс#
кая демонстрация 1901 г. в Харькове, майская стачка того же года на
Обуховском заводе в Петербурге, закончившаяся столкновением с
полицией (знаменитая Обуховская оборона), в 1902 г. забастовками
были охвачены предприятия Ростова, а летом 1903 г. они прокати#
лись по всему Югу страны. Бакинская всеобщая стачка в декабре
1904 г. вызвала стачки солидарности в ряде городов России. Кресть#
янское недовольство выплеснулось в ряде массовых выступлений.
Наиболее крупными из них были бунты крестьян Харьковской и
Полтавской губерний 1902 г., живо напомнившие властям крестьян#
ские войны прошлых веков. Либеральная оппозиция выдвинула ряд
политических требований.

Правительственная реакция на нарастание революционного дви#
жения была неоднозначна.

Во#первых, правительство ужесточило репрессии, взяв курс на
применение к  рабочим и крестьянским движениям военной силы.
В 1900–1904 гг. насчитывалось более 650 случаев вызова войск.

Во#вторых, чтобы отвлечь народные массы от революции, прави#
тельство Николая II начало войну с Японией.
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Русско0японская война 1904–1905 гг.

Вызвана столкновением интересов Японии и России на Дальнем
Востоке; это одна из первых войн эпохи империализма. С конца XIX в.
Япония проводила агрессивную политику в регионе (войны, захваты
колоний), Россия — план «экономической экспансии»  в Китае (ав#
тор — министр финансов С. Витте).

1895 г. — создан Русско#китайский банк.
1896 г. — подписан Договор России и Китая. Оборонительный

союз против Японии, строительство Китайско#Восточной железной
дороги (по территории Маньчжурии) — КВЖД. В 1901 г. по КВДЖ
пошел первый поезд.

1897 г. — Договор России с Китаем об аренде Ляодунского полу#
острова сроком на 25 лет и постройке железной дороги от КВДЖ
до Порт#Артура.

К началу войны армия Японии насчитывала ок. 150 тыс. чел., Рос#
сии — ок. 100 тыс. чел. Флот Японии превосходил Тихоокеанскую
эскадру России в качестве кораблей (все — новейшего типа —  быс#
троходные, бронированные) и количестве (крейсеров — в 2 раза боль#
ше, чем у России, миноносцев — в 3 раза больше).

План Японии:
1) внезапное нападение на русский флот, его уничтожение;
2) высадка в Корее и Порт#Артуре — захват крепостей, разгром

русской армии;
3) захват КВДЖ — до прихода резервов русской армии.
27 января 1904 г. в ночь без объявления войны флот Японии обстрелял

русскую эскадру в Порт#Артуре, повреждены 3 корабля. В этот же день
эскадра Японии (14 кораблей) в порту Чемульпо напала на русский крей#
сер «Варяг» и лодку «Кореец». После 45#минутного неравного боя рус#
ские моряки потопили «Варяг», канонерскую лодку взорвали. Команды
судов пересадили на корабли Англии, Франции, США.

31 марта 1904 г. командующий Тихоокеанским флотом вице#ад#
мирал  С.О. Макаров вывел флот на внешний рейд для боя с против#
ником. Но флагманский корабль подорвался на японской мине —
погиб Макаров, весь его штаб (28 офицеров), более половины коман#
ды (620 матросов), находившийся на корабле художник В. Вереща#
гин. После этого главнокомандующий Е.И.Алексеев отказался от ак#
тивных действий на море.

Сложные и затяжные бои шли на суше. В феврале — апреле 1904 г.
десанты Японии были высажены в Корее и на Ляодунском полуост#
рове. В мае 1904 г. Порт#Артур оказался отрезанным от основных сил
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России. Наступление Японии велось в двух направлениях — против Порт#
Артура и в Маньчжурии — против главных русских сил.

Оборона Порт#Артура продолжалась (с августа 1904 г.) 157 дней.
Солдаты (ок. 42 тыс.) и моряки (ок. 12 тыс. чел.) отбили 6 штурмов.
3 декабря 1904 г. был убит организатор обороны — генерал Р. Кон#
дратенко. Генерал Стессель 20 декабря 1904 г. сдал крепость (вопре#
ки решению Совета обороны). Япония потеряла под Порт#Артуром
более 110 тыс. чел., 15 кораблей.

В 1905 г. в русско#японской войне произошли два самых крупных
(на то время) сражения в мировой истории.

В феврале — сухопутное сражение под Мукденом (в Маньчжу#
рии). В битве участвовало ок. 660 тыс. солдат с обеих сторон (Япония
потеряла убитыми ок. 70 тыс. чел., в плен попало ок. 1 тыс. чел.; Рос#
сия — ок. 59 тыс. погибших, ок. 22 тыс. пленных).

В мае 1905 г. произошло морское сражение у острова Цусима —
30 судам 2#й и 3#й Тихоокеанских эскадр России (совершившим переход
в 33 тыс. км) противостояло 120 боевых кораблей Японии. Несмотря на
героизм (например, тонувшие броненосцы «Князь Суворов» и «Адмирал
Ушаков» вели огонь сквозь дым и пламя), 19 кораблей России было потоп#
лено. Из 14 тыс. членов команд России погибло более 5 тыс. чел. Но и силы
Японии были истощены затяжной войной.

23 августа 1905 г. при посредничестве США в Портсмуте делега#
ция России во главе с С. Ю.Витте подписала мирный договор с Япо#
нией. Россия передала Японии право на аренду части Ляодунского
полуострова с Порт#Артуром, южную часть острова Сахалин, при#
знала Корею японской сферой влияния. Другие притязания Японии
были отклонены (огромная контрибуция, выдача судов из нейтраль#
ных портов, полная уступка Сахалина).

Война принесла огромные потери России. Затрачено было более
3 млрд. руб.; людские потери (убитыми, ранеными, попавшими в плен)
составили ок. 400 тыс. чел.

Начало революции.

Русско#японская война не сняла, а только обострила еще больше
социальную напряженность.

В июле 1904 г. эсером Е. Сазоновым был убит министр внутрен#
них дел В.К. Плеве.

В конце 1904 г. по инициативе либерального «Союза освобожде#
ния» прошла «банкетная кампания» по случаю 40#летия судебной
реформы 1864 г. Либералы требовали «народного представитель#
ства», ограничения самодержавия и введения конституции.
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Используя веру народа в «доброго царя», священник Георгий Гапон
организовал 9 января 1905 г. шествие петербургских рабочих к Зимнему
дворцу с тем, чтобы вручить царю петицию о введении 8#часового рабо#
чего дня и об установлении минимальной заработной платы. Большевики
внесли в петицию помимо экономических и политические требования.
Царь уехал в Петергоф, а в столицу были стянуты войска, получившие
приказ стрелять в демонстрантов. Около 140 тыс. человек вышли на ули#
цы Петербурга с иконами и портретами царя, в том числе старики, жен#
щины и дети. Их встретили ружейные залпы. В итоге более 1200 человек
оказалось убито и около 5 тыс. ранено. Бессмысленная и жестокая рас#
права всколыхнула страну, во многих городах прошли стачки протеста, в
Петербурге рабочие стали сооружать баррикады, захватывать оружие.
В стране началась революция.

Характер и движущие силы революции.

По своему характеру революция 1905–1907 гг. в России была
буржуазно#демократической.

Ее задачами были: свержение самодержавия и установление де#
мократической республики, 8#часовой рабочий день, ликвидация
сословного строя и помещичьего землевладения.

Главным вопросом революции был аграрно#крестьянский. Крес#
тьянство составляло основную ее силу, поэтому она называется  так#
же «крестьянской». Важное место в революции занимало решение
национального вопроса. В России 57% населения составляли нерус#
ские народы. Руководящей социальной силой этой революции был
пролетариат. Пролетариат использовал в революции такие формы
борьбы, как стачка, демонстрация, вооруженное восстание.

В революции активное участие принимали мелкобуржуазные слои
города и деревни, а также представлявшие их политические партии.
Это была народная революция.

Рабочие, крестьяне, мелкая буржуазия города и деревни — рево#
люционный лагерь.

Помещики, крупная буржуазия, связанная с самодержавием, выс#
шая чиновничья бюрократия, военщина, клерикалы — правитель#
ственный лагерь.

Буржуазная интеллигенция, средняя буржуазия — либеральный
лагерь.

Для либералов было характерно лавирование между революци#
онным и правительственным лагерями, склонность к компромиссу с
самодержавием.
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Основные этапы революции.

Революция 1905–1907 гг. имела два этапа.
Первый — 9 января 1905 г. — декабрь 1905 г. — период подъема

революции.
Второй — январь 1906 г. — 3 июня 1907 г. — период спада рево#

люции.
Основные события первого этапа.

Весной 1905 г. в связи с празднованием 1 Мая по стране прокатилась
мощная волна стачечного движения. Крупным событием стала начав#
шаяся 12 мая всеобщая забастовка текстильщиков в г. Иваново#Возне#
сенске, которая продолжалась 72 дня. В ходе забастовки был создан
Совет рабочих уполномоченных, деятельность которого  направлялась
большевиками Ф.А. Афанасьевым, М.В. Фрунзе. Совет не только руко#
водил стачкой, но и был органом рабочей власти в городе.

14 июня вспыхнуло  восстание матросов на броненосце «Князь
Потемкин Таврический».

Пришла в движение деревня. Летом 1905 г. образовался Всерос#
сийский крестьянский союз, руководящую роль в котором играли
эсеры во главе с В.М. Черновым.

Под влиянием этих событий 6 августа царь опубликовал «Поло#
жение» о выборах в так называемую «булыгинскую думу» (по имени
министра внутренних дел А.Г. Булыгина). Поскольку революция шла
на подъем, большевики призывали бойкотировать выборы в Думу и
попытка правительства была сорвана.

В октябре 1905 г. началась Всероссийская Октябрьская политичес#
кая стачка, в которой приняло участие свыше 2 млн. человек. В ходе
этой стачки во многих городах России стали созываться Советы рабо#
чих депутатов по примеру иваново#вознесенского Совета.

Под воздействием стачки самодержавие вынуждено было пойти
на уступки. 17 октября 1905 г. Николай II подписал «Манифест»,
в котором провозглашались общественные свободы — неприкосно#
венность личности, свобода слова, собраний, союзов, созыв Государ#
ственной Думы, которой теперь предоставлялись законодательные
права, причем особо подчеркивалось, что никакой закон не может

получить силы без одобрения его Думой. В противовес Думе законо#
дательными правами наделялся и Государственный совет, превра#
щенный таким образом в «верхнюю» законодательную палату.
Манифест способствовал образованию двух буржуазных партий —
кадетов и октябристов («Союз 17 октября»).
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Но революционное движение продолжалось, 11–16 ноября 1905 г.
произошло восстание на крейсере «Очаков». Восстанием руководил
лейтенант П.П. Шмидт.

7 декабря Московский Совет рабочих депутатов по инициативе
Московского комитета РСДРП объявил о начале всеобщей стачки с
перерастанием ее в вооруженное восстание.

10 декабря в Москве началось вооруженное восстание. Главным
опорным пунктом его стала Пресня — крупный рабочий район, где
восстание продолжалось до 19 декабря. Вызванный из Петербурга
Семеновский гвардейский полк подавил восстание.

После декабрьских событий 1905 г. начинается «отступление ре#
волюции».

Основные события второго этапа.

В апреле 1906 г. открылась Государственная Дума — первое в исто#
рии страны собрание народных представителей, обладающее  законода#
тельными правами. Выборы в Думу были не всеобщими (в них не уча#
ствовали батраки, женщины, солдаты, матросы, учащиеся и др.) и сослов#
ными. Голос крупного землевладельца#помещика приравнивался к трем
голосам буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 — рабочих. Выборы прово#
дились по многоступенчатой системе. На основании ст. 87 принятых вес#
ной 1906 г. Основных законов Российской империи царь имел право из#
давать указы в перерывах между думскими сессиями. Среди думских
депутатов большинство составляли кадеты (153 депутата, или более
1/3 всего состава) и представители «Трудовой группы» (107 человек), от#
ражавшей интересы российского крестьянства. Большевики не были
представлены в Думе, т.е. бойкотировали ее. Впоследствии бойкот был
признан ошибочным. Подготовленные Думой проекты о принудитель#
ном отчуждении частновладельческих (помещичьих) земель в пользу кре#
стьян никак не устраивали царское правительство. 8 июля 1906 г. Дума
была распущена министром внутренних дел П.А. Столыпиным по пря#
мому указанию Николая II.

Ответом на акт самодержавного произвола стало обращение
к «Народу от народных представителей», принятое в Выборге, куда
выехала часть депутатов Думы после ее разгона. Население страны
призывалось не платить податей.

Летом 1906 г. вспыхнуло восстание в Свеаборге, островной крепости,
защищавшей столицу Финляндии Гельсингфорс (17–20 июля), и в Крон#
штадте (19#20 июля), игравшем роль морских ворот Петербурга. Оба они
были легко подавлены правительственными войсками.
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Летом 1906 г. по стране прокатилась новая волна крестьянских выс#
туплений. Внушительные размеры приняло национально#освободитель#
ное движение в Финляндии, Польше, Прибалтике, на Украине.

Государственное устройство России с 1906 г. по февраль 1917 г.

В этих условиях были объявлены выборы во II Государственную Думу.
В феврале 1907 г. открылась II Государственная Дума, которая оказалась
для властей более «левой», чем предыдущая. «Левые» партии, образовав#
шие на выборах блок против октябристов и кадетов, получили в Думе
222 мандата из 518, или 43%, в том числе 104 — трудовики, 65 — социал#
демократы, 37 — эсеры. Центральным вопросом во II Думе, так же как и в
первой, был аграрный вопрос. Трудовики подготовили законопроект с
требованием конфискации  помещичьей земли и превращения всего зе#
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мельного фонда в общенародную собственность. Большевики поддер#
жали требования трудовиков. Правительство решило распустить и эту
Думу. Предлогом стала сфабрикованная царской охранкой фальшивка о
якобы готовящемся социал#демократической  фракцией государствен#
ном перевороте.

3 июня 1907 г. был обнародован Манифест о роспуске II Государ#
ственной Думы. В тот же день появился новый закон, изменивший
порядок выборов в III Государственную Думу. Издание его волей им#
ператора без одобрения Думой было нарушением Манифеста 17 ок#
тября 1905 г. Тем самым правительством был осуществлен государ#
ственный переворот. Он ознаменовал собой поражение революции
1905#1907 гг. и наступление реакции.

Значение революции.

Хотя революция и потерпела поражение, она имела большое ис#
торическое значение.

Революция явилась серьезной школой революционной борьбы.
Революция принесла определенные завоевания народу: была со#

звана законодательная Государственная Дума, провозгласившая ряд
свобод, были созданы профсоюзы, образовались политические
партии, рабочие добились сокращения рабочего дня и повышения
заработной платы.

Революция получила и большой международный резонанс. Не#
сомненно, под ее влиянием произошли антифеодальные революции
в 1907–1913 гг. в Турции, Иране, Китае.

4. Третьеиюньская монархия.

1. Разгон II Государственной Думы положил начало третеиюньс#
кой политической системе. Творцом этой политической системы
можно назвать П.А. Столыпина. В 1906 г. Столыпин стал председателем
Совета министров и одновременно министром внутренних дел.

Политическая жизнь страны характеризовалась жестоким подав#
лением революционного движения. Действовали военно#полевые
суды, созданные Столыпиным после покушения на его жизнь в авгу#
сте 1906 г. На большей части территории страны было введено чрез#
вычайное положение, нередки были смертные казни ни в чем не по#
винных людей. Разгрому подвергались не только радикальные
партии, но и демократические организации, пресса.

2. С другой стороны, правительство понимало, что без представи#
тельного органа управлять страной уже стало невозможно. Самодер#
жавие решило сохранить Думу, при этом обеспечить послушный пра#
вительству состав Думы. В новом избирательном законе было вдвое
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уменьшено представительство крестьян, сокращено число депутатов
от рабочих и национальных окраин и соответственно увеличено пред#
ставительство имущих классов, особенно от дворян#помещиков. Вме#
сте с тем третьеиюньская система не означала полной реставрации
самодержавных порядков. Государственная Дума сохранила право
утверждения бюджета и депутатского запроса. Министры были вы#
нуждены отчитываться в своих действиях перед законодательным
учреждением. Оставалась несколько урезанная, но все#таки реаль#
ная свобода слова. Существовала оппозиционная пресса, действова#
ли легальные и полулегальные партии.

Политика третьеиюньской монархии в целом расценивается как ре#
акционная. Однако это был и период преобразований, знаменовавших
собой новый после буржуазных реформ 60–70#х гг. XIX в. шаг по пути
превращения феодальной монархии в буржуазную монархию.

Самодержавие вынуждено было учитывать «уроки» революции
1905–1907 гг., поэтому в его политическом курсе того времени ха#
рактерно сочетание реакционных мер с проведением реформ, лави#
рование между реакционными дворянскими кругами и либераль#
ной буржуазией.

Правительством Столыпина была предложена следующая про#
грамма реформ: введение волостных земств, расширение круга зем#
ских избирателей за счет зажиточного крестьянства, распростране#
ние земств на Западный край, Прибалтику и Польшу.

Планировалось также ввести всеобщее начальное обучение, ре#
формировать среднюю школу, осуществить государственное стра#
хование рабочих и др.

3. Ведущее место отводилось аграрной реформе. С 1907 г. были
отменены выкупные платежи.

По Указу 9 ноября 1906 г. крестьяне получали право выйти из об#
щины и закрепить свой индивидуальный надел в частную собствен#
ность. Вместо разрозненных полосок крестьяне получали землю в од#
ном месте — так называемый «отруб». Если хозяин переносил на него
свой двор со всеми жилыми и хозяйственными постройками, то такой
участок превращался в хутор. 14 июня 1910 г. этот указ был одобрен
Думой и стал законом.

Составными частями реформы было:
— переселение малоземельных крестьян в Сибирь, Среднюю

Азию, Казахстан;
— облегчение приобретения земли и продажи земли через Крес#

тьянский банк.
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При этом вся помещичья земля оказалась нетронутой.
На первых порах, казалось, реформа имела успех: из общины выш#

ло более 1/4 крестьянских хозяйств, Крестьянский банк, скупавший
земли у разорявшихся помещиков, продал новым владельцам около
10 млн. дес., на новые земли переселилось около 3 млн. человек. Но
вскоре выяснилось, что до полного успеха еще далеко. Темпы реали#
зации реформы постепенно падали: сократилось число заявлений
о выходе из общины, упала численность переселенцев, а более 450 тыс.
из них вернулись обратно, уменьшилось число покупок земли у Крес#
тьянского банка. Хуторяне и отрубники составляли лишь 10 % всех
крестьянских семей. В деревне нарастало противодействие бюрокра#
тическому нажиму на общину.

Благожелательно встретив первые реформаторские шаги Столы#
пина, правые реакционные силы затем, усмотрев в них опасность
для сохранения своих позиций, обрушились на премьера с крити#
кой, всячески тормозя реализацию его реформ.

С другой стороны, оппозиционные и левые силы критиковали
правительство за недостаточность преобразований. Николай II, по#
началу поддерживавший Столыпина, начал охладевать к нему. В сен#
тябре 1911 г.  потерявший покровительство царя Столыпин был убит
террористом во время посещения оперного театра.

Политический кризис в стране вновь начал обостряться. Спад ра#
бочего движения в годы реакции был относителен: общее количество
стачек вдвое превышало предреволюционный уровень. С 1910 г. вновь
наметился подъем движения. В деревне постоянно тлел огонек недо#
вольства. Постепенно восстанавливалась боеспособность политичес#
ких партий. Во главе революционного процесса шла РСДРП. Активи#
зировалась деятельность социал#демократической фракции в Думе,
возобновилось издание ряда периодических органов («Звезда»,
«Мысль», «Голос социал#демократа», «Правда»).

После периода спада наметилось оживление рабочего движения
(численно российский фабрично#заводской пролетариат вырос в
1909#1913 гг.). В среде социал#демократии окончательно оформился
раскол РСДРП на большевиков и меньшевиков. Меньшевики были
исключены из партии на VI Пражской конференции в январе 1912 г.
и образовали самостоятельную организацию.

Огромную революционизирующую роль сыграли события на
Ленских золотых приисках в Сибири в апреле 1912 г. Демонстрация
рабочих, требовавших улучшения жизненного положения, была рас#
стреляна вызванными войсками, более 500 человек убито, ранено.
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Стачки протеста против ленской бойни прошли по всей России, в
них участвовало более 300 тыс. человек.

Осенью 1912 г. прошли выборы в IV Государственную Думу. Со#
став IV Государственной Думы был еще более реакционным, чем
III Думы. Большевики получили в Думе всего шесть мест. Большевис#
тская фракция сыграла большую роль в деле политического воспи#
тания рабочих и крестьян.

Летом 1914 г., накануне первой мировой войны, рабочее движе#
ние в стране достигло уровня 1905 г. Начавшаяся война приостано#
вила развитие политического кризиса.

5. Россия в первой мировой войне.

Причины и характер первой мировой войны.

В 1906–1914 гг. на международной арене происходит дальней#
шее обострение противоречий между империалистическими держа#
вами, которые вели к войне.

Особенно острыми были противоречия между Германией и Англи#
ей, которой принадлежали огромные колониальные владения.

Обострились противоречия между Францией и Германией из#за
гегемонии в Европе. Возникли противоречия между Германией и ее
союзницей Австро#Венгрией и Россией из#за влияния на Балканах.

К войне подталкивали и глубокие политические кризисы и
буржуазно#демократические революции 1909–1913 гг. в Турции
и Китае.

Обострение противоречий между империалистическим держа#
вами привело к образованию двух враждебных группировок. Еще
в 80#х годах XIX в. сложился военный союз Германии, Австро#
Венгрии, Италии (Тройственный союз). В 1907 г. завершилось скла#
дывание второго блока империалистических государств — России,
Франции, Англии (Тройственное согласие или Антанта).

Война носила захватнический, империалистический характер со
стороны обеих группировок. Все буржуазные и мелкобуржуазные
партии выступили под лозунгом «защиты своего отечества» и прого#
лосовали за кредиты на войну своим буржуазным правительствам,
обвиняли в развязывании войны другие страны.

Только большевики выступили против войны и военных креди#
тов. За это депутаты большевики IV Государственной Думы были аре#
стованы, преданы суду и отправлены на каторгу.
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Начало войны и ход военных действий.

На конец июня 1914 г. Австро#Венгрия назначила проведение во#
енных маневров на границе с Сербией. На открытие маневров дол#
жен был приехать наследник престола эрцгерцог Франц#Фердинанд.
Сербская националистическая организация постановила совершить
террористический акт. 28 июня в г. Сараево Г. Принцип убил из пис#
толета эрцгерцога и его жену.

Австро#Венгрия предъявила Сербии ультиматум. Несмотря на
согласие сербского правительства выполнить почти все требования,
12 июля Австро#Венгрия разорвала с ней дипломатические отноше#
ния, а 15 июля объявила Сербии войну.

Царское правительство объявило общую мобилизацию. Германия
предъявила России ультиматум прекратить мобилизацию, который
был отклонен. 19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну
России. 21 июля (3 августа) Германия объявила войну Франции и
напала на Бельгию. 22 июля (4 августа) в войну против Германии
вступила Англия.

Так началась мировая война.
В войне участвовало 38 государств с населением 1,5 млрд. человек.

Война длилась с 1 августа 1914 г. по 11 ноября 1918 г. Россия вступила в
войну не будучи к ней подготовленной. Не было достаточного запаса
орудий, винтовок, боеприпасов, а отсталая экономика не могла обеспе#
чить быстрое развертывание военного производства.

По ходу военных действий первую мировую войну делят на три
периода:

1914–1915 гг. — маневренный,
1916–1917 гг. — позиционный,
1918 г. — заключительный.

Германский генеральный штаб разработал план ведения молние#
носной войны — 8–10 недель. Автором плана был фон Шлиффен.
Учитывая, что Германии придется вести войну на два фронта —
на Западном (против Франции и Бельгии) и на Восточном (против
России), план предусматривал разбить противников по одиночке сна#
чала на западном фронте, а затем на восточном.

1. 1914–1915 гг. Германия сосредоточила основные силы на за#
падном фронте. Первый удар она нанесла по Бельгии. Разгромив
Бельгию, германские армии продвигались к Парижу. Франция ока#
залась в очень тяжелом положении. Союзники потребовали от Рос#
сии незамедлительно начать наступление.
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Восточный фронт тянулся от Балтийского моря до Румынии и де#
лился на два фронта (от Балтийского моря до р. Буг против Германии
и вдоль русско#австрийской границы до Румынии против Австро#
Венгрии).

Две русские армии начали наступление в Восточной Пруссии.
Германии грозила потеря всей Восточной Пруссии. Германия сроч#
но перебросила свои основные войска в Восточную Пруссию. Из#за
медлительности русского командования два корпуса армии генера#
ла А.В.Самсонова оказались в окружении и погибли.

Более успешно шло наступление русских войск против Австро#
Венгрии. Почти вся Галиция была занята русскими войсками.

К осени русская армия оказалась в тяжелом положении — запа#
сы вооружения и боеприпасов оказались израсходованными, про#
мышленность не справлялась с военными заказами, а транспорт —
с перевозками.

Осенью 1914 г. в войну против Россия вступила Турция, был со#
здан дополнительный Кавказский фронт.

Весной и летом 1915 г. русская армия перешла к оборонительным
боям, а затем началось отступление. С большими потерями в живой
силе и технике была оставлена Польша, часть Прибалтики, Запад#
ной Белоруссии и Западной Украины. 3,5 млн. было потеряно убиты#
ми, ранеными и пленными.

2. 1916 г. Германия вновь решила разгромить Францию. В февра#
ле#декабре 1916 г. шли ожесточенные бои под крепостью Верден.
Чтобы отвлечь силы Германии, в марте 1916 г. русская армия начала
наступление на Юго#Западном фронте. Прорыв, осуществленный
армией генерала А.А. Брусилова, привел к полному разгрому австро#
венгерской армии. Германия вынуждена была перебросить войска с
Западного фронта на Восточный. Брусиловский прорыв спас от раз#
грома итальянскую армию (Италия перешла на сторону Антанты),
помог защитникам Вердена и подтолкнул Румынию выступить на
стороне Антанты.

В 1916 г. Германия и Австро#Венгрия несколько раз обращалась к
России заключить сепаратный мир. Николай II колебался. И продол#
жение войны, и мир без победы могли привести к революции. В Рос#
сии усиливалось революционное движение.

3. 1917–1918 гг. В 1917 г., после Февральской революции, были пред#
приняты две попытки наступления на германском фронте, окончившие#
ся поражением русской армии. Из мировой войны Россия вышла после
Октябрьской революции и в результате заключенного Советским прави#
тельством в марте 1918 г. сепаратного Брестского мира.
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Экономическая и политическая обстановка в годы войны.

Участие в войне дорого обошлось народам страны; русская армия
потеряла более 4 млн. человек убитыми и ранеными, 2,3 млн. — про#
павшими без вести. Расходы на войну привели к расстройству всего
народного хозяйства. Из#за недостатка рабочих рук и скота посев#
ные площади сократились. Поскольку был прекращен экспорт зер#
на (хлеба в стране было достаточно), но железнодорожный транс#
порт не справлялся с возросшим объемом перевозок, и  с конца
1916 г. стала ощущаться нехватка продовольствия. Промышленность
испытывала острый недостаток в топливе и металле. Реальная  поку#
пательная сила рубля снизилась к 1917 г. до 27 копеек.

Внутриполитическая ситуация отличалась нестабильностью: толь#
ко за шесть месяцев до Февральской революции сменились три пред#
седателя Совета министров, два министра внутренних дел и т.д.
Непререкаемым авторитетом в верхах пользовался авантюрист,
«друг» царской семьи Г. Распутин. Нарастало недовольство в среде
либеральной оппозиции и движение протеста в народе. Для мобили#
зации промышленности с лета 1915 г. создаются военно#промыш#
ленные комитеты, возглавляемые крупнейшими предпринимателя#
ми и ставшие центрами консолидации буржуазии. В августе 1915 г.
в Государственной Думе сложился прогрессивный блок, объедине#
ние оппозиционно настроенных политических партий, потребовав#
ших от самодержавия создания «министерства доверия» из числа
общественных деятелей. Лавинообразно нарастала волна рабочих
забастовок и крестьянских движений, недовольство войной все шире
распространялось в солдатской массе. Все большее число последо#
вателей находила большевистская пропаганда за прекращение им#
периалистической войны. Страна стояла на пороге нового револю#
ционного кризиса.

6. Революция 1917 г. Приход большевиков к власти.

К концу 1916 г. страна еще в большей степени оказалась в состо#
янии глубокого социального и политического кризиса, вызванного
участием России в первой мировой войне.

За время войны в армию было мобилизовано около 15 млн. человек —
наиболее работоспособная часть населения, реквизировано для фронта
2, 5 млн. лошадей. В 1916 г. в 31 губернии правительство ввело хлебную
продразверстку.

В тяжелом положении оказались транспорт и топливная промыш#
ленность. Выросли прямые и косвенные налоги.
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В Государственной Думе и либеральной печати все резче и откро#
веннее раздавалась критика политики правительства. Особенно  воз#
мущало всех влияние на царя и его жену авантюриста Григория Рас#
путина. В декабре 1916 г. Распутин был убит, в убийстве принимал
участие князь Юсупов.

Спад забастовочного движения рабочих в начале войны сменил#
ся новой волной забастовок. В 1915 г. в них участвовало 500 тыс. рабо#
чих, в 1916 г. — 1,5 млн. В движение пришла деревня. В 1916 г. про#
изошло более 350 крестьянских выступлений.

В феврале 1917 г. в России произошла вторая буржуазно#демок#
ратическая революция.

Революция началась с восстания  в Петрограде. 23 февраля под вли#
янием продовольственного кризиса более 120 тыс. рабочих города выш#
ли на улицу с возгласами: «Хлеба!», «Долой войну!». В течение следую#
щих двух дней бастовало уже 300 тыс. человек (80% петроградских ра#
бочих), демонстрации прошли по главным улицам — Невскому, Литей#
ному проспектам. На сторону демонстрантов стали переходить при#
сланные для разгона шествий казаки. Командующий Петроградским
военным округом генерал С.С. Хабалов получил от царя приказ: «Завт#
ра же прекратить в столице беспорядки». 26 февраля войска открыли
огонь на улицах. Многое зависело от того, останется ли верным прави#
тельству 180#тысячный гарнизон Петрограда. В ночь на 27 февраля учеб#
ная команда Волынского полка, накануне бывшая на улицах, решила
поднять восстание. Убив офицера, солдаты высыпали на улицу, «сня#
ли» соседние Московский и Преображенский полки, разгромили арсе#
нал и взяли приступом политическую тюрьму «Кресты», освободив зак#
люченных. 27 февраля Петроградский гарнизон в основном перешел
на сторону восставших, 28 февраля остатки войск во главе с Хабаловым
сдались.

2 марта Николай II подписал Манифест об отречении в пользу
своего брата Михаила. Однако ненависть в народе к монархии и ди#
настии Романовых была настолько велика, что Михаил тоже отрекся
от престола.

4 марта 1917 г. «Известия» опубликовали документы об отрече#
нии от престола Николая II и его брата Михаила. В считанные дни
революция победила по всей стране.

* * *

По инициативе некоторых членов Союза рабочих кооперативов
Петрограда, социал#демократической фракции Государственной
Думы возникла идея создания Совета рабочих депутатов (по образцу
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1905 г.). 27 февраля в 9 часов вечера состоялось первое заседание
Петроградского Совета, на котором был избран ЦИК (Централь#
ный Исполнительный Комитет). Председателем его стал меньше#
вик Н.С. Чхеидзе, его заместителями — эсер А.Ф. Керенский и
меньшевик М.И. Скобелев. От большевиков в исполком вошли
А.Г. Шляпников и П.А. Залуцкий.

Большинство в руководстве Петроградского Совета составляли
меньшевики и эсеры.

Окруженное восставшими рабочими и солдатами меньшевистс#
ко#эсеровское руководство Совета вынуждено было осуществлять
требования масс.

Решением Совета была создана продовольственная комиссия, кото#
рая получила право наладить в городе снабжение продовольствием.

Совет дал указание о создании на предприятиях народной мили#
ции и послал на места комиссаров для организации власти.

Совет решил издавать собственный печатный орган — газету
«Известия».

Приказ № 1 по армии заложил основу демократизации рус#
ской армии.

Петроградский Совет мог возглавить государственную власть,

но именно это и испугало меньшевистско0эсеровское руководство

Совета, и они попытались увести могучий революционный поток в

русло буржуазного парламентаризма.

2 марта вопрос о власти был вынесен на обсуждение Пленума
Петроградского Совета. Депутаты#большевики (их было меньшин#
ство) предлагали сформировать правительство из представителей
тех партий, которые входили в Совет, но большинство депутатов, под#
давшись аргументам меньшевиков и эсеров о том, что без помощи
буржуазии окончательной победы над царизмом не удержать, про#
голосовали за передачу власти буржуазии.

Вечером 2 марта было сформировано Временное буржуазное пра#
вительство. Из 12 человек — 6 кадеты, остальные октябристы и близ#
кие к ним деятели. Единственным социалистом в правительстве был
эсер А.Ф. Керенский.

Возглавил правительство князь Г.Е. Львов. Временное правитель#
ство во многом действовало под давлением Совета, пользующегося
большим влиянием в армии и среди рабочих.

В июне 1917 г. был избран Всероссийский Совет и его ВЦИК.
На местах также образовались два политических центра — Сове#

ты и буржуазные органы, носившие разные названия: комитеты об#
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щественной безопасности, комитеты общественных представи#
телей, продолжали существовать местные думы и т.д.

В стране образовалось двоевластие: Советы всех уровней во гла0

ве с Всероссийским Советом и буржуазные органы управления во

главе со Временным правительством.

Двоевластие не могло быть долговечным явлением и должно было
закончиться или полной победой буржуазии, или полной победой
пролетариата.

* * *

Выбор того или иного пути исторического развития во многом
определяется расстановкой политических сил.

В России в послефевральский период действовали три обществен#
ные силы:

— пролетариат;
— буржуазия и поддерживающие ее помещики;
— мелкобуржуазные слои города и деревни.
Соответственно интересы каждой общественной силы отражали

те или иные политические партии. Интересы буржуазии выражали
самые влиятельные партии кадетов, октябристов, прогрессистов;
интересы мелкобуржуазных слоев — меньшевики и эсеры; интере#
сы пролетариата — большевики.

Буржуазные партии во главе с кадетами выступали за продолже#
ние войны до  победного конца, за сохранение частной собственности
на землю, за сохранение помещичьего землевладения, хотя и выдви#
гали требование выкупа части помещичьих земель. Кадеты в своей
программе после Февральской революции провозгласили 8#часовой
рабочий день, распределение среди крестьян монастырской и госу#
дарственной земли, но не спешили с их реализацией.

Среди мелкобуржуазных партий меньшевики и эсеры были и

самыми многочисленными, и самыми популярными.

Обе партии не были едины, внутри них находились как левое, так
и правое крыло.

Левое крыло этих партий выступало за прекращение войны. Их
называли интернационалистами — лидеры Ю.О. Мартов, М.А. Спи#
ридонова.

Правое крыло этих партий выступало за продолжение войны, ко#
торая теперь, по их мнению, носит оборонительный характер.

Обе партии считали, в принципе, возможным сотрудничество с
буржуазией, они оказывали поддержку Временному правительству.
Политическая непоследовательность проявилась и в социальных
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программах этих партий. Провозгласив 8#часовой рабочий день, пе#
редачу земли крестьянам, эсеры и меньшевики откладывали реали#
зацию этих требований до окончания войны.

Большевистская партия, даже по мнению западных политологов,
была более сплоченной, чем любая другая партия, боровшаяся с ней
за власть. До возвращения в Петроград В.И. Ленина (апрель 1917 г.),
большевики придерживались «умеренной» политической линии,
которую более полно выражал Л.Б. Каменев. Он не разделял идею
В.И. Ленина, что буржуазно#демократическая революция закончилась,
и выступал за осуществление в полной мере программы буржуазно#
демократической революции — решение вопроса о войне и мире, аг#
рарного, национального, рабочего вопросов.

Возвратившийся в Россию В.И. Ленин резко изменил тактику партии.
Ленин считал буржуазно#демократическую революцию в России закон#
ченной, так как власть из рук царизма перешла в руки буржуазии. По#
скольку буржуазно#демократическая революция закончилась, Ленин
считал возможным переход к социалистической революции.

План перехода от буржуазно#демократической революции к со#
циалистической нашел свое отражение в знаменитых ленинских
Апрельских тезисах.

Анализ соотношения классовых сил позволил В.И. Ленину сде#
лать вывод, что Советы, пользуясь отсутствием у Временного прави#
тельства надежной военной силы и под давлением народных масс,
могли мирно взять государственную власть в свои руки и тем самым
положить конец двоевластию. Ленин принимал во внимание, что боль#
шинство Советов составляли меньшевики и эсеры. Но это его не сму#
щало, так как, по его мнению, внутри полновластных Советов борьба
классов и партий могла бы проходить мирно, в цивилизованных рам#
ках. В ходе такой борьбы большевики, завоевывая большинство сре#
ди народных масс, а значит и в Советах, утвердили бы свое руковод#
ство в них.

В.И. Ленин выступал за прекращение войны. Вместе с тем он счи#
тал, что кончить войну истинно демократическим миром, миром без
аннексий и контрибуций нельзя без свержения буржуазии, т.е. без
победы социалистической революции.

В аграрном вопросе Ленин стоял за конфискацию всех помещи#
чьих земель и за национализацию всех земель в стране.

Каменев и его сторонники не поддержали Апрельские тезисы.
Ленину пришлось энергично разъяснять тезисы внутри партии, в
местных партийных организациях, а затем на VII (Апрельской) кон#
ференции большевиков.
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Конференция сплотилась вокруг Ленина. Апрельские тезисы
были приняты как программа тактической деятельности.

Большевики твердо взяли курс на социалистическую революцию.

* * *

18 апреля министр иностранных дел Временного правительства
кадет П.Н. Милюков направил союзным правительствам ноту, в ко#
торой заявил о намерении России вести войну до победного конца на
основе ранее заключенных договоров. Нота произвела впечатление
разорвавшейся бомбы. Обстановка в Петрограде накалилась: нача#
лись митинги и демонстрации за и против курса Временного прави#
тельства на продолжение войны. К Петрограду присоединились ра#
бочие и солдаты Москвы, Минска, Харькова и других промышлен#
ных городов России.

Создались благоприятные условия для перехода мирным путем
всей власти к Советам. Но меньшевики и эсеры в Советах побоялись
взять власть в свои руки и оторваться от буржуазии.

В начале мая появилось первое коалиционное Временное прави#
тельство. В его состав вошли 16 министров, из которых 7 являлись
представителями социалистических партий.

3 июня в Петрограде начал работу I Всероссийский съезд Сове#
тов, где большинство было у меньшевиков и эсеров. Съезд принял
резолюцию доверия Временному правительству.

На 18 июня эсеро#меньшевистские лидеры Петросовета назна#
чили массовую демонстрацию, чтобы продемонстрировать свою силу
и влияние в массах. Большевики решили принять участие в этой де#
монстрации, но под своими лозунгами, главным из которых был «Вся
власть Советам!». В результате почти 3/4 демонстрантов шли под
лозунгами, требовавшими передачи власти Советам. Это была побе#
да большевиков.

Временное правительство и меньшевистско#эсеровский ВЦИК
Советов рассчитывали, что успешное наступление на фронте окажет
стабилизирующее воздействие на революционный процесс. Однако
грандиозная затея с наступлением провалилась, что вызвало возму#
щение солдат и рабочих в столице. 3#4 июля в Петрограде вспыхнули
стихийные демонстрации под лозунгами свержения Временного пра#
вительства и передачи всей власти в руки Советов.

На взрыв революции контрреволюция ответила своим взрывом.
В некоторых местах города рабочие демонстрации подверглись из#
биениям, вооруженным нападениям, по ним открывали огонь из
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пулеметов (56 человек было убито, около 650 ранено). Редакция «Прав#
ды» была разгромлена, многие руководители большевиков были аре#
стованы. Ленин скрывался на озере Разлив.

Меньшевистско#эсеровский ВЦИК Советов одобрил действия
правительства по разгону демонстрации и дальнейшим репресси#
ям. Было запрещено издание и распространение среди солдат боль#
шевистских газет, были запрещены собрания, съезды и митинги
солдат.

События 3–4 июля в Петрограде явились переломным моментов
в революции. Кончилось двоевластие. Вся полнота власти перешла в
руки контрреволюционной буржуазии. Хотя Советы и не были рас#
пущены, но они превратились в бессильный придаток Временного
правительства. Поэтому временно большевиками (на VI съезде в кон#
це июля — начале августа) был снят лозунг «Вся власть Советам!».
В сложившихся после июльских событий условиях этот лозунг не
мог быть реализован мирным путем. Наступило, по мнению В.И. Ле#
нина, время решительной вооруженной борьбы между силами рево#
люции и контрреволюции.

Одержав первую победу, контрреволюция решила пойти дальше
и окончательно покончить с революцией с помощью установления
военной диктатуры. Эта идея ярко проявилась в работе Государствен#
ного совещания (12#15 августа). На роль военного диктатора был на#
мечен Л.Г. Корнилов. Еще 18 июля 1917 г. Корнилов был назначен
Верховным главнокомандующим. 25 августа Корнилов двинул на
Петроград конный корпус и две конные дивизии. На следующий
день Керенского известили, что в планы Корнилова входит после
введения войск в Петроград сместить Временное правительство и
взять военную и гражданскую власть в свои руки. Керенский не на
шутку испугался. Он сам метил в диктаторы.

Керенский передал в ставку приказ о смещении Корнилова с по#
ста Верховного главнокомандующего, на что последовал категори#
ческий отказ. Корнилов был объявлен мятежником.

Мятежные войска стали двигаться к Петрограду. Однако боевых
действий не потребовалось. На стороне правительства и революци#
онной демократии был огромный перевес. Повсеместно создавались
организационные центры#ревкомы, революционные штабы, коми#
теты борьбы с контрреволюцией. Бурно росли ряды Красной гвар#
дии, шло их вооружение и обучение. Активную роль в подавлении
корниловского мятежа сыграли большевистские агитаторы. Агита#
ции и блокирования железнодорожных путей оказалось достаточно,
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чтобы парализовать наступавшие на Петроград войска. Генерал
Корнилов и другие генералы ставки были арестованы в начале сен#
тября.

Корниловские события перевернули всю ситуацию в стране. По#
литический маятник резко пошел влево. Осенью 1917 г. Россия была
охвачена общенациональным кризисом. Страна бурлила. Рабочие
стачки осенью 1917 г. становились крупнее, масштабнее, принима#
ли политический характер: рабочие требовали передать власть Со#
ветам, ввести рабочий контроль там, где предприниматели наруша#
ли трудовые соглашения. Рабочие организации (профсоюзы, фаб#
завкомы) за небольшими исключениями перешли на сторону боль#
шевиков и стали готовиться к самым решительным действиям. На#
чалась большевизация Советов.

В деревне борьба за землю приобрела характер крестьянского
восстания.

Временное правительство, потерявшее опору справа после прова#
ла корниловщины, теряло опору и слева. Советов правительство боя#
лось, откладывались и выборы в Учредительное собрание. В этих ус#
ловиях усилия меньшевиков и правых эсеров были нацелены на вос#
создание правительства с участием буржуазных партий. 14#22 сен#
тября собралось Демократическое совещание, которое вопреки ожи#
даниям решительно отвергло участие в правительстве кадетов. Влас#
ти лихорадочно искали способ найти демократическую солидарность.
Из Демократического совещания выделили Предпарламент как орган,
стоящий над правительством. Но уже на следующий день — 21 сен#
тября — Предпарламент этой функции был лишен. 25 сентября было
сформировано еще одно коалиционное правительство, оказавшееся
последним. В него вошли 10 министров —  «социалистов» и 6 мини#
стров — «капиталистов». В начале октября Временное правительство
приняло секретное решение о переводе столицы в Москву. Контрре#
волюция вновь оживилась.

7 октября открывается первое заседание Предпарламента, на ко#
тором Троцкий заявил об уходе большевиков из Предпарламента.
Уход большевиков стал одним из важнейших событий 1917 г. Он оз#
начал, что в борьбе за передачу власти Советам они бесповоротно
порывают с другими социалистическими партиями, так и не решив#
шимися разорвать блок с буржуазией.

В партии большевиков преобладающей становится точка зрения
о передаче власти Советам вооруженным путем.
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10 октября 1917 г. состоялось заседание ЦК большевиков, на ко#
тором присутствовал  Ленин. Большинство членов ЦК приняло ре#
золюцию Ленина о немедленном вооруженном восстании. На засе#
дании был создан новый партийный орган Политбюро во главе
с Лениным.

12 октября был создан Военно#революционный комитет (ВРК) по
руководству и проведению вооруженного восстания.

16 октября был образован Военно#революционный центр (Бубнов,
Дзержинский, Свердлов, Сталин, Урицкий) для «партийного руко#
водства» ходом восстания.

Против восстания выступили члены ЦК Каменев и Зиновьев.
Троцкий предлагал отложить восстание до открытия II съезда Сове#
тов. 18 октября Зиновьев и Каменев в газете «Новая жизнь» опубли#
ковали свое несогласие с решением ЦК и тем самым раскрыли Вре#
менному правительству планы партии. Ленин квалифицировал этот
поступок как штрейкбрехерство.

24 октября Временным правительством был отдан приказ о разве#
дении мостов, охране правительственных учреждений.

24 октября Ленин в «Письме членам ЦК» в ультимативной форме
настаивает на немедленном развитии восстания, иначе контрреволю#
ция сможет сорганизоваться и подавить революционные массы.

24 октября вечером Ленин прибыл в Смольный и непосредствен#
но возглавил руководство вооруженным восстанием.

Сплоченность масс вокруг партии большевиков, убежденность в пра0

воте дела революции, немощь неприятельского лагеря обеспечили на

редкость бескровный и на редкость удачный характер восстания.

25 октября весь город был в руках ВРК.
В ночь 25–26 октября состоялся штурм Зимнего дворца. Времен#

ное правительство арестовано. При штурме погибло 6 человек.
25 октября поздно вечером в Смольном открылся II съезд Советов.
26 октября на втором заседании съезда присутствовал В.И. Ле#

нин. Ленин выступил с двумя докладами — докладом о мире и докла#
дом о земле. По докладам Ленина были приняты декреты.

Декрет о мире. Советская власть обращалась к правительствам
воюющих стран начать переговоры для заключения всеобщего де#
мократического мира без аннексий и контрибуций.

Декрет о земле. Отменялась частная собственность на землю.
Помещичьи земли конфисковывались и передавались вместе с
удельными, монастырскими в распоряжение местных земельных
комитетов и Советов для передачи земли крестьянам. По декрету
крестьяне получали бесплатно свыше 150 млн. десятин земли.
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Съезд избрал рабоче0крестьянское правительство — Совет на#
родных комиссаров (СНК). Председателем СНК был избран
В.И.  Ленин. В состав СНК вошли только большевики.

Съезд избрал Всероссийский Центральный Исполнительный

Комитет (ВЦИК) Советов в составе 101 человека, в том числе: 62 боль#
шевика, 29 левых эсеров, 10 представителей других социалистичес#
ких партий.

27 октября II съезд Советов закончил свою работу.
Была ли предопределена победа большевиков? Ход событий 1917 г.

начиная с Февральской революции таил в себе различные альтерна#
тивы: буржуазно#демократическую (Керенский), генеральско#дик#
таторскую (Корнилов), «однородно#социалистическую» (Мартов) и,
наконец, большевистско#радикальную (Ленин). Она и оказалась осу#
ществленной благодаря парламентскому, экономическому и полити#
ческому кризису, слабости и ошибкам Временного правительства, па#
дению его авторитета, авантюризму правых сил, радикализму «ни#
зов», замешательству меньшевиков и эсеров, энергии большевиков,
политической воле и политическому искусству большевистских вож#
дей и прежде всего В.И. Ленина.

Россия в первый год Советской власти
(октябрь 1917 г. — май 1918 г.).

В результате победы Октябрьского вооруженного восстания
власть перешла в руки Советов рабочих и солдатских депутатов.

Партия большевиков стала правящей.
Перед ней встали новые задачи:
как удержать власть;
как организовать управление страной.
Сопротивление новой власти началось сразу после победы воо#

руженного восстания в Петрограде.
25 октября командующий 3#го конного корпуса генерал Краснов

отдал приказ о движении корпуса к Петрограду. 27 октября мятеж#
ники захватили Гатчину, 28 октября — Царское Село.

В Петрограде образовался «Комитет спасения родины и револю#
ции». В него вошли представители Петроградской городской думы,
правые эсеры и меньшевики, Викжель (Всероссийский исполнитель#
ный комитет железнодорожников).

Когда отряды Краснова были на подступах к Петрограду, «Коми#
тет спасения родины и революции» 29 октября поднял в Петрограде
мятеж юнкеров.
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Ленин предложил поднять против контрреволюции не только ра#
бочих и солдат столицы, но и Балтийский флот, финляндские войска,
латышские полки.

Мятеж юнкеров был разгромлен в течение нескольких часов.
30 ноября революционные отряды заняли Царское Село, 1 ноября —

Гатчину. Краснов был арестован, Керенский, находившийся здесь
же, бежал. Упорно сражались юнкера в Москве, они даже захватили
Кремль. Их сопротивление было сломлено 3 ноября.

В ноябре на Дону стала формироваться Добровольческая армия.
Опираясь на эту армию, атаман А.М. Каледин начал борьбу против
большевизма. В феврале 1918 г. выступление донского казачества
было подавлено.

На Южном Урале анстисоветские силы возглавил атаман
А.И. Дутов. Уже в январе 1918 г. он был разгромлен. У внутренней
контрреволюции пока еще не было серьезных сил для вооруженного
сопротивления Советской власти.

В разгар мятежей юнкеров в Петрограде и в Москве Викжель по#
требовал в ультимативной форме создать однородное социалисти#
ческое правительство, упразднить ВЦИК и СНК и сформировать
«Народный Совет», на пост председателя которого выдвигался один
из руководителей эсеров — Авксентьев или Чернов. Иначе Викжель
угрожал остановкой железнодорожного сообщения.

Викжель использовал «мирные» формы борьбы — ультиматум,
угрозу, создание кризиса власти.

Поскольку мятежи юнкеров скоро были подавлены, большевики
ни на какие соглашения с Викжелем не пошли.

17 ноября о желании вступить в правительство заявили левые
эсеры, стоявшие на платформе перехода власти к Советам. В состав
СНК вошли семь представителей партии левых эсеров. Лидер
партии М. Спиридонова была избрана зам. председателя ВЦИК.

Следующим шагом антисоветской деятельности была борьба вок#
руг созыва Учредительного собрания. Списки в Учредительное со#
брание составили до победы Октябрьского вооруженного восстания,
и поэтому в нем преобладали мелкобуржуазные партии меньшеви#
ков и эсеров, так как крестьянская масса связывала надежды на по#
лучение помещичьей земли с партией эсеров.

Большевики пошли на созыв Учредительного собрания. 5 января
1918 г. состоялось первое и последнее его заседание. Когда Учреди#
тельное собрание отказалось утвердить предложенную большевика#
ми «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в
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которой закреплялись положения первых декретов Советской влас#
ти, стало ясно, что Учредительное собрание есть не что иное, как орган
борьбы с большевиками. 6 января по предложению В.И. Ленина ВЦИК
принял декрет о роспуске Учредительного собрания.

Некоторые историки связывают роспуск Учредительного собра#
ния с причиной гражданской войны.

Что можно сказать. Хотя это событие и подтолкнуло непролетарс#
кие партии к активной борьбе с Советской властью, оно не могло
привести к развязыванию гражданской войны, так как подавляю#
щая масса населения уже отдала предпочтение Советам. И на борь#
бу за Учредительное собрание против Советов массы поднять было
практически невозможно.

* * *

Одним из основных вопросов, вставшим перед Советской влас#
тью в первые месяцы, был вопрос о выходе из империалистической
войны.

21 ноября 1917 г. Советское правительство направило ноты стра#
нам Антанты с предложением начать мирные переговоры. Но стра#
ны Антанты отказались вести переговоры на советских условиях (мир
без аннексий и контрибуций). После этого Советское правительство
вынуждено было пойти на сепаратные переговоры с Германией о
мире.

2 декабря 1917 г. в Бресте было подписано соглашение о пере0

мирии.

9 декабря 1917 г. начались мирные переговоры.
27 декабря 1917 г. германская сторона заявила, что, поскольку

Антанта не присоединилась к переговорам, германский блок счита#
ет себя свободным от советской формулы мира.

5 января 1918 г. были предъявлены немецкие условия мира.
Германия требовала себе территорию примерно в 150 тыс. кв. км

(Польшу, часть Прибалтики и Белоруссии). Советскую делегацию
возглавлял нарком иностранных дел Л.Д. Троцкий, возлагавший на#
дежды на германскую революцию и выдвигавший лозунг: «Ни мира,
ни войны, а армию распустить». Он отказался подписывать мир на
германских условиях, заявил, что считает состояние войны прекра#
щенным, и объявил о демобилизации армии.

К этому времени в партии большевиков сложилась сильная груп#
па «левых коммунистов» во главе с Н.И. Бухариным, активно высту#
павших за продолжение войны. За войну с Германией выступали и



146

левые эсеры. В.И. Ленин и его сторонники считали необходимым
заключение мира на германских условиях. Однако в ЦК партии они
оказались в меньшинстве.

18 февраля 1918 г. началось германское наступление. Деморали#
зованная русская армия не смогла оказать сопротивления. В этих
условиях 21 февраля СНК принял написанный В.И. Лениным декрет
«Социалистическое отечество в опасности!», в котором содержался
конкретный план отпора агрессору. Была проведена первая массо#
вая мобилизация в Красную Армию.

В трудные дни немецкого наступления в партии победила ленин#
ская точка зрения о немедленном заключении мира на германских
условиях.

Однако Германия предъявила еще более тяжелые условия: оттор#
жение территории в 780 тыс. кв. км с населением более 50 млн. чело#
век; на этой территории находилась треть железнодорожной  сети
страны, производилось более 70% железа и добывалось около 90%
угля. Россия должна была выплатить большую контрибуцию.

3 марта 1918 г. новая советская делегация без обсуждения подпи#
сала договор на немецких условиях. Мирный договор был одобрен

VII съездом РКП(б) и ратифицирован IV съездом Советов. Страна
получила мирную передышку. В ноябре 1918 г., после свершения ре#
волюции в Германии, Брестский мир был аннулирован.

* * *

Период с октября 1917 г. по февраль 1918 г. Ленин назвал перио0

дом триумфального шествия Советской власти.

1. К середине ноября Советы взяли власть в 20 губернских горо#
дах, а к концу ноября 1917 г. — почти по всей центральной России.

В декабре 1917 г. Советская власть установилась в ряде крупных
городов Сибири (Красноярск, Омск, Иркутск, Хабаровск) и на всем
Дальнем Востоке.

К марту 1918 г. Советская власть установилась и в национальных
регионах — в Эстонии, в Молдове, в Баку, на территории большей
части Казахстана, на Урале.

Таким образом, к весне 1918 г. сложилась система Советов — за#
кончился первый этап формирования политической системы новой
власти.

2. С первых своих шагов пролетарское государство столкнулось с
ожесточенным сопротивлением насквозь пропитанного антиболь#
шевистским духом буржуазного чиновничьего аппарата. Основной
удар буржуазия направляла на узловые пункты, такие, как продо#
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вольствие, транспорт, банки. Петроградская городская дума грозила
приостановить работу городских учреждений, транспорта, снабже#
ния населения продовольствием. Банки не выдавали денег на нужды
пролетарского государства, а также тем предприятиям, где был вве#
ден рабочий контроль.

Конкретная обстановка требовала ускоренного решения задачи
слома старого государственного аппарата и строительства нового.

Уже в первые месяцы были национализированы казенные заводы,
рудники, железные дороги, средства связи. На других крупных пред#
приятиях вводился рабочий контроль. Декрет о  рабочем контроле был
принят ВЦИК и СНК 14 ноября 1917 г. В июне 1918 г. было принято
решение о национализации всей крупной промышленности.

Важной мерой создания нового государственного аппарата яви#
лась национализация банков. 14 декабря 1917 г. была проведена на#
ционализация всех частных банков и создан единый Государствен#
ный банк республики.

Была введена монополия на внешнюю торговлю, аннулированы
огромные внутренние и иностранные государственные займы, сде#
ланные царским и Временным правительствами.

С целью централизованного управления промышленностью
ВЦИК декретом от 2 декабря 1917 г. создал ВСНХ — Высший совет

народного хозяйства, на который возлагалось управление  госсекто#
ром экономики.

Были образованы наркоматы вместо министерств: внутренних дел,
иностранных дел, земледелия, по делам национальностей, просве#
щения, по военным и морским делам, юстиции, финансов, продо#
вольствия, труда, государственного контроля и др.

Для защиты революции и Советского государства были созданы
ВЧК, рабочая милиция, Красная армия и Красный флот.

Упразднялось сословное деление общества. Были приняты реше#
ния об уравнивании в правах мужчин и женщин в области семейно#
го права, в политическом отношении.

20 января 1918 г. был издан декрет об отделении школы от церкви,
а церкви — от государства.

* * *

Главным своеобразием периода, начавшегося весной 1918 г. пос#
ле заключения Брестского мира и полученной в результате мира пе#
редышки, Ленин назвал непосредственный переход к управлению
страной в экономической сфере.
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Весной 1918 г. В.И. Ленин в работе «Очередные задачи Советской
власти» определил основные направления деятельности Советского
государства в области экономики. По его мнению, прежде всего были
необходимы четкая организация управления производством, всесто#
ронний учет и контроль за производством и распределением про#
дукции, укрепление дисциплины труда. Особое  внимание следова#
ло уделить повышению производительности труда, за счет чего со#
циалистический сектор экономики должен был одержать победу в
соревновании с другими экономически укладами.

Весной 1918 г. начал реализовываться Декрет о земле.
Почти вся годная для обработки земля находилась в пользовании

крестьян. Но этого оказалось недостаточно, чтобы изменить жизнь
крестьянства. Крестьянам не хватало тягловой силы, удобрений, де#
нег на обустройство. Почти вся помещичья земля досталась кулакам,
так как она делилась поровну, по едокам, а кулацкие семьи были, как
правило, многочисленными. Все это явилось причиной классовых ан#
тагонизмов в послеоктябрьской деревне. Весной 1918 г. началась во#
енная интервенция против Советской республики. Начало военной
интервенции усилило сопротивление внутренней контрреволюции.
Усилились саботаж, мятежи, террор против советских руководителей.
В этих условиях кулаки, главные держатели товарного хлеба, стали
отказываться сдавать его государству по твердым ценам. Положение
с продовольствием резко обострилось.

Большевики пытались сначала взять хлеб через товарообмен с де#
ревней, но это не удалось. Зачастую обнаруживалась утечка значитель#
ной части товаров по различным каналам на «черный» рынок.

Положение усугублялось тем, что наступление интервентов и бе#
логвардейцев привело к тому, что от Советской республики были от#
резаны основные районы производства хлеба и других продуктов
питания: Сибирь, Поволжье, Донская область, Северный Кавказ. Над
страной нависла угроза голода.

Меньшевики и эсеры обвинили  большевиков в том, что они не
выполнили обещания дать народу хлеб. Эти обвинения встречали
поддержку  населения.

Жизнь поставила вопрос с предельной остротой: или физическая
гибель рабочих городов и красноармейцев, или самые решительные
меры пролетарского государства против деревенской буржуазии,
злостно укрывающей хлеб.

В мае 1918 г. был объявлена продовольственная диктатура: нарком
продовольствия А.Д. Цюрупа получил чрезвычайные полномочия по
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борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и
спекулирующей ими. Вводились новые формы заготовки. В реквизи#
ции хлеба широко использовались продотряды. Их опорой в деревне
служили комитеты деревенской бедноты — комбеды (учреждены в
июне 1918 г.). В результате мощного натиска на деревню у кулаков
было изъято 13 млн. пудов хлеба и почти 50 млн. га земли передано
сельским беднякам. Передел земли способствовал осереднячиванию
крестьянства, которое затем явилось опорой Советской власти в борь#
бе с интервенцией и белогвардейцами.

Продовольственная диктатура вызвала резкую критику со стороны
левых эсеров. Они продолжали выступать против Брестского договора.
В рядах эсеров возник замысел использования террористических актов
в политической борьбе. В июле 1918 г. эсеры убили германского посла
Мирбаха  в целях срыва мира с Германией, арестовали Ф.Э. Дзержинс#
кого, привели в боевую готовность несколько вооруженных отрядов. Эти
события получили в советской исторической литературе название «ле#
воэсеровский мятеж». Его последствием было образование однопартий#
ной системы. 30 августа совершено покушение на В.И.Ленина.

В июле 1918 г. состоялся V съезд Советов, который подвел итоги
первых преобразований и принял первую Конституцию РСФСР.

Гражданская война и интервенция в России

1. Причины гражданской войны и интервенции; основные этапы.
2. Меропрития Советской власти. Политика «военного коммуниз#

ма».
3. «Демократическая контрреволюция». Белые правительства и

их политика.

Гражданская война — это организованная вооруженная борьба

за власть между гражданами одного государства.

Приход к власти большевиков ознаменовал собой переход граж#
данского противостояния в новую, вооруженную фазу — гражданс#
кую войну.

Первым актом гражданской войны было уже Октябрьское воо#
руженное восстание (об этом говорил сам Ленин на VII съезде РКП(б) —
ПСС. Т. 36. С. 4). Историки называют и выступление Каледина —
до II съезда Советов.

Далее следуют локальные вооруженные выступления против
большевиков:

Поход А. Керенского — П. Краснова на Петроград (27#30 октября
1917 г.) (Когда началось вооруженное восстание в Петрограде,
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ЦК эсеров поручил Керенскому возглавить идущие на Питер  каза#
чьи части Краснова.)

Кровопролитные бои в Москве (26 окт. — 3 ноября 1917 г.) —
Сопротивление «Комитета общественной безопасности» (создан Го#
родской думой), опиравшегося на 10 тыс. юнкеров, бойцов.

Ликвидация Ставки Верховного главнокомандующего в Могилеве,
самосуд солдат над генералом Н.Н. Духониным (ноябрь 1917 г.).

Выступление казачьих частей во главе с А. Калединым на Дону
(октябрь 1917 г. — февраль 1918 г.) и во главе с А. Дутовым на Южном
Урале (ноябрь 1917 г. — апрель 1918 г.).

Но эти выступления были стихийными и разрозненными, не
пользовались массовой поддержкой  населения, были сравнительно
легко и быстро подавлены.  Проходили они на фоне установления
Советской власти («триумфального шествия Советской власти», по
выражению В.И. Ленина).

Определенными вехами в эскалации гражданской войны стали
 — роспуск большевиками Учредительного собрания (январь

1918 г.). Был дан объединительный лозунг  всем антибольшевистс#
ким  силам.

— заключение Брестского сепаратного мира с Германией (март
1918 г.). Он дал необходимую для Советской власти передышку. Но
мир ударил по чувствам  и настроениям людей (офицерство, интел#
лигенция, средние слои), которые были воспитаны в духе российс#
кого патриотизма. «Левые» эсеры в знак протеста вышли из прави#
тельства (СНК).

К развязыванию гражданской войны привел и ряд шагов прави#
тельства большевиков — искусственное форсирование классовой борь#
бы в деревне (создание «комитетов бедноты» — июнь 1918 г.), введение
«продовольственной диктатуры» (май 1918 г.), наделение народного
комиссара по делам продовольствия чрезвычайными полномочия#
ми, создание продотрядов, изъятие хлеба в деревне, репрессии по
отношению к казачеству и др.

Хронологические рамки гражданской войны — с лета 1918 г.

до конца 1920 г., когда вооруженная борьба вышла за локальные, огра0

ниченные пределы и стала основным стержнем жизни страны.

Особенностью гражданской войны в России стало ее переплете#
ние с иностранной интервенцией.

В декабре 1917 г. Румыния оккупировала Бессарабию.
В марте 1918 г. войска Германии и Австро#Венгрии оккупировали

почти всю Украину, захватили территории Орловской, Курской, Во#
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ронежской губерний, Симферополь; 29 апреля 1918 г. командование
Германии разогнало Центральную Раду Украины, заменило ее пра#
вительством гетмана П. Скоропадского.

В марте 1918 г. в Мурманске высадился десант английских войск,
позже — войска Франции и США.

В апреле 1918 г. во Владивостоке появился десант Японии, затем —
Англии, США. Франции.

В апреле 1918 г. войска Турции высадились в Закавказье, в мае в
Грузии появился и корпус Германии.

25 мая — мятеж корпуса чехословаков (45 тыс. чел., растянулся на
7 тыс. км, от Пензы до Владивостока), состоял  из военнопленных
чехов и словаков бывшей армии Австро#Венгрии.

В августе  1918 г. войска Англии оккупировали Архангельск и За#
каспийскую область.

В январе 1919 г. десант Антанты (Англии и Франции) высадился в
Одессе, Крыму, Баку, Батуми.

В основе военного вмешательства иностранных государств во
внутренние дела России лежали стремления не допустить располза#
ния социалистической революции по всему миру, а также —  по воз#
можности — ослабить Россию как будущего конкурента в послево#
енном мире, захватить ее окраинные территории. Определенную
роль в начале интервенции  сыграли и действия большевиков (отказ
от долгов царского и Временного правительств; национализация соб#
ственности иностранных граждан в России), и обращения к странам
Антанты лидеров других партий — после Брестского мира — сверг#
нуть «германское засилье».

Но интервенты не оказали решающей поддержки антибольшеви#
стским силам. Черноморский и Каспийский десанты были эвакуи#
рованы уже весной 1919 г.; войска Англии оставили Архангельск и
Мурманск осенью 1919 г. В 1920 г. выведены части США и Англии с
Дальнего Востока.

Вывод П.Н. Милюкова и членов парижской группы партии кадетов

(октябрь 1920 г.): «…Военная помощь иностранцев не только не дос0

тигла цели, но даже принесла вред: всегда и всюду иностранцы оказы0

вались врагами не только большевизма, но и всего русского».

Интервенция вызвала новый взрыв патриотических чувств, сим#
патию к большевикам, боровшимся с интервентами. К концу граж#
данской войны 76% офицеров Красной Армии — бывшие царские
офицеры (из 20 командующих  фронтами — 17; из 100 командующих
армиями — 82; из 25 начальников штабов армий 22 чел. — бывшие
офицеры Генерального штаба России).
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В ходе гражданской войны выделяют 4 этапа:
I — конец мая — ноябрь 1918 г.
II — ноябрь 1918 — февраль 1919 г.
III — март 1919 — весна 1920 г.
IV — весна 1920 — ноябрь 1920 г.

Этапы Основные военные действия

I этап:
конец мая —
ноябрь 1918 г.

Лето 1918 г. — выступление «белой гвардии» —
Поволжье, Дон, Северный  Kавказ, Южный Урал.
Июнь  1918 г. — СНK образовал Восточный фронт (в
составе 5 армий), командующий фронтом —
С.Kаменев.
Сент.–окт. 1918 г. — Kрасная Армия освободила
Kазань, Симбирск, Самару.
Лето–осень 1918 г. — создан Южный фронт под
Царицыным. Наступление Донской армии генерала
Kраснова — две попытки взять Царицын.
Наступление на Северном Kавказе Добровольческой
армии генерала Деникина — захват Екатеринодара,
Новороссийска.
Сентябрь 1918 г. — образован Северный фронт —
Kрасная армия остановила наступление
белогвардейцев и интервентов на Kотлас и Вологду.
Ноябрь 1918 г. — революция в Германии, свержение
императора Вильгельма II; Kомпьенское перемирие в
первой мировой войне.

II этап:
ноябрь 1918 г. —
февраль 1919 г.

Kонец 1918 г. — наступление Kолчака на севере
Восточного фронта на Пермь, Вятку, на соединение с
северными частями; взята Пермь. Kрасная Армия
ведет наступление на южном участке Восточного
фронта (в конце декабря 1918 г. взяли Уфу, в январе
1919 г. — Оренбург, Уральск).
Ноябрь 1918 г. — ВЦИK аннулировал Брестский мир;
Kрасная Армия продвигается в Прибалтику,
Белоруссию, Украину, Закавказье, разбив войска
Германии.
Декабрь 1918 г. — январь, февраль 1919 г. —
Советская власть провозглашена в Прибалтике,
Белоруссии.
Февраль 1919 г. — Kрасная Армия заняла Kиев
K марту 1919 г. Советская власть установлена на всей
Украине.
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Этапы Основные военные действия

III этап:
март 1919 г. —

весна 1920 г.

Восточный фронт

Март 1919 г. — наступление  Kолчака на Восточном
фронте, взята Уфа, бассейны рек Белая, Kама
СНK определил Восточный фронт как главный.
Апрель 1919 г. — контрудар Южной группы Вос#
точного фронта Kрасной Армии (Kоманд.–Фрунзе).
28 апреля 1919 г. заняли Бугуруслан, Бугульму, др.
центры.
Июнь 1919 г. — ожесточенные бои, Kрасная Армия
(25#я стрелковая дивизия В.Чапаева) форсировала
р. Белая, заняла Уфу.
Июль 1919 г. — Kрасная Армия продвинулась на Урал
и далее – по Сибири.
Март 1920 г. — Армия Kолчака разбита, сам Kолчак
взят в плен; в феврале расстрелян по приказу
Иркутского ревкома.
Северный фронт

Май 1919 г. — наступление на Петроград генерала
Юденича (поддержка флота Антанты, антисоветские
мятежи в фортах Kрасная Горка, Серая Лошадь,
Обручев), взяты Ямбург, Псков.
Июнь–июль 1919 г. — наступление Петроградского
фронта Kрасной Армии; войска Юденича отброшены
в Эстонию.
Октябрь 1919 г. — второе наступление Юденича на
Петроград (с территории Эстонии), взяты Ямбург,
Гатчина, Детское село.
Ноябрь–декабрь 1919 г. — войска 7#й армии и
отряды питерских рабочих разбили Юденича.
Февраль 1920 г. — Kрасная Армия взяла Архангельск.
Март 1920 г. — «красные» заняли Мурманск,
Северный фронт ликвидирован.
Южный фронт

Лето 1919 г. — наступление Добровольческой армии
Деникина; к июню захвачены Донбасс, Белгород,
Царицын, Харьков, вышли к Волге.
Июль 1919 г. — наступление Деникина на Москву.
Сентябрь 1919 г. — «белые» вошли в Kурск и Орел,
заняли Воронеж.
Октябрь 1919 г. — контрудар Kрасной Армии
(большая роль 1#й конной армии С.Буденного,
кавалерийского корпуса Думенко; в тылу Деникина —
«второй фронт» — крестьянские отряды во главе с
Н.Махно), взяли Орел, Воронеж.
Ноябрь–декабрь 1919 г. — Kрасная Армия одержала
решающие победы над Деникиным; Добровольческая
армия разделена на две части — крымскую и северо#
кавказскую.
Февраль–март 1920 г. — Добровольческая армия
перестала существовать. Часть ее с генералом
Врангелем укрылась в Kрыму.
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Территориально силы в гражданской войне распределялись сле#
дующим образом:
Центр России
(1/4 территории) — Советский лагерь, большевики.
Восток — 3/4 тер# — правоэсеровский, белогвардейский.
Юг  — ритории — чисто белогвардейский.
Север  — страны — сначала правоэсеровский,

затем чисто белогвардейский.

Этапы Основные военные действия

IV этап:
весна 1920г.–
ноябрь 1920 г.

Война с Польшей

Апрель 1920 г. — глава Польши Ю.Пилсудский
начинает наступление на Украину (по официальному
заявлению: помочь восстановить независимость
Украины, свергнуть Советскую власть).
6/7 мая 1920 г. — взят Kиев.
Июнь 1920 г. — наступление Западного и Юго#
Западного фронтов Kрасной Армии (команд.
М.Тухачевский, А.Егоров), переброшена Первая
конная армия; 12 июня — Kиев освобожден.
Июль 1920 г. — Kрасная Армия достигла линии
Kерзона, вступила в Польшу.
Август 1920 г. — армия Тухачевского и Буденного под
Варшавой (надежды на «мировую революцию» в
Западной Европе).
Август–сентябрь 1920 г. — Пилсудский проводит
мобилизацию (80 тыс.), помощь Франции; Kрасная
Армия вытеснена.
12 октября 1920 г.–18 марта 1921 г. — переговоры в
Риге, подписан мирный договор; к Польше отошли
Западная Украина и Западная Белоруссия.
Разгром Врангеля

Июнь 1920 г. — выступление Врангеля из Kрыма.
Июль 1920 г. — наступление Врангеля на Донбасс,
Kубань.
Сентябрь 1920 г. — бои за Kаховский плацдарм.
Создан Южный фронт Kрасной Армии (команд. —
М.Фрунзе), переброшена Первая конная армия.
Сентябрь–октябрь 1920 г. — бои в Северной Таврии;
отступление Врангеля в Kрым.
Ноябрь 1920 г. — войска Южного фронта преодолели
Сиваш, штурм Перекопского перешейка.
16 ноября 1920 г. — Kрым занят «красными»; остатки
Добровольческой армии (ок. 100 тыс.) на кораблях
Черноморской эскадры покинули Россию.
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Мероприятия Советской власти. Политика военного коммунизма.

2 сент. 1918 г. — постановление ВЦИК: страна превращена в еди#
ный военный лагерь.

Лето — осень 1918 г. — по решению V съезда Советов, Конститу#
ции РСФСР — переход к всеобщей воинской повинности (вместо
принципа добровольности).

Июль 1918 г. — опубликован Декрет о всеобщей воинской повин#
ности (мужчины от 18 до 20 лет).

Сентябрь 1918 г. — создание Реввоенсовета республики (во главе —
Л. Троцкий), Реввоенсоветов фронтов (командующий фронтом/ар#
мией, два политических комиссара).

30 ноября 1918 г. — образование Совета рабочей и крестьянской
обороны во главе с Лениным.

2 декабря 1918 г. — Декрет о  роспуске комитетов бедноты.
Март 1919 г. — VIII съезд РКП(б) — линия на союз со средним

крестьянством («не сметь командовать середняком»).

Социально0экономическая политика большевиков в годы граж0

данской войны получила название «военный коммунизм». В нее вхо#
дили следующие меры:

1. Декрет от 11 января 1919 г. «О разверстке хлеба и фуража»
(по сути дела, изъятие всех излишков хлеба у крестьян, нередко —
и необходимых запасов).

В 1920 г. продразверстка распространилась на картофель, ово#
щи и т.д.

2. Национализация всех отраслей промышленности (в том числе —
средних и мелких предприятий).

3. Введение всеобщей трудовой повинности, трудовых мобилиза#
ций населения.

4. Фактическое упразднение товарно#денежных отношений, зап#
рещение свободной торговли, рынка.

5. Натурализация заработной платы.
6. Отмена платы за жилье, транспорт, коммунальные услуги и т.д.
Эти меры были вызваны необходимостью сконцентрировать все

материальные и людские ресурсы для победы, экстремальными ус#
ловиями, разорением, войной.

Но ряд лидеров большевиков пытался подвести под «военный ком#
мунизм» иную теоретическую базу, вынужденные шаги определял
как закономерные, временным мерам придавал постоянный харак#
тер., сам «военный коммунизм» рассматривал как кратчайший путь
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к социализму. Апогея военно#коммунистические меры достигли к
концу 1920 г. — началу 1921 г.; приняты три декрета — о бесплатном
пользовании топливом, продовольствием, товарами широкого потреб#
ления.

Завершение политики «военного коммунизма» — март 1921 г.
(с введением новой экономической политики).

«Демократическая контрреволюция».

 «Белые» правительства и их политика.

После мятежа корпуса чехословаков возникли многочисленные пра#
вительства, в которых главную роль играли эсеры и меньшевики (Ко#
муч, Временное Сибирское правительство и др.) Они провозгласили
себя «демократической контрреволюцией», «третьей силой» (между
«красными» и «белыми»). Главные их лозунги: «Вся власть Учредитель#
ному собранию!» и «Ликвидация Брестского мира».

Комуч (Комитет членов Учредительного собрания) возглавил эсер
Роговский; в его состав входило 13 министров#эсеров, 1 меньшевик
(министр труда Майский), 2 беспартийных. Власть Комуча в июне —
августе 1918 г. распространялась в Саратовской, Самарской, Сим#
бирской, Казанской и Уфимской губерниях, которые они объявили
«территорией Учредительного собрания».

В сентябре 1918 г. в Уфе состоялось так называемое Государствен#
ное совещание, большинство участников которого были эсерами
(100 чел. из 170). Созданная на нем Директория объявлялась «всерос#
сийским правительством» (министерские кресла в нем заняли в ос#
новном правые эсеры).

Большевики отреагировали на образование «демократической
контрреволюции» постановлением ВЦИК от 14 июня 1918 г. —
исключение представителей меньшевиков и эсеров из состава ВЦИК
и Советов всех уровней (что было равносильно запрещению деятель#
ности этих партий).

«Третий путь» в ожесточенных схватках гражданской войны не
был реален. Комуч, например, установил 8#часовой рабочий день,
разрешил созыв рабочих конференций и крестьянских съездов;
а, с другой стороны, — возвращал банки и предприятия владельцам,
восстановил земства и городские думы. Эсеры и меньшевики не при#
знали Декрет о земле и факты свершившегося передела земли, при#
зывали крестьян подождать до «благословения» аграрной реформы
Учредительным собранием. Недовольство крестьян вызвали и объяв#
ленные «демократическими правительствами» мобилизации в их
вооруженные силы (и с репрессивными мерами).
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Наступление Красной Армии заставило Уфимскую  директорию
перебраться в более безопасное место — Омск. В ночь на 18 ноября
1918 г. группа  заговорщиков (офицеры белой гвардии, связанные с
партией кадетов и Антантой, офицеры казачьих частей) арестовала
социалистических лидеров Директории. «Верховным правителем
России» был объявлен адмирал А. Колчак. Омский переворот 18 но#
ября 1918 г. означал конец «демократической» стадии российской
контрреволюции.

На юге России все антибольшевистские силы  в конце 1918 г. были
объединены под единым командованием генерала А. Деникина. При
нем действовало правительство — «Особое совещание».

Правительство севера России, созданное в августе 1918 г., возглавил
народный социалист Н. Чайковский (в Архангельске, после высадки де#
санта Антанты). В начале 1919 г. на севере России было образовано воен#
ное генерал#губернаторство во главе с генералом В. Миллером.

В августе 1919 г., по требованию английского командования, было
создано Северо#Западное  белое правительство (находилось в Ревеле,
на территории Эстонии). Реальная власть была у генералов и атама#
нов Северо#Западной армии (в главе — генерал Н. Юденич).

Все участники белого движения заявили о подчинении Колчаку.
В апреле — ноябре 1920 г. в Крыму и на юге Украины установи#

лась диктатура генерала Врангеля.
В политике белых правительств четко проявились реставрацион#

ные тенденции. Аграрная политика была направлена на восстановле#
ние помещичьего землевладения. Как заявил управляющий делами
Совета министров при Колчаке Г. Гинс, земельный закон «был лучшим
орудием пропаганды со стороны большевиков», которым оставалось
только отпечатать его и распространять среди крестьян.

Белые правительства восстановили частную собственность на
землю, промышленные и торговые предприятия. Было объявлено о
признании всех внешних долгов России, восстановлен прежний свод
законов. Запрещались профсоюзы и социалистические партии. Бе#
лые генералы заключали и кабальные финансовые договоры со стра#
нами Антанты; интервенты пользовались золотым запасом России,
вывозили зерно, лес, пушнину и пр.

В национальном вопросе белые правительства выдвинули лозунг
«единой, неделимой великодержавной России», что оттолкнуло от них
национальных лидеров распадавшейся Российской империи, потен#
циальных союзников белых в антибольшевистской борьбе (Финлян#
дии, Эстонии и др.). Так, финское правительство выражало готов#
ность  оказать поддержку белым при условии подтверждения госу#
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дарственного суверенитета Финляндии Колчаком. Ответ был таков:
невозможность признания прибалтийских губерний России в каче#
стве самостоятельного государства

Жажда мести, раскрученный маховик насилия, белый террор (на#
ряду с красным террором) — грабежи, погромы, карательные экспе#
диции — лишили белое движение массовых поддержек. Тыл белых
армий сотрясался от крестьянских выступлений.

Отказ Деникина и Врангеля удовлетворить требование автоном#
ных прав, выдвинутое войсковыми кругами Дона, Терека и Кубанс#
кой Радой, лишил белое движение его самого верного союзника —
казачества.

Лидер кадетов П.Н. Милюков сформулировал четыре «роковые
политические ошибки», приведшие к поражению белого движения:

— стремление решить аграрный вопрос в интересах помещиков;
— возвращение старого состава и старых злоупотреблений воен#

но#чиновничьей бюрократии;
— узконационалистические традиции в решении национальных

вопросов;
— преобладание военных и частных интересов.
Милюков отмечал и неспособность белых правительств создать

собственные массовые армии, решить экономические вопросы.
Отказавшись от сотрудничества с меньшевиками, эсерами, анар#

хистами, белые генералы раскололи антибольшевистский  фронт.
Причиной поражения белого движения стало и отсутствие вождя,

лидера, авторитет которого признавался бы всеми (признание Колча#
ка было чисто формальным); в белом движении не было единства и
взаимодействия ни в политической, ни в военной области.

В целом гражданская война стала одной из самых трагических стра#
ниц истории России. Население страны с 1917 по 1923 гг. сократилось
на 13 млн. чел. Причем гибли в основном самые незащищенные  слои
населения — крестьянство, интеллигенция. Жертвы среди вооружен#
ных сил у обеих сторон составили около 2,5 млн. чел. Эмигрировало из
России 1,5#2 млн. чел. Историк Ю.А. Поляков считает, что за годы граж#
данской войны XX в. Россия потеряла около 10% населения.

Новая экономическая политика.

1. Положение в стране к концу гражданской войны.
2. Новая экономическая политика: сущность и итоги.

Четырехлетняя первая мировая война и трехлетняя гражданская
война нанесли России страшный удар.
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Общий объем производства сократился в 7 раз по сравнению с 1913 г.
В стране производилось лишь 2% довоенного чугуна, 3% сахара, 5–6%
ткани и т.д. По выпуску стали Россия отставала от США в 250 раз; в стране
не выплавлялось ни одного грамма цветного металла. По многим показа#
телям промышленности Россия была отброшена к допетровской Руси;
отдельные регионы вернулись к натуральному хозяйству.

Валовая продукция сельского хозяйства составила 65% довоен#
ной. Весной и летом 1921 г. в Поволжье, на Дону, Украине разразился
страшный голод (повлияла и сильнейшая засуха), унесший жизни от
5 до 8 млн. чел. (по разным данным).

Закрывались из#за нехватки топлива и сырья предприятия. Так,
в феврале 1921 г. в Петрограде остановилось 64 самых крупных за#
вода. Численность рабочих в стране резко сократилась (составляла
менее 1% от общего населения государства в 134,2 млн. чел.). Ленин
даже говорил о «деклассировании пролетариата».

По официальным данным, в 1922 г. в России насчитывалось около
7 млн. беспризорных детей. Расходы на выпуск денег превышали их
стоимость.

Наиболее распространенное слово этого времени —  «кризис»: фи#
нансовый, топливный, продовольственный, социальный, политический.

Последний проявился в массовых выступлениях крестьян, недо#
вольных политикой продразверстки (с которой мирились в годы вой#
ны), в Поволжье, на Дону, Кубани, на Урале, в Белоруссии, Карелии,
Средней Азии.  Время 1920#1921 гг. современники даже называли
«малой гражданской войной».

Наиболее крупным было выступление крестьян в Тамбовской гу#
бернии (с осени 1920 г. по лето 1921 г.), в котором приняло участие
около 50 тыс. чел. Во многом это было проявление отчаяния крестьян:
лето 1920 г. здесь было особо засушливым; план же продразверстки
этого не учитывал. Во главе выступления встал бывший начальник
милиции уезда, эсер А.С. Антонов. В подавлении крестьянских выс#
туплений участвовали части регулярной Красной Армии.

Вскоре недовольство охватило и армию. Самым серьезным стало
выступление матросов крепости Кронштадт 28 февраля 1921 г.
(к началу 1921 г. 80% моряков Кронштадта составляли выходцы из
крестьян, недовольные политикой продразверстки). Главными их тре#
бованиями были: власть Советам, а не партиям; ликвидация продраз#
верстки и продотрядов; свобода торговли; свобода для крестьян об#
рабатывать землю и иметь скот и др.

В.И. Ленин определил ситуацию короткой, но предельно четкой и
емкой фразой: «Экономика весны 1921 г. превратилась в политику:
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«Кронштадт» (ПСС. Т. 43. С. 437). Крепость был объявлена мятежной;
взята после второго штурма 18 марта 1921 г. (руководил войсками ко#
мандующий Западным фронтом М. Тухачевский).

В марте 1921 г. на X съезде партии Ленин заявил о переходе к
новой экономической политике (НЭПу) (такое название она получи#
ла потому, что сменила политику «военного коммунизма»).

Политическая сущность НЭПа определялась в укреплении со#
юза рабочих и крестьян на экономической основе. Экономические
цели НЭПа — поднять экономику, производительные силы, воссое#
динить народное хозяйство России с мировой экономикой.

Основные черты новой экономической политики:
1. Замена продразверстки натуральным налогом. Продналог был мень#

ше продразверстки; величина его сообщалась крестьянам до начала по#
левых работ. Налог устанавливали по 13 основным культурам.

Налог был дифференцирован; многие бедняки от него освобож#
дались. В целях подъема хозяйства для крестьян, увеличивающих
площади засева, предусматривались льготы.

Кроме продналога крестьяне платили денежный налог и гужна#
лог (ремонт дорог, перевозки).

Но с 1923–1924 гг. был установлен единый — денежный налог.
2. Развитие кооперации.
3. Утверждение рыночных отношений.
4. Отмена декрета о полной национализации промышленности;

передача части средних и мелких предприятий в частные руки.
5. Привлечение иностранного капитала в экономику России; со#

здание совместных предприятий, концессий.
Концессия — 1) договор на сдачу иностранным фирмам предприя0

тий или участков земли с правом производственной деятельности;

2) само предприятие, организованное на основе такого договора.

6. Развитие арендных отношений.
7. Введение рынка рабочей силы, реформа системы оплаты труда

(разработка тарифной системы оплаты труда).
8. Совершенствование государственного планирования и управ#

ления.
9. Повышение культуры во всех областях.
10. Внедрение хозрасчета, но не на уровне отдельных предпри#

ятий, а в их объединениях — трестах, синдикатах. Тресты создава#
лись с целью получения наибольшей прибыли; в первой половине
20#х гг. было создано около 80 общесоюзных, 92  республиканских,
около 300 местных трестов. Тресты объединялись в синдикаты
(к 1928 г. их было 23).



161

Ленин подчеркивал, что НЭП вводится «всерьез и надолго»; пре#
дусматривал длительное существование социалистического (круп#
ная промышленность) и других (мелкотоварный, патриархальный,
капиталистический) укладов в экономике страны.

Итоги НЭПа:

На основе новой экономической политики народное хозяйство стра#
ны было быстро восстановлено. В 1922#1927 гг. ежегодный прирост в
промышленности составил 30#40%, в сельском хозяйстве — 12%.

В 1926/27 гг. расходы крестьян на свои нужды составили 127%
от уровня 1913 г. Страна была одета, обута, накормлена; развивалась
кооперация (было создано 16 центральных союзов только в  аграр#
ной среде — Хлебоцентр, Маслоцентр и др.).

Весной 1924 г. была проведена денежная реформа — введение
твердой денежной единицы, — обеспеченного золотом «червонца».
По своему номиналу он был выше английского фунта стерлингов и
равнялся 5 долларам 14,5 центам США; высоко ценился на мировом
валютном рынке.

Важнейшим показателем подъема народного хозяйства страны
на основе НЭПа стал рост крупной промышленности. В 1926 г. было
начато строительство 4 крупных ГЭС, в 1927 г. —  еще 14 (среди них
— Днепрогэс, «Красный Октябрь» и др.). На 1926–1927 гг. прихо#
дится начало строительства Московского электрозавода, Россельма#
ша, Керченского металлургического и Мариупольского трубного за#
водов; Тельбесского  (будущего Кузнецкого) металлургического и
Сталинградского тракторного заводов и др.

Конечно, и в годы НЭПа государство не развивалось по чисто
восходящей линии. Выделяются периоды кризиса 1923/24 гг.,
1925/26 гг. (во многом связанные с так называемыми «ножницами цен»
— завышение цен на промышленную продукцию и занижение —
на аграрную). У крестьян пропадал стимул к расширению товарного
производства. Историки отмечают и рост безработицы, сокращение
доли средств, идущих на социальные нужды и программы, на обра#
зование.

Основным противоречием НЭПа стал отказ РКП(б) от монополии
на власть, недостаточная демократизация общества (при демократи#
зации экономики). Так, делались попытки оживить работу Советов
и др., но они были непоследовательными, противоречивыми.

Противоречия политической жизни периода НЭПа проявились и
в правовой среде. С одной стороны, это стремление поставить обще#
ство в рамки закона (разработаны Гражданский, Уголовный, Земель#
ный, Трудовой кодексы и др.).
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С другой стороны, в законодательстве упор был сделан на классо#
вый подход и революционную  целесообразность.

Новая «советская буржуазия» («нэпманы», «совбуры») была ли#
шена избирательных прав, не могла вступить в профсоюзы и т.д.

Сворачивание НЭПа историки относят к 1928#1929 гг. (отдельные
признаки демонтажа НЭПа видны и раньше — в 1926, 1927 гг. —
изъятие уставного капитала в трестах; реорганизация ВСНХ — под
лозунгом о необходимости централизации планирования и др.).

Образование СССР

1. Предпосылки образования СССР.
2. Принципы построения СССР.

После завершения гражданской войны на территории бывшей
Российской империи существовало несколько независимых советс#
ких государств — РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азер#
байджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР (в марте 1922 г.
три последние республики объединились в Закавказскую Федера#
цию — ЗСФСР).

В 1920–1921 гг. между республиками устанавливается военно#
хозяйственный союз (объединялись наркоматы внешней торговли,
финансов, военных и морских дел, путей сообщения, труда, почт и
телеграфов).

В 1922 г. был заключен и дипломатический союз — подписан про#
токол о передаче РСФСР другими республиками прав защиты их
интересов, вплоть до заключения и подписания от их имени догово#
ров и соглашений с иностранными государствами.

В большинстве республик власть принадлежала национальным
компартиям, входившим в состав единой РКП(б), что, несомненно,
облегчало процесс их объединения.

К объединению стимулировали и экономические обстоятельства —
исторически сложившееся разделение труда, веками складывавша#
яся экономическая  взаимосвязь районов.

Но, как отмечают многие историки, решающей и главной стала
идея принадлежности к единому великому государству, которая пре#
валировала в умах и настроениях народов, живших в бывшей Рос#
сийской империи.

Сыграли свою роль и общность исторических судеб, миграции,
перемешивание населения, смешанные браки, а также — мирная,
преимущественно народная колонизация в России, отсутствие гено#
цида, необходимость совместного выживания возникших политичес#
ких режимов во враждебном внешнем окружении.
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В руководстве РКП(б) существовали различные точки зрения на
принципы построения единого многонационального государства.

Созданная комиссия Политбюро ЦК РКП(б) утвердила проект
«автономизации», предложенный И.В. Сталиным. Он предусматри#
вал включение Украины, Белоруссии, Закавказских республик в со#
став РСФСР на правах автономий.

Ленин, ознакомившись с проектом, подверг его резкой критике.
Он полагал, что все республики должны на принципах федерации

создать Союз — на строго добровольных началах, полном равнопра#
вии и сохранении за каждой республикой права на свободный выход
из государственного союза.

ЦК РКП(б) утвердил ленинские принципы национально#государ#
ственного устройства.

30 декабря 1922 г. I съезд Советов СССР утвердил Декларацию и
Договор об образовании Союза Советских Социалистических рес#
публик.

31 января 1924 г. II съезд Советов СССР принял первую Конститу#
цию СССР (она состояла из Декларации и Договора об образовании
СССР). Конституция признавала республики суверенными государ#
ствами — с правом свободного выхода из Союза, внесения в свои кон#
ституции изменений в соответствии с Конституцией СССР.

Высшим органом власти был объявлен Всесоюзный съезд Сове#
тов, делегаты которого избирались местными Советами (1 делегат от
25 тыс. городских жителей и 1 делегат на 125 тыс. сельских жителей);
в период между съездами — Центральный Исполнительный Коми#
тет (ЦИК) Советов — он состоял из двух законодательных палат —
Совета Союза и Совета Национальностей, имел свой руководящий
орган — Президиум ЦИК.

Исполнительным органом ЦИК СССР стал Совет Народных Ко#
миссаров (СНК), он ведал вопросами обороны, внешней политикой и
торговлей, финансами, путями сообщений и др.

Во второй половине 20#х годов в национально#территориальном
устройстве СССР произошли серьезные изменения.

В 1925 г. на территории Туркестанской АССР (входила в состав
РСФСР) были образованы две новые союзные республики — Узбек#
ская ССР и Туркменская ССР.

В 1929 г. было провозглашено создание Таджикской ССР (ранее
Таджикистан входил в состав Узбекской ССР).

Схожие изменения происходили и в других республиках. Так,
в 1924 г. в составе УССР появилось новое автономное объединение —
Молдавская АССР.
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Таким образом, уже в 20#е годы большевики собрали в единое
государство значительную (большую) часть территории Россий#
ской империи.

Особенности социально0экономического

и политического развития СССР в 20–300е годы.

1. Индустриализация в СССР. Первые пятилетки.
2. Коллективизация в СССР.
3. Особенности политического развития СССР в 20–30#е годы.

Конец 20#х — 30#е годы вошли в историю СССР как период «боль#
шого скачка» — форсированной индустриализации и сплошной кол#
лективизации.

1. Индустриализация в СССР. Первые пятилетки.

В декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б) провозгласил курс на индуст#
риализацию.

Индустриализация — это процесс создания крупного машинно0

го производства, подведение машинной техники под все отрасли

народного хозяйства.

Необходимость ускоренной индустриализации диктовалась сле#
дующими моментами:

— отставание СССР от ведущих стран мира имело стадиальный

масштаб (в них уже утвердился технологический, индустриальный
способ труда);

— уровень производства промышленности в расчете на душу на#
селения в СССР был в 5–10 раз ниже, чем в развитых странах;

— в аграрном секторе было занято 80% работающего населения
страны, велось сельское хозяйство домашинным способом;

— многие, особенно наиболее сложные, промышленные изделия
в СССР вообще не производились;

— сложная международная обстановка, преддверие второй ми#
ровой войны требовали укрепления обороноспособности страны.

Основные цели индустриализации в СССР:
— ликвидация технико#экономической отсталости страны;
— достижение экономической независимости;
— создание мощной оборонной промышленности;
— приоритетное развитие базовых отраслей промышленности

(топливной, машиностроения, металлургической, химической).
Поставленные задачи в основном были решены за три предвоен#

ные пятилетки.
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Первый пятилетний план 1928/29#1932/33 гг. (принят в апреле
1929 г. на XVI партийной конференции; утвержден в мае 1929 г.
V Всесоюзным съездом Советов).

Главный лозунг: «Техника решает все». Хотя задания первой пя#
тилетки выполнены не были, сделан значительный шаг в сфере ин#
дустриализации СССР.

Объем продукции тяжелой промышленности увеличился
в 2,8 раза, машиностроения — в 4 раза.

Было построено и введено в действие 1500 промышленных пред#
приятий (Магнитогорский и Кузнецкий металлургический комби#
наты, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Московс#
кий и Горьковский автомобильные заводы, Туркестано#Сибирская
железная дорога и др.).

Численность рабочих и служащих достигла 22,6 млн. чел. В конце
1930 года в СССР была ликвидирована безработица (закрыта после#
дняя биржа труда).

К 1933 г. завершился переход к обязательному начальному обра#
зованию.

Второй пятилетний план (1933–1937 гг.) — утвержден на
XVII съезде ВКП(б) в январе — феврале 1934 г.

Главный лозунг: «Кадры, овладевшие техникой, решают все».
За годы второй пятилетки было построено и реконструировано

4500 предприятий, в 1937 г. они производили более 80% всей про#
мышленной продукции страны (главные стройки: Уральский и Кра#
маторский заводы тяжелого машиностроения, Челябинский трактор#
ный завод, металлургические заводы «Запорожсталь» и «Азовсталь»,
Московский метрополитен и др.).

Производство продукции всей промышленности в 2,2 раза пре#
высило показатели первой пятилетки. Страна прекратила ввоз хлоп#
ка, сельскохозяйственных машин и тракторов.

Был осуществлен переход ко всеобщему семилетнему образова#
нию. К 1937 г. СССР вышел на первое место в мире по числу учащих#
ся, по темпам и объему подготовки специалистов.

По абсолютным объемам промышленного производства СССР
в конце 30#х г. вышел на 1#е место в Европе и 2#е место в мире после
США. Среднегодовые темпы роста промышленного производства
были самыми высокими в мире (от 10 до 17%). СССР в 30#е годы стал
одной из 3–4 стран мира, способных производить любой вид про#
мышленной продукции, доступной в то время человечеству. В СССР
впервые в мире было начато производство синтетического каучука.
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Изменилось размещение производительных сил — в орбиту индустри#
ального прогресса вливались бывшие окраины.

За счет чего были достигнуты столь высокие результаты?
— Создание командно#административной системы, «мобилизаци#

онной» системы экономики.
Централизованное планирование, жесткая регламентация заданий,

ресурсов, режима работы; выделение группы первоочередных ново#
строек, политика — «подхлестывания».

— Трудовой героизм, энтузиазм рабочих (начало массового со#
ревнования в 1929 г., создание «ударных бригад» в годы I пятилетки,
начало «стахановского движения» в годы второй пятилетки — дви#
жение за лучшее использование техники, рост производительность
труда (А. Стаханов в угольной  промышленности, П. Кривонос — на
транспорте, Евдокия и Мария Виноградовы — в текстильной про#
мышленности, А. Бусыгин — в автомобильной и др.).

— Жесточайший режим экономии.
— Применение разработанных в ведущих странах мира техноло#

гий, приемов научной организации труда, импорт техники.
Источники финансирования индустриализации:
экспорт зерна, продовольствия (потребление которых собствен#

ным населением было резко ограничено), даже во время голода в
1932#1933 гг.; вывоз нефти, леса, пушнины и др.;

перекачка средств в промышленность из других отраслей народ#
ного хозяйства — сельского хозяйства, легкой промышленности;

эмиссия денег (в 1928 г. золотой червонец перестал быть свобод#
но конвертируемым; реальная стоимость рубля за первую пятилетку
снизилась на 60%);

размещение займов на индустрилизацию среди населения
(с 1 млрд. руб. в 1927 г. до 17 млрд. руб. в середине 30#х годов).

Третий пятилетний план (1938#1942 ), принят в марте 1939 г.
на XVIII съезде ВКП(б). Третья пятилетка прервана нападением Гер#
мании на СССР.

В 1938–1940 гг. ускорились темпы нового строительства; ряд фаб#
рик и заводов возводилось ближе к источникам сырья и в глубинных
районах. Между Волгой и Уралом была создана новая нефтяная база —
«Второе Баку». На Урале и в Сибири возводились предприятия#дубле#
ры (в машиностроительной, химической, нефтеперерабатывающей
промышленности др.). Всего за первые годы третьей пятилетки было
построено или реконструировано 3 тыс. предприятий.
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Резко возросли ассигнования на военные нужды: в 1939 г. они
составили 25,6% государственного бюджета, в 1940 г. — 32,6%;
в 1941 г. — 43,4%.

Темпы роста военного производства начали превышать темпы
роста промышленности в целом.

За три с половиной года накануне войны выпуск военной продук#
ции увеличился в 4 раза.

Советские конструкторы разработали новые типы вооружения, не
уступавшие лучшим мировым образцам (ППШ — пистолет#пулемет
Шпагина, истребитель Як#1, пикирующий бомбардировщик Пе#2, лег#
кий танк Т#34, тяжелый танк КВ и др.), но процесс серийного производ#
ства новых образцов только развертывался. Даже в пограничных окру#
гах новая техника составляла 20#25% от имевшейся.

Ужесточились меры по укреплению трудовой дисциплины. В июне
1940 г. был осуществлен переход на 8#часовой рабочий день и 7#днев#
ную рабочую неделю. Запрещался самовольный уход рабочих и слу#
жащих с предприятий. Устанавливалась уголовная ответственность
за прогулы и опоздание на работу. Усилился контроль над качеством
продукции.

В конце 1940 г. были созданы «государственно#трудовые резер#
вы» — сеть школ фабрично#заводского обучения (ФЗО) и ремеслен#
ных училищ — для ежегодной подготовки, около 1 млн. молодых ра#
бочих — резерв квалифицированной рабочей силы.

В сельском хозяйстве большое внимание уделялось производству
технических культур. В 1939–1941 гг. были расширены площади под
посевы хлопка, подсолнечника, сахарной свеклы и др.

В предвоенные годы была упразднена система территориально#
милиционных формирований Красной Армии. Вся армия СССР была
переведена на кадровое положение.

1 сентября 1939 г., на внеочередной сессии Верховного Совета СССР,
был принят Закон «О всеобщей воинской обязанности». Призывной
возраст был снижен с 21 года до 19 лет; сроки действительной службы
рядовых и младшего командного состава увеличивались.

Численность Вооруженных Сил СССР достигла к июню 1941 г.
5,3 млн. чел.

2. Коллективизация в СССР

В западных странах  преобразование аграрного сектора («аграрная
революция») предшествовало преобразованию промышленности. По#
этому в целом были решены проблемы продовольствия и сырья.

В СССР оба эти процесса проходили одновременно.
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Коллективизация — это прямой переход от мелкого хозяйства

к крупному без переходных форм кооперации.

Цели и задачи, которые должна была решить коллективизация:
уменьшить число занятых в сельском хозяйстве пропорциональ#

но расширению спроса на рабочую силу в создаваемой промышлен#
ности;

обеспечить снабжение промышленности незаменяемым техничес#
ким сырьем; городское население, армию — продовольствием;

поставить деревню под жесткий административный контроль (де#
сятками тысяч колхозов командовать легче, чем миллионами инди#
видуальных хозяйств);

резко повысить товарность сельского хозяйства.
Уже в 1928 г. (после кризиса хлебозаготовок 1927/28 гг.) в деревне

применялись «чрезвычайные меры», был взят курс на форсирован#
ную организацию колхозов и совхозов.

К лету 1929 г. удельный вес объединяемых колхозами хозяйств со#
ставил около 4%. Летом 1929 г. был провозглашен лозунг «сплошной
коллективизации» целых округов (первым из них стал Хоперский ок#
руг Нижневолжского края). Осенью 1929 г. было заявлено об отказе от
НЭПа и «сплошной коллективизации» целых областей.

На местах провозглашались лозунги «бешеных темпов коллекти#
визации» (даже в Средней Азии). 5 января 1930 г. было принято по#
становление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи
государства колхозному строительству». В нем зерновые районы были
разделены на две зоны по срокам завершения коллективизации:
1) Северный Кавказ, Нижняя и Средняя Волга — осень 1930 г. или
весна 1931 г.; 2) остальные зерновые районы — осень 1931  или весна
1932 г.

Но постановление было нечетким, неконкретным. В нем не были
определены порядок и объекты обобществления, порядок образова#
ния неделимых фондов. Артель трактовалась как «переходная фор#
ма к коммуне» (что позволяло на местах «перепрыгивать через пере#
ходную» форму).

Коллективизация не была подготовлена ни технически, ни идео#
логически, ни организационно. Работа в массах подменялась угроза#
ми, грубым натиском. В артелях добивались максимального обобще#
ствления, включая последнюю курицу. В деревнях насильственно
закрывались рынки, церкви. Уполномоченные на помощь вызывали
армейские части, даже авиацию.
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Особая политика проводилась в отношении кулачества. Летом 1929 г.
было принято решение о запрещении приема кулацких семей в колхозы.
Это вернуло деревню к временам «комбедов»; раскололо ее, ужесточило
борьбу, вызванную безысходностью положения масс людей.

30 января 1930 г. было опубликовано постановление ЦК ВКП(б)
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной
коллективизации». Раскулачиваемые делились на три категории:

1) кулаки, которые совершали террористические акты и провока#
ции, вели открытую борьбу (их судили и изолировали);

2) кулаки, имевшие экономически мощные хозяйства, жившие за
счет эксплуатации (их выселяли в отдаленные районы страны);

3) кулаки, эксплуатировавшие труд в сравнительно небольших
размерах (их расселяли на других землях в пределах района, но за
пределами колхозов).

Искусственность выделения этих групп, неопределенность их ха#
рактеристик, завышенная цифра кулацких хозяйств в постановлении
(3–5%) создавали почву для широкого произвола на местах. На прак#
тике в число раскулачиваемых стали попадать и середняки, и бедняки,
не желавшие вступать в колхозы (в отдельных районах число раскула#
чиваемых к марту 1930 г. достигло 10–15%, число «лишенцев» — ли#
шенных избирательных прав — 15–20%).

Одновременно бюрократическая система, требовавшая высоких
показателей и угрожавшая за неисполнение директив, порождала
очковтирательство, приписки. К началу марта 1930 г., согласно офи#
циальным данным, в колхозах числилось свыше 50% крестьянских
хозяйств.

Но нарастала волна массового недовольства. Оно проявилось в
огромном количестве протестующих писем, массовом забое скота
(только за зиму 1929/30 г. поголовье скота в деревне сократилось
значительнее, чем за годы гражданской войны), самоликвидации
хозяйств, в вооруженных выступлениях (с начала января до марта
1930 г. — более 2 тыс.).

Реальной становилась угроза повторения весны 1921 г. В этой об#
становке в марте 1930 г. появилась статья Сталина «Головокружение
от успехов».

Весной — летом 1930 г. прекратили существование «бумажные»
и насильственно созданные колхозы (оставшиеся объединяли 18%
хозяйств) , была частично реабилитирована часть раскулаченных.
Но серьезной корректировки политики не произошло.
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Новая волна раскулачивания прошла в 1931–1932 гг. Всего ис#
чезло более 1 млн. хозяйств; в отдаленные районы Севера, Урала,
Сибири, Казахстана было выслано около 2 млн. чел.

В 1932–1933 гг. на Украине, в Казахстане, на Северном Кавказе,
Нижнем и Среднем Поволжье и в других местах разразился массо#
вый голод. Точные цифры голодавших определить трудно. По неко#
торым данным, от голода умерло около 4 млн. человек. То обстоятель#
ство, что хлеб из этих районов изымался на нужды индустриализа#
ции, не может оправдать этого страшного преступления.

К осени 1932 г. (концу первой пятилетки) в колхозах состояло 62,4%
крестьянских хозяйств.

В 1937 г. (конец второй пятилетки) в стране было создано 243,7 тыс.
колхозов, которые объединили 93% хозяйств, 9/10 из них обслуживала
система машинно#тракторных станций (МТС).

Командно#директивные методы руководства были перенесены и
на аграрный сектор. Начиная с 1930 г. стали разрабатываться госу#
дарственные посевные планы, с 1932 г. — планы работы МТС.

Коллективизация создала необходимые условия для осуществления
планов индустриализации. Город, промышленность получили огромное
количество рабочих рук — число крестьян сократилось на 1/3.

Попутно было ликвидировано и аграрное перенаселение. Госу#
дарственные заготовки зерна возросли в 2 раза (при сокращении его
валового производства в 1929–1934 гг. на 10%).

Деревня стала важнейшим каналом пополнения финансовых ре#
сурсов для нужд индустриализации.

Историки, анализируя развитие советского общества в 30#е годы,
выделют следующие аспекты:

проявление общемировой тенденции к нарастанию государствен#
ного вмешательства в экономику, характерной в той или иной форме
для развитых социальных систем в индустриальную эпоху («Новый
курс» Ф. Рузвельта в США, правоавторитарные режимы Европы,
Японии в 20–40#е годы);

воздействие российского социокультурного комплекса (государ#
ственно#патерналистских, общинных и других традиций);

влияние геополитической ситуации — самая длинная в мире су#
хопутная граница, что требовало многочисленной, хорошо вооружен#
ной армии;

государственное вмешательство в экономику, связанное с необ#
ходимостью ускоренного преодоления технико#экономической от#
сталости страны, особенно учитывая международные отношения
межвоенного периода, внешнюю опасность.
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3. Особенности политического развития СССР в 20–300е годы.

— Установление однопартийной системы.
— Уничтожение оппозиции внутри самой правящей партии (еще

X съезд РКП(б) в марте 1921 г. принял резолюцию «О единстве
партии» — роспуск всех фракций и групп, признание фракционной
деятельности несовместимой с членством в партии).

— Сращивание партийного и государственного аппарата.
— Ликвидация системы разделения законодательной, исполни#

тельной и судебной власти.
— Культ национального вождя (Сталина), опирающегося на

партийный и государственный аппарат, но фактически стоящего над
партией и аппаратом.

— Закрытость страны.
— Подавление демократических форм общественной жизни.
— Уничтожение гражданских свобод.
— Массовые репрессии (на 1 марта 1940 г., по официальным дан#

ным, Главное управление лагерей — ГУЛАГ, созданное в 1930 г., —
состояло из 53 лагерей, 425 исправительно#трудовых колоний, 50 ко#
лоний несовершеннолетних — всего 1 668 200 заключенных); поли#
тические процессы против руководящих деятелей партии, государ#
ства, армии, НКВД, науки, культуры, простых тружеников (согласно
данным, приводимым коллегией КГБ СССР, «в 1930–1953 годы по об#
винению в контрреволюционных, государственных преступлениях
судебными и всякого рода несудебными органами вынесены приго#
воры и постановления в отношении 3 778 234 человек, из которых
786 098 человек расстреляно». Среди них — бывший глава прави#
тельства А. Рыков, соратники Ленина, члены Политбюро Г. Зино#
вьев, Л. Каменев, Н. Бухарин, ученые Н. Вавилов, Н. Кондратьев,
А. Чаянов , около 40 тыс. офицеров Красной Армии (3 маршала из 5;
154 комдива из 186 и т.д.).

— Создание массовых общественных организаций, с помощью
которых осуществляется контроль над обществом (профсоюзы, ком#
сомол, пионерская организация, массовые организации творческих
деятелей, ученых, изобретателей, женщин, физкультурников и т.д.).
Так, в 1932 г. были распущены художественные группировки; созда#
ны единые творческие союзы.

— «Двойная жизнь» советского общества — сочетание героичес#
кого и трагического. Одна — тяжелая, трагическая судьба милли#
онов несправедливо обвиненных людей. Другая — упорный труд по
преобразованию страны. Противореча  друг другу, они составляли
единую жизнь народа.
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В 1936 г. была принята новая Конституция СССР. Она установила
новые нормы избирательного права — всеобщие, равные и прямые
выборы при тайном голосовании, право голоса с 18 лет.

Провозглашались все демократические свободы, неприкосновен#
ность личности, жилища, тайна переписки и др. Конституция СССР
гарантировала всем гражданам право на труд, на отдых, на образова#
ние, на материальное обеспечение в старости, в случае болезни.

Позже было заявлено, что в конце 30#х годов «в СССР было в основ#
ном построено социалистическое общество». Конституцию 1936 г.
называли «Конституцией победившего социализма». По тексту —
содержанию — она, бесспорно, была самой демократической в мире.

Но многие положения Конституции остались на бумаге. 1937#1938 гг.
вошли в историю СССР как годы «большого террора», пик репрес#
сий. И в этом тоже — противоречивость эпохи.

В составе СССР стало 11 республик. Киргизская и Казахская ав#
тономные республики были преобразованы в союзные. Закавказс#
кая Федерация была упразднена. Азербайджан, Грузия и Армения
вошли в СССР как союзные республики.

Эволюция управления Советским государством

Внешняя политика СССР в 200300е годы
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В эти годы четко выделяются три периода в международных отно#
шениях и внешней политике СССР.

I. Нач. 20#х — 1933 г.
II. 1933–1939 гг.
III. 1939–1941 гг.

Первый период 200е — начало 300х гг. Внешнюю политику СССР
отличает определенная двойственность, дуализм приоритетов:

1) государственные интересы страны — стремление добиться
международного признания, установить нормальные дипломатичес#
кие и торговые отношения с другими странами;

2) интересы мирового революционного движения — создание Ком#
мунистического Интернационала (I конгресс его состоялся в Москве в
марте 1919 г.; принятый на нем манифест призывал пролетариев всего
мира объединиться в борьбе за свержение буржуазии и установление
диктатуры пролетариата), поддержка компартий других стран.

Первые международные акты — мирные договоры — были под#
писаны РСФСР в 1920 г. с Латвией, Литвой, Эстонией, Финляндией
(странами, недавно входившими в состав Российской империи).

В 1921 г. были заключены мирные договоры с соседними государ#
ствами — Персией (Ираном), Афганистаном и Турцией. По ним ан#
нулировались долги России Ирана и Турции; предусматривалась
материальная и культурная помощь Афганистану. Особые отноше#
ния сложились с Монголией. Договор 1921 г. провозгласил дружбу и
сотрудничество с народной республикой.

Экономические интересы заставили ведущие страны Западной Ев#
ропы пойти на контакт с Советским государством. В 1921 г. Советская
Россия подписала торговые соглашения с Великобританией, а затем еще
с 10 странами Европы (Италией, Австрией, Норвегией и др.).

В апреле — мае 1922 г. в Генуе (Италия) состоялась международная
конференция по вопросам послевоенного развития Европы. В ее рабо#
те приняли участие 34 страны; приглашенную на нее делегацию Совет#
ской России возглавил нарком иностранных дел Г.В. Чичерин.

Руководители государств Антанты потребовали признания и выпла#
ты долгов царского и Временного правительств России, возврата наци#
онализированных иностранных предприятий (или компенсации за них).
Сумму долгов они определили в 18,5 млрд. золотых рублей.

Контрпретензии советской делегации сводились к следующему:
страны Антанты должны возместить ущерб, нанесенный России ин#
тервенцией, в сумме 39 млрд. золотых рублей.
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Переговоры зашли в тупик. Но 16 апреля 1922 г. в предместье
Генуи — Рапалло — советские представители подписали договор
с Германией о восстановлении дипломатических и консульских от#
ношений, экономических связях и взаимоотказе от каких#либо пре#
тензий. Этот договор определяют как прорыв Советской Россией,
кольца политической и экономической блокады. Большое значение
он имел и для Германии, проигравшей в первой мировой войне.
С этого времени Германия становится главным партнером Советс#
кой страны в Европе (до 1933 г.). Германия получила возможность
заниматься в СССР военной и учебной подготовкой. Развивались тор#
говые, хозяйственные, правовые отношения на основе принципа наи#
большего благоприятствования.

В конце 20#х годов на долю Германии приходилось 30% внешне#
торгового оборота СССР.

1924–1925 годы вошли в историю дипломатии как «полоса дип#
ломатического признания СССР». В феврале 1924 г. дипломатичес#
кие отношения с СССР установило лейбористское правительство
Англии (во главе с Р. Макдональдом), в мае 1924 г. — правительство
Франции («блок левых сил» во главе с Эррио), затем признали СССР
Италия, Швеция, Греция, Норвегия и т.д.

В 1924 г. были установлены дипломатические отношения между
СССР и Китаем, затем Мексикой, в 1925 г. подписана конвенция
с Японией.

Всего за 1921#1925 гг. СССР заключил более 40 договоров и согла#
шений с зарубежными странами.

Характерно, что из ведущих стран мира, только США отказыва#
лись признать СССР (до 1933 г.). Но при этом предприниматели США
стремились к активному экономическому и торговому сотрудничеству
с СССР (в 1929 г. договоры с СССР имели 40 фирм США).

Во второй половине 20#х годов в международных отношениях
СССР прослеживаются два напряженных, кризисных момента.

1927 год. После денежной помощи профсоюзов СССР горнякам
Англии (во время забастовки 1926 г.) правительство Великобритании
обвинило СССР во вмешательстве во внутренние дела Соединенно#
го Королевства; полиция Лондона совершила налет на контору
АРКОС (Англо#советское кооперативное общество), заподозренное
в шпионаже. Несмотря на отсутствие там компроментирующих до#
кументов, правительство Англии разорвало дипломатические и тор#
говые отношения с СССР. Восстановлены они были только в октяб#
ре 1929 г.
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В июле 1927 г. в Варшаве был убит полпред СССР П. Войков; Фран#
ция в 1927 г. потребовала отзыва полпреда Х. Раковского. В этом же
1927 г. состоялись вооруженные нападения на полпредство СССР
в Пекине и консульство в Шанхае.

В актив дипломатии СССР этого сложного периода относят при#
соединение к пакту Бриана–Келлога (отказ от войны как орудия
национальной политики).

1929 год. Начало экономического кризиса (1929–1933 гг.), потряс#
шего промышленность, финансы, аграрный сектор западных стран.
На его волне к власти в Германии придут фашисты. В 1931 г. милита#
ристская Япония напала на Китай, оккупировала Маньчжурию.

В июле 1929 г. вспыхнул конфликт на Китайско#Восточной железной
дороге (КВЖД). Построенная Россией в  конце XIX в., КВЖД была пере#
дана Советским правительством в совместное управление СССР и Ки#
тая. Отдельные ее участки, а также #склады, вокзалы были захвачены
китайцами. Осенью 1929 г. на территорию СССР вторглись отряды войск
Маньчжурии и русских белогвардейцев — эмигрантов.  Они были быс#
тро разгромлены созданной Особой Дальневосточной армией под ко#
мандованием В. Блюхера. В декабре 1929 г., после советско#китайских
переговоров, конфликт был ликвидирован.

В начале 30#х годов, в условиях нарастания  международной напря#
женности, дипломатия СССР активизируется. В 1932 г. СССР заключает
пакты о ненападении с Финляндией, Латвией, Эстонией и др.

II. Второй период — 193301939 гг.

Главное направление внешней политики СССР — борьба за со#
здание системы коллективной безопасности в Европе. Этот курс
был связан с деятельностью нового наркома иностранных дел
М. Литвинова.

В 1933 г. к власти в Германии пришли фашисты. В центре Европы
возник очаг войны. Уже в июне 1933 г. СССР заявил Германии о том,
что военное сотрудничество двух стран прекращается.

В 1935–1936 гг. фашистская Италия (фашизм в Италии утвер#
дился еще в начале 20#х годов) оккупировала Эфиопию (Абис#
синию).

В 1936 г. Германия и Италия поддержали мятеж генерала Франко
против республиканского правительства Испании.

В 1936–1937 гг. Германия, Италия и милитаристская Япония  зак#
лючили «антикоминтеровский пакт» — блок, направленный главным
образом против СССР.

В 1937 г. Япония захватила всю прибрежную часть Китая.
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Правительства «западных демократий» в эти годы проводили поли#
тику «невмешательства» (которая эффективна и резонна при соблюде#
нии условий всеми сторонами), «умиротворения агрессора».

В марте 1938 г. Гитлер совершил «аншлюс» (присоединение) Ав#
стрии, включил ее в состав Германии.

В сентябре 1938 г. в Мюнхене на совещании глав правительств
Германии, Италии, Франции, Англии (Гитлер, Муссолини, Даладье,
Чемберлен) было принято решение о расчленении Чехословакии,
передаче Германии Судетской области. Представитель Чехослова#
кии на встречу не был допущен.

Чемберлен, премьер#министр Великобритании, подписал в Мюн#
хене с Гитлером декларацию о взаимном ненападении. Через 2 меся#
ца такую же декларацию подписало и правительство Франции.

В марте 1939 г. Германия захватила всю Чехословакию; затем от#
торгла от Литвы порт Клайпеду.

В апреле 1939 г. Италия оккупировала Албанию.
В обстановке растущей опасности СССР резко меняет направле#

ния внешней политики, пытается создать систему коллективной бе#
зопасности в Европе.

В ноябре 1933 г. состоялся визит Литвинова в США; переговоры
завершились признанием СССР  и установлением дипломатических
отношений.

В сентябре 1934 г. СССР вступил в Лигу Наций и сразу же стал
постоянным членом ее Совета. Многие историки расценивают это
как возвращение СССР в мировое сообщество в ранге великой
державы. В 1935 г. Советское правительство заключило с Фран#
цией и Чехословакией пакты о взаимопомощи в случае любой
агрессии в Европе.

С 1933 г. меняется и политика СССР в Коминтерне.
VII Конгресс Коминтерна (состоялся в Москве летом 1935 г.) при#

звал коммунистов всех стран к борьбе за создание единого антифа#
шистского фронта для предотвращения мировой войны, к сотрудни#
честву для достижения этой цели со всеми силами — от социал#де#
мократов до либералов.

После Мюнхенской конференции СССР был готов оказать воен#
ную помощь Чехословакии, исходя из Устава Лиги Наций ( даже без
помощи Франции, что было предусмотрено договорами 1935 г.).
Но правительство Чехословакии от помощи отказалось. Советский
Союз был единственным государством, не признавшим захват Гер#
манией Чехословакии.
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Угрожающая обстановка сложилась на восточных границах СССР.
В условиях японской агрессии СССР и Китай подписали в августе
1937 г. договор о ненападении.

В 1938 г. Япония организовала на границе СССР ряд военных про#
вокаций. Наиболее крупная — в июле — августе 1938 г. в районе
озера Хасан. После ожесточенных боев (в течение 10 дней) японские
войска были отброшены.

В мае 1939 г. Япония совершила новое нападение на Монголию в
районе реки Халхин#Гол. СССР пришел на помощь Монголии в со#
ответствии с Договором о дружбе и взаимной помощи. 4 месяца шли
упорные бои — наземные и воздушные (был создан Дальневосточ#
ный фронт), закончившиеся поражением Японии. У Халхин#Гола
проявился полководческий талант Г.К. Жукова, командовавшего
войсками.

В этих условиях перед СССР встала реальная перспектива войны
на два фронта.

Весной 1939 г. Гитлер предъявил Польше требование о присоеди#
нении к Германии части польской территории и порта Данциг (имел
статус «вольного города»). Это заставило и руководителей «запад#
ных демократий» откорректировать внешнеполитический  курс, пой#
ти на переговоры с СССР о создании системы коллективной безо#
пасности.

В апреле 1939 г. в Москве начались переговоры между Англией,
Францией и СССР; в августе 1939 г. они были продолжены — на
уровне представителей Вооруженных Сил. Военные миссии Англии
и Франции прибыли в Москву с задержкой, не наделенные необхо#
димыми полномочиями.

Переговоры зашли в тупик. Западные страны пытались навя#
зать СССР односторонние военные обязательства (в отношении
и их союзников — Польши и Румынии, прибалтийским же стра#
нам «гарантии» дать отказались). Сказалось и недоверие сторон.
В Англии и Франции помнили о военном сотрудничестве СССР и
Германии в 20#е годы; знали о репрессиях против военных в СССР
в 1937–1938 гг.

СССР не доверял западным демократиям после событий в Ис#
пании, после Мюнхена. К тому же стало известно, что одновремен#
но с этими в Лондоне шли секретные переговоры между Англией и
Германией по экономическим, а затем и военным вопросам. Лишь
глубокие противоречия между ними не привели к заключению со#
глашения.



178

В этих условиях правительство СССР решило принять предложе#
ние Германии о заключении пакта о ненападении (Германия дважды
предлагала СССР заключить такой договор: 3 августа 1939 г. через
министра иностранных дел Риббентропа и 14 августа 1939 г. через
посла в СССР Шулленбурга — и оба раза получала отказ).

III. Внешняя политика СССР в авг. 1939–1941 гг.

Новый этап внешней политики СССР (авг. 1939–1941 гг.) совпал
с деятельностью на посту наркома иностранных дел В.М. Молотова —
председателя Совнаркома, сменившего Литвинова.

23 августа 1939 г. был подписан Пакт о ненападении между СССР
и Германией сроком на 10 лет.

К нему прилагались и секретные протоколы — о разделе сфер
влияния в Восточной Европе. Граница устанавливалась по рекам
Нарев, Висла, Сан, далее — по северу Литвы. В сферу влияния СССР
вошли и Финляндия, Бессарабия, Латвия, Эстония (территории, ра#
нее входившие в состав Российской империи).

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Англия и Франция
объявили войну Германии. Так началась вторая мировая война, закон#
чившаяся только 2 сентября 1945 г., унесшая жизни более 50 млн. чел.

Однако реальных военных действий на Западном фронте не было
(хотя 23 немецким дивизиям здесь противостояли 110 дивизий Анг#
лии и Франции). Этот период историки определили как «странную»
войну. Потери англичан до 1 янв. 1940 г. составили 3 чел.

17 сентября 1939 г. войска Красной Армии перешли польскую гра#
ницу, заняли Западную Белоруссию и Западную Украину (территории,
вошедшие в состав Польши по Рижскому договору 1921 г., — после вой#
ны с Польшей, на завершающем этапе гражданской войны). В нояб#
ре 1939 г. они были законодательно включены в состав Белорусской
ССР и Украинской ССР.

28 сентября 1939 г. был подписан новый договор между СССР
и Германией «О дружбе и границе» ( по нему в сферу влияния СССР
отходила Литва). «Дружба» с нацистской Германией стала полной
неожиданностью для граждан СССР.

Осенью 1939 г. СССР заключил с Латвией, Литвой и Эстонией
договоры о взаимопомощи, по которым в эти страны вводились час#
ти Красной Армии.

31 октября 1939 г. правительство СССР потребовало от Финляндии
перенести советско#финскую границу, которая проходила в 35 км от Ле#
нинграда (мощная линия укреплений — так называемая «линия Ман#
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нергейма»), на 30#35 км в глубь Карельского перешейка в обмен на
очень значительные  территориальные уступки на севере.

Финляндия отвергла эти предложения, но дала согласие на пере#
говоры; одновременно была объявлена в Финляндии всеобщая мо#
билизация.

30 ноября 1939 г. СССР, воспользовавшись пограничным инци#
дентом, начал военные действия против Финляндии. Советско#
финская война (в Финляндии ее называли «зимней») продолжалась
до 12 марта 1940 г. Она вызвала осуждение  мировой общественнос#
ти, исключение СССР из Лиги Наций (14 декабря 1939 г.).

Несмотря на подавляющее превосходство в воинах и технике
(у СССР — 960 тыс. чел., ок. 3 тыс. танков, более 3 тыс. самолетов;
у Финляндии — ок. 300 тыс. чел., 86 танков, ок. 500 самолетов), потери
Красной Армии были значительны (ок. 50–70 тыс. убитых, — по раз#
ным данным, более 150 тыс. раненых, обмороженных, пропавших
без вести). Сказалась неподготовленность Красной Армии к веде#
нию боевых действий при сильных снегопадах и морозах, прорыву
мощной оборонительной линии.

Только в конце февраля 1940 г. (получив подкрепление) Красная
Армия прорвала «линию Маннергейма», заняла Выборг. Правитель#
ство Финляндии запросило мира.

12 марта 1940 г. мирный договор был подписан в Москве. По его
условиям к СССР отошел весь Карельский перешеек с Выборгом;
Финляндия предоставляла на 30 лет Советскому Союзу военно#мор#
скую базу на полуострове Ханко.

Расстояние от Ленинграда до границы увеличилось до 150 км. Это
будет иметь значение во время Великой Отечественной войны —
блокады Ленинграда. Но война не могла не отразиться на отношени#
ях СССР и Финляндии. В июне 1941 г. Финляндия выступила против
СССР на стороне Германии.

К тому же ход советско#финской войны, ее итоги сильно поколе#
бали военный престиж Красной Армии, создали у Гитлера и его ге#
нералов иллюзию о ее небоеспособности.

Завершив свои военные приготовления, Гитлер в апреле 1940 г.
оккупировал Данию и Норвегию. 14 июня 1940 г. пал Париж,
22 июля капитулировала Франция, английские экспедиционные
войска были отброшены на британские острова. Гитлер начал не#
посредственную подготовку к войне с СССР. Есть данные, что напа#
дение Германии на СССР назначалось на 15 мая 1941 г. Но вторжение
Германии в Югославию и Грецию в апреле 1941 г. заставило Гитлера
перенести эту дату на 22 июня 1941 г.
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На фоне нарастания фашистской агрессии в Европе СССР пред#
принимает дальнейшие шаги по реализации «секретных протоколов».

В июне 1940 г. СССР потребовал от Румынии возвратить Бессарабию
(захваченную в 1918 г.) и передать Северную Буковину, населенную пре#
имущественно украинцами. Буковина и часть Бессарабии были включе#
ны в состав Украинской ССР, остальная часть Бессарабии вошла в со#
став Молдавской ССР; образованной 2 августа 1940 г.

Летом 1940 г. правительство СССР обвинило правительства Лат#
вии, Литвы и Эстонии в нарушении договоров о взаимопомощи, по#
требовало смены правительств, враждебно настроенных к СССР,
проведения досрочных выборов в парламенты. Избранные под кон#
тролем советских представителей сеймы Литвы и Латвии, Государ#
ственный Совет Эстонии обратились к Верховному Совету СССР
с просьбой о принятии этих стран в состав СССР.

Таким образом, в течение одного года население СССР увеличи#
лось на 23 млн. чел.; в состав Советского Союза были возвращены
почти все западные территории бывшей Российской империи (кро#
ме Польши и Финляндии).

Территории, отошедшие к СССР после войны с Финляндией, были
объединены с Карело#Финской АССР в Карело#Финскую союзную
республику. Таким образом, в 1940 г. в состав СССР входило 16 союз#
ных республик (так было до июля 1956 г., когда Верховный Совет
СССР принял Закон о преобразовании Карело#Финской ССР в Ка#
рельскую АССР в составе РСФСР).

В эти годы шло активное экономическое сотрудничество между СССР
и Германией. За 16 месяцев, вплоть до нападения Германии, СССР поста#
вил ей в обмен на техническое и военное снаряжение (часто устаревшее,
некомплектное) более 2 млн. т зерна, около 1 млн. т нефти, 100 тыс. т хлопка,
80 млн. куб. м древесины, тонны важнейшего стратегического сырья (меди,
никеля, олова, молибдена, кобальта, вольфрама).

Германия осуществляла и транзитные перевозки через территорию
СССР с использованием его железных дорог, портов, морских и реч#
ных путей. Это способствовало укреплению экономики Германии в пе#
риод ее интенсивной подготовки к войне против СССР.

В актив дипломатии СССР относят произошедший в марте 1941 г.
обмен нотами между СССР и Турцией — о соблюдении взаимного
нейтралитета.

Крупным же успехом советской дипломатии стало подписание
13 апреля 1941 г. Договора о ненападении с Японией, что несколько
ослабило напряженность на дальневосточных границах СССР.



181

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия, вероломно нарушив пакт о
ненападении, заключенный в 1939 г., без объявления войны напала на
Советский Союз. Для оправдания разбойничьего вторжения в СССР
нацисты пустили в ход легенду о «превентивной» войне, которую Гер#
мания якобы вынуждена была начать, чтобы «спасти» всю мировую
цивилизацию от смертельной опасности большевизма. На стороне
Германии выступили Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия. Войну
объявило и фашистское правительство Словакии. Активную помощь
гитлеровцам оказала франкистская Испания, пославшая на советско#
германский фронт «голубую дивизию».

В общей сложности армия агрессора насчитывала около 5 млн.
человек, сведенных в 190 дивизий. План «Барбаросса», план блицк#
рига, утвержденный 18 декабря 1940 г., основывался на согласован#
ных действиях четырех армейских групп. Финляндская группиров#
ка была нацелена на Мурманск, Беломорье и Ладогу. Задачей груп#
пы «Север» было взятие Ленинграда. Наиболее мощная группа
«Центр» наступала непосредственно на Москву.

Задачей группы «Юг» была оккупация Украины. Дислоцирован#
ные в западных военных округах части Красной Армии значительно
уступали по численности, были гораздо хуже подготовлены и осна#
щены. Среди причин поражения Красной Армии в начале войны
можно назвать следующие:

1. Германия имела временный военный и экономический перевес
над СССР. Она сосредоточила у границы СССР плотные группировки
полностью отмобилизованной армии, обладавшей большой ударной
силой, располагала экономическими и военными ресурсами двенадца#
ти оккупированных стран и государств#сателлитов. В отличие от гер#
манской экономики, давно переведенной на военные рельсы, советс#
кая экономика была подчинена целям мирного строительства. Лишь
незадолго до войны началось производство новой военной техники, но
она только стала поступать на вооружение войск.

2. Необоснованные репрессии в 1937#1938 гг. привели к гибели
многих высших и средних военачальников, что ослабило руководя#
щее звено армии и флота.

3. К моменту нападения Германии на СССР работы по укрепле#
нию новой государственной границы не были завершены. Решение
о мобилизации в армию военнообязанных  из запаса не было приня#
то. Директива о приведении в полную боевую готовность войск была
передана пограничным военным округам лишь за несколько часов
до нападения Германии.
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4. В соответствии с советской военной доктриной войска готови#
лись к тому, чтобы бить противника на его территории, преимуще#
ственно малой кровью. На деле им пришлось отступать и вести тя#
желые оборонительные бои на своей территории. Со стороны СССР
война носила справедливый, освободительный характер.

Для организации отпора врагу руководство страны приняло ряд
мер: на территории 14 военных округов была объявлена мобилизация
военнообязанных 1905#1918 гг. рождения; во всех пограничных райо#
нах в ряде центральных областей вводилось военное положение;
23 июня была создана ставка Главного (позднее — Верховного) Ко#
мандования, 30 июля образован Государственный комитет обороны,
сосредоточивший всю полноту власти. В него вошли: И.В. Сталин (пред#
седатель), В.М. Молотов (зам. председателя), Л.П. Берия, К.Е. Вороши#
лов, Г.М. Маленков. По инициативе москвичей и ленинградцев нача#
лось формирование народного ополчения. 29 июня Совнарком и ЦК
ВКП(б) приняли директиву партийным и советским организациям при#
фронтовых областей, в которой говорилось о необходимости мобили#
зации всех сил, ресурсов на разгром врага, перевода всей работы на
военный лад, организации всесторонней помощи фронту, разверты#
вания партизанской войны.

Первый период Великой Отечественной войны — 22 июня

1941 г. — 18 ноября 1942 г.

В результате упорных боев под Ленинградом, Смоленском, Киевом,
на других участках фронта (важное стратегическое значение имела, в
частности, 73#дневная оборона Одессы) продвижение немецких войск
было приостановлено. Это дало возможность советскому руководству
принять дополнительные меры по защите Москвы.

Стремясь добиться решающего успеха до начала зимы, фашистс#
кое командование осенью 1941 г. возобновило наступление на цент#
ральном направлении с целью захвата Москвы.

30 сентября началась грандиозная Московская битва, продолжав0

шаяся до 20 апреля 1942 г. Немецкие войска находились в 25–30 км
от Москвы, но дальше продвинуться они не смогли. 5#6 декабря 1941 г.
войска Калининского, Западного, правого крыла Юго#Западного
фронтов перешли в контрнаступление. Противник был отброшен от
Москвы на 100–250 км, а на некоторых участках фронта — до 400 км.
План «молниеносной войны», таким образом, был сорван. На полях
Подмосковья германская армия потерпела первое крупное пораже#
ние во второй мировой войне.



183

Однако при разработке плана весенне#летней кампании 1942 г. выс#
шее советское руководство допустило крупные просчеты: неправильно
было определено направление главного удара противника. Его ожида#
ли на центральном участке фронта, тогда как основная цель немцев
состояла в том, чтобы захватить плодородные земли Дона, Кубани, Ниж#
ней Волги, нефтяные районы Кавказа, уничтожить советский Черно#
морский флот; вместо активной стратегической обороны по настоянию
Сталина решили провести ряд частных наступательных операций, ко#
торые привели к крупным неудачам.

Прорвав оборону советских войск, гитлеровцы захватили Донбасс,
овладели Ростовом, форсировали Дон. С 17 июля 1942 г. началась Ста0

линградская битва, а с 25 июля — битва за Кавказ. 28 июля нарком обо#
роны (с 19 июля 1941 г. эту должность занимал сам Сталин) подписал
приказ № 227, известный под названием: «Ни шагу назад».

23 августа немцы прорвались к Волге севернее Сталинграда.
С 13 сентября бои шли непосредственно в городе. Они продолжа#
лись 2 месяца. Советские воины сумели выстоять. В середине нояб#
ря немцы перешли к обороне. Начался второй период Великой Оте0

чественной войны (19 ноября 1942 г. — конец 1943 г.).

19 ноября 1942 г. началось, а 23 ноября закончилось окружение не#
мецко#фашистских войск. В кольце оказались 22 дивизии противника.
2 февраля 1943 г. группировка была ликвидирована. Сталинградская бит#
ва закончилась. Победа на Волге положила начало коренному перелому в
Великой Отечественной и во всей второй мировой войне.

Победа на Курской дуге (Курско#Орловская операция длилась с
5 июля по 5 августа) и успешное летнее наступление завершили ко#
ренной перелом в ходе войны.

Под коренным переломом следует понимать:

1. Перелом в военных действиях на советско#германском фронте.
Стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Крас#
ной Армии. В конце сентября советские войска вышли к Днепру и с
ходу его форсировали. 6 ноября 1943 г. был освобожден Киев.

2. Перелом в экономике страны. Перестройка советской экономики
на военный лад полностью завершилась к концу 1942 г. В конце 1942 г.
СССР значительно опередил Германию по выпуску боевой техники не
только по количеству, но и в качественном отношении. Так, танк Т#34
превосходил немецкий «Тигр», а аналога штурмовика Ил#2  герман#
ской промышленности вообще не удалось создать.

3. Перелом произошел и в международных отношениях. После
разгрома немецко#фашистских войск под Сталинградом усилилось
движение сопротивления в оккупированных Германией странах.
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Начался распад фашистского блока. В 1943 г. из войны была выведе#
на Италия. Красная Армия доказала, что она одна в состоянии унич#
тожить немецкую военную машину. Это заставило руководителей
Великобритании и США принять на конференции в Квебеке (Кана#
да) в августе 1943 г. решение об организации высадки союзников во
Франции 1 мая 1944 г. Однако этого не произошло.

С 1944 г. начинается и 9 мая 1945 г. заканчивается третий этап

войны, завершающий.

Крупнейшими военно#стратегическими операциями стали:
— окончательное снятие 900#дневной блокады Ленинграда в ян#

варе 1944 г.;
— Корсунь#Шевченковская операция. Освобождение Правобе#

режной Украины;
— летом 1944 г. в результате операции «Багратион» была разгром#

лена одна из сильнейших группировок противника «Центр», освобож#
дена Белоруссия, начато освобождение Прибалтики (осень 1944 г.)
и Польши (начало 1945 г.);

— в ходе Ясско#Кишиневской операции был освобожен Кишинев.
В 1944 г. вся территория СССР была освобождена от гитлеровс#

кой оккупации. Советская Армия начала освобождать Восточную
Европу. Советские войска освободили Румынию, Болгарию, Венгрию,
Словакию.

Дипломатия СССР в годы Великой Отечественной войны. Обра0

зование антифашистской коалиции.

12 июля 1941 г. в Москве по предложению СССР было подписано
соглашение с Англией о совместных действиях в войне против Гер#
мании. Уже в августе 1941 г. войска СССР и Англии были введены в
Иран. Тем самым было предотвращено использование Германией
территории Ирана для вторжения в СССР с юга, обеспечена морс#
кая и железнодорожная связь СССР и Великобритании через Иран и
Персидский  залив.

Летом — осенью 1941 г. были подписаны Договоры о сотрудни#
честве Советского правительства с правительством Польши и Че#
хословакии (находящимися в эмиграции); правительство СССР
признало национальный комитет «Свободная Франция»; подписа#
но соглашение СССР с Югославией о совместной борьбе против
Германии.

2 августа 1941 г. об экономическом содействии СССР в его борьбе
с фашистской агрессией заявило правительство США.
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1 января 1942 г. представители 26 стран подписали в Вашингтоне
Декларацию о совместных действиях, в борьбе против агрессоров.
Так была создана антифашистская коалиция. К лету 1942 г. в нее вхо#
дило уже 28 стран.

Крепли союзнические отношения между главными участниками
коалиции — СССР, Англией и США.

26 мая 1942 г. в Лондоне был подписан Договор между СССР и
Великобританией «О союзе в войне против гитлеровской Германии
и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи
после войны сроком на 20 лет».

11 июня 1942 г. в Вашингтоне было подписано советско#амери#
канское соглашение о поставках в СССР американских вооружений
и материалов по ленд#лизу («Акт содействия обороне США» — пре#
зидент США имел право предоставить союзникам взаймы или в арен#
ду вооружение, военную технику, промышленное оборудование,
сырье, продовольствие, если это было в интересах национальной
безопасности США; ранее помощь на подобных условиях была пре#
доставлена США Великобритании).

По данным СССР, поставки по ленд#лизу составили 4% всей совет#
ской военной продукции; по данным США — 10–12%. Очень много
было поставлено автомобилей (около 500 тыс.), продовольствия.

Но решение главного вопроса, который ставило правительство СССР
с 1941 г., — об открытии второго фронта в Западной Европе — отклады#
валось.

Успешные действия Красной Армии в 1943 г., победа в битве на
Курской дуге, завершившей коренной перелом в ходе Великой Оте#
чественной войны, облегчили действия союзников.

28 ноября — 1 декабря 1943 г. состоялась первая конференция
руководителей трех союзных держав («большой тройки») — И.В. Ста#
лина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля — в Тегеране.

Была подписана договоренность уже между тремя руководителя#
ми об открытии второго фронта в Западной Европе — высадке войск
Англии и США в Северной и Южной Франции — не позднее мая
1944 г. В реальности второй фронт в Европе был открыт только 6 июня
1944 г., после высадки англо#американских войск в Нормандии, на
севере Франции.

Признавалась необходимость тесного сотрудничества после вой#
ны, а также создание международной Организации Объединенных
Наций (ООН). Главы государств СССР, США и Англии приняли «Дек#
ларацию об Иране» (сохранение полной независимости и террито#
риальной неприкосновенности Ирана).
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Обсуждались вопросы послевоенного устройства Германии, уча#
стия СССР в войне против Японии после капитуляции Германии, об
ответственности фашистов за совершенные преступления.

В целом конференция способствовала укреплению антифашист#
ской коалиции. Укреплялось боевое сотрудничество СССР с Польшей
и Чехословакией (на территории СССР были сформированы чехос#
ловацкая бригада и 1#я польская дивизия им. Т. Костюшко, сражав#
шаяся вместе с Красной Армией против немецких захватчиков),
с Францией (на советско#германском фронте сражался «французс#
кий» истребительный авиаполк «Нормандия#Неман»).

В феврале 1945 г. в Ялте состоялась вторая встреча глав правительств
СССР, США и Великобритании (Крымская конференция «большой трой#
ки»). Достигнута договоренность о совместных военных действиях про#
тив Германии до ее безоговорочной капитуляции.

Союзники утвердили соглашение о временном разделе Германии
и Берлина на зоны оккупации; разоружении и роспуске вооруженных
сил Германии, ликвидации ее генерального штаба, демонтаже или взя#
тии под контроль военной промышленности Германии»; роспуске
фашистской  партии, наказании военных преступников. Германию
обязали возместить в натуре ущерб, причиненный ею в ходе войны
союзным нациям (демонтаж промышленного оборудования, заводов;
сырье; использование труда военнопленных).

В «Декларации об освобожденной Европе» союзники заявили
о готовности помочь народам освобожденной Европы «создать де#
мократические учреждения по их выбору», уничтожить следы фа#
шизма, создать условия внутреннего мира, оказать помощь нуждаю#
щимся народам.

В целях укрепления послевоенного мира было принято решение
о создании ООН. Для принятия ее Устава было запланировано со#
звать 25 апреля 1945 г. конференцию в Сан#Франциско.

На конференции была достигнута договоренность о том, что СССР
вступит в войну против Японии через 2–3 месяца после разгрома
гитлеровской Германии.

С 16 апреля по 2 мая 1945 г. проведена Берлинская операция.

8 мая Германия капитулировала. 9 мая советские войска освободи0

ли Прагу. Великая Отечественная война закончилась.

С 17 июля по 2 августа 1945 г. в Потсдаме (под Берлином) состоя#
лась третья конференция глав государств союзных держав (И.В. Ста#
лин, новый президент США Г. Трумэн,  У. Черчилль — его сменил
новый премьер#министр Англии, лейборист К. Эттли).
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Конференция окончательно согласовала систему четырехсторон#
ней оккупации Германии. Верховную власть в Германии должен был
осуществлять Контрольный Совет (в составе главнокомандующих ок#
купационными войсками СССР, США, Англии и Франции). Было при#
нято решение о полном разоружении и демилитаризации Германии,
ликвидации военной промышленности, роспуске нацистской партии
и всех фашистских организаций, запрете фашистской пропаганды.
Военно#морской и торговый флот Германии был разделен между
СССР, США и Великобританией; основная часть подводного флота (по
предложению Англии) затоплена.

Было решено предать главных военных преступников суду
Международного военного Трибунала (он заседал в Нюрнберге
с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г.).

Конференция в Потсдаме установила новую польско#германскую
границу — по рекам Одер и Нейсе;  часть Восточной Пруссии с г. Ке#
нигсбергом (с 1946 г. — Калининград) была передана СССР. Немецкое
население из этих районов, а также из Венгрии и Чехословакии по ре#
шению конференции подлежало переселению в Германию.

Конференция учредила специальный орган — Совет министров
иностранных дел (СМИД) пяти держав — СССР, США, Англии, Фран#
ции и Китая — для подготовки проектов мирного договора с Герма#
нией и ее союзниками.

Таким образом, впервые в истории открывались реальные воз#
можности для мирного развития в Европе.

8 августа 1945 г. СССР объявил Японии войну. Война на Дальнем
Востоке продолжалась 24 дня. 2 сентября 1945 г. Япония капитули0

ровала. К СССР отошли южная часть Сахалина и острова Курильс#
кой гряды.

В войне с Японией американцы впервые применили атомное ору#
жие. Сбросили 6 и 9 августа атомные бомбы на города Хиросиму и
Нагасаки.

Итоги. Во второй мировой войне участвовало 61 государство
с населением 1,7 млрд. человек. В вооруженных силах воюющих го#
сударств насчитывалось более 110 млн. человек.

Решающим фронтом был советско#германский фронт. Советские
войска уничтожили более 600 дивизий фашистской Германии и ее со#
юзников. США и Англия разбили не более 176 дивизий. СССР потерял
убитыми около 27 млн. человек. Материальный ущерб СССР от вой#
ны составил более 2,5 трлн. рублей в довоенных ценах.
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Победа Советского Союза в войне была обусловлена следующи#
ми факторами. В экстремальных условиях войны советская эконо#
мика смогла быстрее перестроиться на военный лад, наладить вы#
пуск вооружения.

Коммунистическая партия была организатором по мобилизации
всех средств на разгром врага, проявила великолепные организатор#
ские способности. Война для СССР носила справедливый характер.
Это способствовало подъему патриотизма. Определенная помощь
была оказана союзниками по антигитлеровской коалиции.

За годы войны выросло военное искусство как высшего руковод#
ства армии (Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссов#
ский и др.), так среднего и младшего офицерского состава.

Однако цена победы была очень дорогой.

СССР в послевоенный период (1945–1953)

1. Геополитические последствия второй мировой войны. Распад
мира на противоборствующие военно#политические блоки. «Холод#
ная война».

2. Особенности экономического и политического развития СССР
в послевоенные годы.

1. Геополитическая ситуация в мире после окончания второй миро#
вой войны изменилась коренным образом. В первой половине XX века
было 7 великих держав (Англия, Франция, США, Германия, СССР, Ита#
лия и Япония); развитие международных отношений определили вер#
сальско#вашингтонская система (закрепившая итоги первой мировой
войны) и «большевистская революция» в СССР. В результате пораже#
ния Германии и ее союзников — Японии и Италии — геополитическая
структура мира приобрела новые центры влияния, мир становится все
более биполярным (двухполюсным). В расстановке сил Запад — Восток
главная роль стала принадлежать США и Советскому Союзу. США
и СССР получили статус «сверхдержав», в наибольшей степени рас#
ширивших свое влияние в результате войны. СССР доминировал в Во#
сточной Европе, США — в Западной.

СССР не только вышел из международной изоляции, но и приоб#
рел статус ведущей мировой державы. В общественном сознании на
СССР работал «эффект Сталинграда», его армия по численности за#
нимала первое место в мире. Позиции СССР укреплял  приход к вла#
сти коммунистов в 11 странах Восточной, Центральной и Южной
Европы (Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехос#
ловакия, Югославия) и Азии (Северный Вьетнам, Северная Корея,
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Китай) с населением более 700 млн. чел. В странах Восточной Европы
выделяют этап народно#демократических революций 1944#1946 гг.,
а затем — переход от «народной демократии к социализму», точ#
нее — к административно#командной, «сталинской» модели —
1947#1948–1989 гг.

Позиции СССР усиливало и мощное национально#освободитель#
ное движение, освобождение народов бывших колоний и полуколо#
ний. В 1946 г. США признали суверенным государством Филиппины.
В 1947 г. была провозглашена независимость Индии и Пакистана,
в 1948 г. — Цейлона (Шри Ланки) и Бирмы, в 1949 г. — Лаоса и Индо#
незии. Вслед за народами Азии на борьбу поднялся и африканский
континент. В 50–60#е годы на политической  карте мира появилось
более 25 новых государств. В 60#70#е годы политическую самостоя#
тельность получили страны Тропической Африки. В середине 70#х
годов рухнула португальская колониальная империя — последняя на
Земле (свободными стали Ангола и Мозамбик). Крушение колониаль#
ных устоев рассматривалось в СССР как одно из проявлений «общего
кризиса капитализма». Немаловажную роль играло и усиление пози#
ций коммунистов в западных странах. В ряде государств (Австрия,
Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Финлян#
дия, Франция) коммунисты в конце войны и в первые послевоенные
годы входили в состав правительств.

Позиции США укрепляла возросшая экономическая мощь — чрез#
вычайно благоприятное положение в ходе войны, когда США высту#
пили в роли поставщика военных материалов, продовольствия, про#
мышленных товаров для союзников; громадное усиление роли США
в мировой экономике (1948 г. — 58% промышленной продукции за#
падного мира вместо 41% в 1937 г.), сосредоточение в США 3/4 миро#
вого золотого запаса, массовое обновление основного капитала в
американской промышленности, устранение основных конкурентов
(экономика Франции была подорвана в результате фашистской аг#
рессии, объем промышленного производства составлял лишь 38% от
довоенного уровня; английское промышленное производство нахо#
дилось в застое, чему способствовал и распад Британской колони#
альной  империи; экономика Германии, Японии и Италии лежала в
руинах). США стали единственной страной, которая из второй миро#
вой войны вышла усилившейся и почти не пострадавшей (военные
потери — ок. 400 тыс. чел.).

Признанным центром в системе послевоенных международных
отношений стала Организация Объединенных Наций (ООН), создан#
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ная в апреле#июне 1945 г. на конференции в Сан#Франциско пред#
ставителями 50 стран (они считаются государствами#учредителями).
День вступления в силу Устава ООН — 24 октября — стал Днем Объе#
диненных Наций. Но идея «глобального единства» оказалась недо#
статочно подкрепленной.

Реальностью послевоенных международных отношений стала «хо#
лодная война», глобальное противостояние США и СССР (Запад —
Восток). Термин «холодная война» вошел в оборот в 1947 г. Им стали
обозначать состояние политической, экономической, идеологичес#
кой и прочей конфронтации между государствами и системами, им#
перские амбиции «сверхдержав».

В декабре 1945 г. президент США Трумэн писал в обращении к кон#
грессу: «Мы должны признать, что победа, которую мы одержали, по#
ставила американский народ перед лицом постоянной и жгучей необ#
ходимости руководства миром, а чтобы выполнить эту задачу, мы долж#
ны иметь огромную военную силу и при помощи силы диктовать дру#
гим странам свои условия при решении международных вопросов».
Этим целям  были  подчинены разработанные в США доктрины «с пози#
ции силы», «сдерживания, отбрасывания коммунизма», «балансирова#
ния на грани войны». США заключили военные союзы с 42 из 64 госу#
дарств,  имевшихся тогда на политической карте мира.

В 1947 г. в США был разработан «план Маршалла» — экономичес#
кая помощь разоренной Европе. Целью плана являлось и дальнейшее
усиление влияния США в этом регионе. Кредиты предоставлялись на
условиях сохранения частной собственности, удаления из прави#
тельств коммунистов, строгого контроля со стороны США за разме#
щением кредитов и др. «План Маршалла» также предусматривал по#
мощь СССР и странам Восточной Европы. В июне 1947 г. в Париже
состоялась конференция по обсуждению «плана Маршалла». Пред#
ставительная делегация СССР во главе с В.М.Молотовым высказа#
лась за двустороннюю помощь без предварительных условий и конт#
роля. После отклонения этих требований, СССР, а затем  Польша, Че#
хословакия, Румыния, Венгрия, Албания и Финляндия заявили о сво#
ем отказе от участия в «плане Маршалла».

Многие историки именно июнем 1947 года датируют раскол
Европы: с одной стороны — «клиенты США», с другой — «сател#
литы СССР».

Венцом противостояния стал раскол мира на военно#политичес#
кие блоки. В 1947 г. США и государства Латинской Америки подпи#
сали Пакт Рио (Договор об обороне Западного полушария). Далее были
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оформлены и другие блоки: в 1949 г. — НАТО (Организация Севе#
ро#Атлантического договора); в 1954 г. — СЕАТО (Организация до#
говора Юго#Восточной Азии; прекратила существование в 1977 г.);
в 1955 г. — СЕНТО (Организация Центрального договора, распу#
щена в 1979 г.).

Параллельно шло оформление и восточного блока. В конце сентября
1947 г. представители 6 компартий Восточной Европы и двух самых вли#
ятельных западноевропейских компартий (Франции и Италии) созда#
ли на встрече в Польше Информационное бюро для обмена опытом и, в
случае необходимости, координации действий компартий. На Западе
создание Коминформбюро было воспринято как возрождение Комму#
нистического Интернационала (распущенного в 1943 г.). В 1949 г. был
основан Совет Экономической Взаимопомощи  (СЭВ) социалистичес#
ких стран; в 1955 г. создана Организация Варшавского Договора (поли#
тическое и военное сотрудничество).

«Холодная война» раскрутила спираль гонки вооружений, спо#
собствовала формированию структур военного противостояния в
США и СССР.

Произошло расчленение Германии. США, Франция и Англия дого#
ворились об экономическом, административном объединении своих
зон оккупации Германии. В мае 1949 г. была создана ФРГ. В советской
зоне оккупации 7 октября 1949 г. была образована ГДР (СССР передал
ей все гражданские полномочия). В марте#июне 1951 г. в Париже ве#
лись международные переговоры о заключении мирного договора с
Германией; после их неудачи страны НАТО приняли план перевоору#
жения Европы, в том числе ФРГ (1952 г.).

Острым вооруженным столкновением времен «холодной войны»
стал корейский конфликт, начавшийся в июне 1950 г. (пересечение
Северной Кореей 38#й параллели). В конфликте, с согласия ООН,
приняли участие войска США. КНДР помощь оказывали СССР, КНР,
другие социалистические страны. Массированные бомбардировки
США Северной Кореи (включая и напалмовые бомбы) привели к ро#
сту антиамериканских настроений в Азии. Только 27 июля 1953 г.
было подписано соглашение о перемирии.

Уроком корейского противостояния стало осознание политиками
обоих лагерей того, что «холодная война» легко может перерасти в
«горячую», третью мировую. Это закладывало предпосылки коррек#
тировок внешнеполитических доктрин.

Трудности экономического развития СССР в послевоенный пе#
риод определялись гигантскими масштабами разрушений (которых
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не имела ни одна страна ни в одной войне). Чрезвычайная государ#
ственная комиссия оценила ущерб в 2569 млрд. руб. Страна потеря#
ла 1/3 национального богатства. Но главная потеря — гибель почти
27 млн. чел. (причем наиболее дееспособной части населения — око#
ло 20 млн. чел. — 76% — мужчины 1901–1931 годов рождения). Уже
одно это создало на десятилетия вперед серьезные демографичес#
кие проблемы в государстве.

Восстановление экономики СССР после войны зависело от реше#
ния трех основных задач:

1) реконверсии — перевода военного производства на выпуск
мирной продукции;

2) собственно реконструкции — восстановления разрушений;
3) оздоровления финансового положения.
Перевод всего народного хозяйства СССР на мирные рельсы (про#

цесс очень сложный и болезненный) был в основном произведен в
течение одного года.

Большую роль в восстановлении разрушений сыграло то, что вос#
становление в освобожденных районах было начато еще в ходе вой#
ны. В 1942 г. первым был восстановлен Московский угольный бас#
сейн; всего к концу войны — 7,5 тыс. промышленных предприятий,
около 85 тыс. колхозов и т.д.

18 марта 1946 г. сессия Верховного Совета СССР приняла Закон о
пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства
(на 1946#1950 годы). Основная задача четвертой пятилетки определя#
лась так: «Восстановить пострадавшие районы страны, восстановить
довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем
превзойти этот уровень в значительных размерах».

Спорным в литературе стал вопрос об источниках восстановления
экономики СССР, прежде всего о роли внешних источников. По рас#
четам ученых, репарационные поставки (из Германии, Румынии, Вен#
грии, Финляндии) в годы четвертой пятилетки обеспечивали около 50%
поставок оборудования для  объектов капитального строительства
в промышленности (из Германии — оптика, радиотехника — заводы
«Телефункен», «Радио#Менде» и др.). Но большой отдачи от репара#
ционных поставок не было (основная их доля направлялась в ВПК,
а не на гражданские заводы; разрушенная инфраструктура — не
хватало даже складских помещений! — не позволяла сохранить уни#
кальные технологические линии).
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Репарации — возмещение побежденным государством ущерба

государству0победителю.

Успехи восстановления были достигнуты благодаря трудовому
героизму, усилиям и упорству советских людей (создан Фонд братс#
кой помощи народам СССР, пострадавшим от немецко#фашистской
оккупации; движения за скоростные методы труда, комплексную эко#
номию сырья и материалов и т.д.). Яркая страница эпохи — восста#
новление угольных шахт Донбасса. Была выкачана вода, объем кото#
рой составлял озеро площадью 70 кв. км и глубиной 10 м; восстанов#
лено 2500 км заваленных горных выработок (это туннель от Москвы
до Парижа).

По идеологическим соображениям, являясь лидером социали#
стического блока, СССР с 1950 г. снизил оставшуюся сумму репа#
раций, а затем полностью от них отказался, передал ГДР в соб#
ственность ряд предприятий, которые на основе решений Берлин#
ской конференции перешли к СССР в счет репараций. Репарации
со стороны Венгрии и Румынии составили символическую сумму
(1/25 ущерба, причиненного СССР этими странами).

Восстановление разрушенной промышленности, благодаря геро#
ическим усилиям народа, в основном завершилось в 1948 г.

После увольнения председателя Госплана Вознесенского (без суда
расстрелянного в 1949 г.) и его сотрудников наблюдался пересмотр от#
носительно сбалансированного плана четвертой пятилетки — приори#
тет, как и в 30#е годы, отдавался тяжелой промышленности, «крупным
объектам и отраслям» (ряд новостроек остался незавершенным).

Сложным оставалось развитие сельского хозяйства в СССР. Война
подорвала техническую базу деревни; сказалась и засуха 1946 г. (по раз#
мерам пораженной территории превзошла засуху 1921 г.). Кроме того,
сократилась численность сельского населения — около 8 млн. чел., в ос#
новном молодежь, в 1946–1953 гг. переселились в города.

В целом четвертый пятилетний план по сельскому хозяйству вы#
полнен не был (так, валовой сбор зерна намечалось довести в 1950 г.
до 127 млн. т, в действительности он составил 81,2 млн. т и т.д.).

Стабилизации финансовой системы в СССР способствовали де#
нежная реформа декабря 1947 г. (обмен старых денег на новые в
соотношении 10:1) и отмена карточной системы в 1947 г. (пресса от#
мечала, что СССР оказался первой в Европе страной, отменившей
карточную систему). Уровень потребления довоенного 1940 г. был
достигнут в 1951 г.
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Большое значение для укрепления безопасности СССР имело созда#
ние и испытание атомной (в 1949 г.), а затем и водородной (в 1953 г.) бомб.
Была ликвидирована монополия США на атомное оружие.

Какие явления наблюдались в политической жизни СССР в пос#
левоенные годы?

Произошло воссоздание гражданских и военных званий, упразд#
ненных после Октября. В 1946 г. народные комиссариаты были пре#
образованы в министерства; СНК — в Совет Министров СССР;
Рабоче#Крестьянская Красная Армия (РККА) была переименована
в Советские Вооруженные Силы. Большевистская партия с 1952 г.
стала называться КПСС.

Историки считают, что именно в послевоенные годы «культ лично#
сти» Сталина достиг своего апогея. Полностью игнорировались руко#
водящие органы самой партии: 13 с половиной лет не созывались съез#
ды (с марта 1939 г. по октябрь 1952 г.), более 5 лет — пленумы ЦК и т.д.

Политическая жизнь в СССР характеризовалась идеологическим
ужесточением, преследовавшим восстановление контроля над об#
ществом, ослабленным в годы войны.

Это — и обращение с репатриированными, военнопленными
(только 20% из 2 млн. 270 тыс. получили разрешение вернуться до#
мой; остальные были или отправлены в лагеря, или приговорены к
ссылке минимум на 5 лет).

Это — и кампании против творческих работников, попытки пре#
сечь любое интеллектуальное  инакомыслие  (в 1946 г. обвинение
журналов «Ленинград» и «Звезда» в проведении «чуждых идеоло#
гий» — после публикации произведений поэтессы А. Ахматовой и
сатирика М. Зощенко; последние исключены из Союза писателей
СССР; в том же 1946 г. новое постановление ЦК ВКП(б) подвергло
критике «безыдейные» фильмы «Адмирал Нахимов» Пудовкина, вто#
рую серию «Ивана Грозного» С. Эйзенштейна и др.).

Ряд наук (кибернетика, волновая механика, психоанализ и др.) были
осуждены как «буржуазные»; генетика, квантовая механика, теория
вероятности — запрещены. Серьезный ущерб науке нанесли псевдо#
ученые типа Т. Лысенко (президент ВАСХНИЛ). Преследования ге#
нетиков и биологов, начавшиеся еще до войны, возобновились
в 1947–1948 гг. (изгнание из академии, вузов сотен ученых).

К концу 1945–1946 гг. многие видные военачальники — герои
Великой Отечественной войны — получили назначение в отдален#
ные районы страны. Г.К. Жуков был назначен командующим Одес#
ским военным округом, затем переведен на Урал.
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Возобновились «чистки» в партии, организация политических про#
цессов («Ленинградское дело» в 1948 г., стоившее жизни нескольким
сотням политработников Ленинграда и сотрудников Госплана;
в 1951–1952 гг. смещено все руководство Грузии; «дело врачей»
в 1953 г. — прекращено после смерти Сталина 5 марта 1953 г.).

Противостояние народа, несущего на себе все тяготы послевоен#
ной жизни, и высших эшелонов власти продолжалось.

СССР в середение 500х  — начале 600х годов.

5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. Закончилась целая эпоха в жиз#
ни страны. Необходимы были радикальные перемены.

Сразу же после смерти Сталина началась борьба за власть в выс#
ших партийных органах.

К марту 1953 г. в руководстве страны сложилось два политичес#
ких направления: линию на сохранение сталинского курса без прин#
ципиальных корректировок отстаивали В. Молотов, Л. Каганович,
Н. Булганин, К. Ворошилов; линию на реформирование тоталитар#
ной системы, смягчение политического режима — как ни парадок#
сально — Л. Берия, Г. Маленков, Н. Хрущев.

После смерти Сталина Г. Маленков был назначен Председателем
Совета Министров СССР. Его первыми замами стали Берия (назна#
ченный также министром внутренних дел), Молотов, Булганин, Ка#
ганович. Хрущев сохранил пост секретаря ЦК.

На страницах печати начинается критика культа личности Ста#
лина. 27 марта 1953 г. был принят Указ об амнистии, по которому
освобождению подлежали 1 184 264 человека, среди них и полити#
ческие заключенные. Были сняты паспортные ограничения для про#
живания амнистированных в 340 городах страны. 18 апреля 1953 г.
было прекращено сфальсифицированное «дело врачей».

Одновременно была сделана попытка повлиять на развитие хо#
зяйственного комплекса страны.

Реальная власть в эти первые месяцы после смерти Сталина со#
средоточилась в руках Л. Берии, за которым прочно утвердилась роль
палача. Боязнь Берии, его заносчивость, нетерпимость к инакомыс#
лию, его стремление единолично влиять на ход событий предопреде#
лили закат его карьеры.

Заговор против Берии организовал и возглавил Хрущев. 26 июня
1953 г. Берия был арестован. А в декабре 1953 г. осужден и расстре#
лян как «враг коммунистической партии и советского народа». Па#
дение Берии более всего усилило позиции Хрущева. В сентябре 1953 г.
Н.С. Хрущев стал первым секретарем ЦК КПСС. В феврале 1955 г.
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в связи с пересмотром «ленинградского дела» с поста Председателя
Совета Министров был освобожден Г. Маленков. На этот пост был
назначен Н. Булганин. Начался период, который вошел в историю
под названием «оттепели». С марта 1958 г. Н.С. Хрущев стал Предсе#
дателем Совмина СССР.

В экономической сфере был взят курс на социальную переориен#
тацию экономики. Предлагалось изменить инвестиционную поли#
тику в направлении легкой, пищевой промышленности, сельского
хозяйства, зерновой проблемы; привлечь к производству товаров для
народа предприятия тяжелой промышленности.

В сентябре 1953 г. прошел Пленум ЦК КПСС по сельскому хозяй#
ству. Деревня могла подняться только с помощью полновесного ма#
териального стимула. Поэтому на Пленуме были определены следу#
ющие меры по развитию сельского хозяйства: снижение сельхозна#
логов, увеличение размеров приусадебных участков, повышение за#
готовительных цен на сельхозпродукцию.

Однако в решениях 1953 г. по сельскому хозяйству было и весь#
ма серьезное упущение: они, по существу обошли зерновую про#
блему. Выход из положения виделся в распашке больших земель#
ных площадей.

В 1954 г. началось освоение целинных и залежных земель на восто#
ке страны (Сибирь, Казахстан). В оборот было введено 42 млн. га паш#
ни, где выращивали к концу десятилетия до 40% всех зерновых.

В июле 1955 г. прошел Пленум ЦК КПСС, посвященный пробле#
мам развития промышленности.  Главная линия в развитии промыш#
ленности была обозначена как повышение технического уровня про#
изводства на базе электрификации, механизации, автоматизации.

В 1956 г. на XX съезде партии впервые в план пятилетки был вклю#
чен специальный раздел, посвященный научно#техническому про#
грессу.

В 1954 г. в стране были построена первая АЭС. Появилась новая
отрасль — нефтехимия — шаг к созданию безотходного производ#
ства, был освоен выпуск искусственных материалов с заданными
свойствами; созданы атомный ледокол, реактивные самолеты; пре#
кратился выпуск паровозов и расширились масштабы электрифи#
кации железных дорог. В Москве построили первый завод#автомат
по производству шарикоподшипников.

О возвросшем экономическом, технологическом и научном по#
тенциале страны наглядно свидетельствовало начавшееся в тот пе#
риод освоение Советским Союзом космического пространства.
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1957 г. — запущен первый искусственный спутник Земли.
1961 г. — первый в мире космический корабль с человеком

на борту.
Интенсификация стимулировала реформу управления. В 1957 г. были

упразднены отраслевые министерства и созданы территориальные со#
веты народного хозяйства — совнархозы; в 1958 г. были ликвидированы
МТС, а техника была продана колхозам. Предполагалось, что эти меры
разовьют инициативу на местах, укрепят материальную базу колхозов и
ликвидируют двоевластие в деревне (колхозов и МТС).

Эти меры способствовали укреплению сельского хозяйства. Эко#
номика села стала набирать силу. Прирост сельскохозяйственной
продукции за 1953#1958 гг. составил 34%.

Однако с конца 500х годов экономические стимулы как рычаг

развития настойчиво вытеснялись административным принужде0

нием, что было привычно для управленческого аппарата.

На рубеже 50–60#х годов началось массовое преобразование колхо#
зов в совхозы, ликвидация малых деревень, полное огосударствление
промысловой кооперации; в начале 60#х годов пошла новая волна при#
теснений на личные подсобные хозяйства, что привело к резкому сокра#
щению производства картофеля, мяса, овощей. С 1959 г. началась куку#
рузная эпопея. Но чуда в сельском хозяйстве не произошло.

1962 г. — разделение партийных комитетов всех уровней на про#
мышленные и сельскохозяйственные, что привело к неразберихе,
путанице, росту бюрократического аппарата, усилению некомпетен#
тного вмешательства партийных органов в решение производствен#
ных вопросов.

Все эти непродуманные преобразования привели к тому, что тем#
пы экономического развития страны катились вниз. Плановые за#
дания систематически срывались. В середине 50#х годов был раз#
работан ряд мер, направленных на улучшение жизни населения
(регулярно повышалась зарплата, прекратился выпуск обязатель#
ных облигаций госзаймов, был принят закон о пенсиях для рабочих
и служащих, отменена плата за обучение, шло массовое строитель#
ство жилья). Однако на рубеже 50#60#х годов явственно обозначи#
лась попытка правительства поправить положение дел в экономи#
ке за счет трудящихся. В 1962 г. правительство приняло решение
стимулировать животноводство повышением в полтора раза цен на
мясо. Новые цены не увеличили количество мяса, но вызвали вос#
стания в городах. Самое крупное в г. Новочеркасске было подавле#
но силой оружия.
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В 1963 г. возникли перебои не только с мясом, молоком, маслом, но
и с хлебом. Ширились антиправительственные выступления. Тогда
было решено выйти из кризиса с помощью закупки американского
зерна. Эта временная мера стала органической частью государствен#
ной политики вплоть до конца СССР.

Золотые запасы Советского Союза использовались для поддер0

жки американских фермеров, в то время как хозяйства собствен0

ных крестьян подвергались разорению.

Так же непоследовательно, как в экономике, «оттепель» проходи#
ла и в политической жизни страны.

Важнейшим событием общственно0политической жизни

был XX съезд КПСС (февраль 1956 г.). На закрытом заседании
Н.С. Хрущев сделал доклад «О культе личности и его последствиях».
Факты, приведенные в нем, были настолько страшны, что в СССР док#
лад не публиковался до 1989 г. По итогам доклада было принято поста#
новление, которое носило весьма умеренный характер.

Все сводилось к «деформации» социализма из#за особенностей
послереволюционной ситуации и личных качеств И.В. Сталина. По#
становление старательно обходило социальные корни явления, оп#
ределенного как «культ личности», его органическую связь с тотали#
тарно#бюрократической природой общественной системы. И все же
сам факт публичного обсуждения творившихся в стране беззаконий
и прямых преступлений высших должностных лиц положил начало
кардинальным  переменам в общественном сознании, его нравствен#
ному очищению, дал мощный толчок работе научной и художествен#
ной интеллигенции.

Общественный подъем сопровождался рождением новых твор#
ческих направлений в искусстве. Возросла тяга людей к поэзии, ли#
тературе. Возникли новые журналы: «Юность», «Москва», «Наш со#
временник», вновь начала выходить «Молодая гвардия». Особая роль
в литературно#общественной жизни конца 50 — 60#х годов принад#
лежала журналу «Новый мир» (главный редактор А.Т. Твардовский),
который объединил вокруг себя многих талантливых писателей, кри#
тиков, публицистов. Литературные судьбы ряда крупных мастеров
художественного слова начинались на страницах этого издания.
«Новый мир» открыл читателям А.И. Солженицына (повесть «Один
день Ивана Денисовича», рассказы).

В 1956–1957 гг. были сняты политические обвинения с репрес#
сированных народов и восстановлена их государственность (кроме
немцев Поволжья и крымских татар).
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В то же время немалую роль в судьбе науки, особенно искусства,
продолжали играть пристрастия и произвол высших партийных ру#
ководителей и прежде всего самого Н.С. Хрущева.

Хрущев подвергал грубой, порой уничтожающей критике поэтов,
художников, скульпторов, творчества которых он просто не пони#
мал. В 1961 г. была принята новая Программа КПСС, провозгласив#
шая построение коммунистического общества уже к 1980 г. Намеча#
лось выйти на первое место в мире по производительности труда и
выпуску продукции на душу населения, уровню жизни народа, пре#
образовать социалистическую государственность в общенародное
коммунистическое самоуправление, воспитать нового человека, гар#
монически развитого. На практике же последовательно проводилось
в жизнь лишь положение о «возрастании руководящей роли КПСС»
как ядра политической системы.

Реформаторский курс, проводимый хрущевской администраци#
ей внутри страны, нашел свое отражение и во внешней политике. Ее
новая концепция была сформулирована на XX съезде КПСС. Она
включала в себя два принципа:

1) принцип мирного сосуществования государств с различным
общественным строем;

2) признание многовариантности путей построения социализма
(что означало отказ от жесткого диктата в отношении социалисти#
ческих стран).

В 1955 г. по инициативе Советского правительства были нормализо#
ваны отношения с Югославией. В этом же году была создана военно#
политическая организация соцстран — Организация Варшавского До#
говора (ОВД). В 1956 г. силами стран, участниц Варшавского Договора,
был подавлен антикоммунистический мятеж в Венгрии.

Из#за резкого недовольства критикой «культа личности» Сталина
значительно осложнились отношения с Китаем и Албанией. В серь#
езный кризис вылились события 1961 г. в ГДР, когда была возведена
«берлинская стена». Эта акция привела к усилению противостояния
в центре Европы.

Говоря о международных отношениях тех лет, нужно особо оста#
новиться на отношениях между СССР и США. Здесь мы тоже наблю#
даем короткий период «оттепели». В 1958 г. начались переговоры
между СССР, США и Англией о запрещении ядерных испытаний,
которые завершились подписанием в 1963 г. договора о запрещении
ядерных испытаний в атмосфере, в космосе и под водой. В 1959 г. по
приглашению президента США состоялся первый визит руководителя
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Советского правительства и партии в США. Но визит советского лиде#
ра в США не получил своего продолжения. В обеих странах были силы,
не заинтересованные в укреплении отношений между СССР и США.
Ни в США, ни на Западе в целом не собирались отказываться от «холод#
ной войны», эти страны продолжали наращивать и совершенствовать
вооружение. В этих условиях и СССР стал энергично развертывать но#
вые военные программы.

Наибольшей остроты международная ситуация достигла в период
Карибского кризиса 1962 г., когда размещение советских ядерных ра#
кет на Кубе вызвало резкую ответную реакцию Соединенных Штатов,
едва не обернувшуюся глобальной ядерной катастрофой. Телефонные
переговоры на высшем уровне между Н.С. Хрущевым и президентом
США Дж. Кеннеди привели к ликвидации кризиса.

В начале 60#х годов все сильнее проявляется недовольство в об#
ществе политикой Н.С. Хрущева.

Это помогло партийно#государственной номенклатуре без ка#
ких#либо общественных потрясений избавиться от беспокойного
лидера. В октябре 1964 г. Н.С. Хрущев был обвинен в «волюнтариз#
ме и субъективизме», снят со всех постов и отправлен на пенсию.
Первым секретарем ЦК (с 1966 г. — генеральным секретарем) стал
Л.И. Брежнев.

СССР в 1965–1985 гг.

1. Внешняя политика СССР.
2.  Нарастание кризисных явлений в социально#экономичес#

кой сфере.
3. Особенности общественно#политического и культурного раз#

вития.

1. Отношения СССР с социалистическими странами в этот период
развивались неоднозначно. «Холодная война», противостояние двух
блоков приводили к тому, что любая попытка социалистической стра#
ны вести самостоятельную политику рассматривалась как измена
«делу социализма». Не все страны согласились с осуждением культа
личности Сталина на XX съезде КПСС. Против высказались руково#
дители Китая, Северной Кореи, Албании. Разногласия, полемика с
Албанской партией труда привели в 1962 г. к разрыву межгосудар#
ственных отношений. С 1963 г. резко ухудшились отношения между
КПСС и КПК, СССР и КНР; дело дошло даже до вооруженных стол#
кновений на границе весной и летом 1969 г. (о#в. Даманский).
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В апреле 1968 г. новый глава Компартии Чехословакии А. Дубчек
провозгласил программу («Пражская весна») — всесторонняя демок#
ратизация общества, введение элементов рыночной экономики. По#
пытки построения «социализма с человеческим лицом» были объяв#
лены «антисоциалистическими». В августе 1968 г. в Чехословакию были
введены войска стран Варшавского Договора (СССР, Польши, Венг#
рии, ГДР и Болгарии) для наведения порядка в стране. Позже эта пози#
ция получила название «доктрины Брежнева» (предотвращение на#
рушения геополитического равновесия двух сверхдержав в Европе,
ограничение суверенитета стран Восточной Европы, усиление их эко#
номической и военной интеграции).

События в Чехословакии привели к тому, что в августе 1968 г. из
ОВД вышла Албания; еще больше отдалились от СССР Китай, Ру#
мыния.

В 70#е — начале 80#х годов все более очевидным становился кри#
зис системы «государственного социализма». В 1970 г. начались
массовые выступления рабочих, в Польше, был образован незави#
симый профсоюз «Солидарность» — реальная альтернатива влас#
ти. В 1981 г. в Польше было введено даже военное положение, но
именно действия «Солидарности» в конечном итоге привели к па#
дению коммунистического режима.

Серьезным симптомом кризиса социалистического лагеря стал
военный конфликт между Китаем и Вьетнамом в 1979 г. (СССР в нем
оказывал поддержку Вьетнаму).

К началу 70#х годов ценой колоссального напряжения сил СССР
достиг военно#стратегического паритета с США. Это лишало любую
из сверхдержав возможности победы в ядерной войне, обозначило
поворот от конфронтации в отношениях Восток — Запад в сторону
разрядки международной напряженности.

Важным политическим и дипломатическим успехом для СССР была
нормализация отношений с ФРГ. Когда в 1969 г. канцлером ФРГ стал
председатель социал#демократической партии Германии Вилли Брандт,
страна изменила свою восточную политику. В 1970#1973 гг. ФРГ заклю#
чила договоры с СССР, Польшей, ГДР и Чехословакией, в которых сто#
роны отказались от применения силы в отношениях между собой и от
всех территориальных претензий. Согласились на признание границ,
сложившихся после второй мировой войны в Европе.

Восточную политику В. Брандта поддержал XII конгресс Социа#
листического Интернационала (Вена, 1972), в который входило
54 партии. В это время во всех государствах Западной Европы соци#
алисты и социал#демократы были правящими партиями.
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В 1971 г. В. Брандту была присуждена Нобелевская премия мира.
Подписание договоров стимулировало созыв общеевропейского

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (его заклю#
чительный акт признали в 1975 г. руководители 33 государств Евро#
пы, США и Канады). Таким образом была подведена окончательная
черта под второй мировой войной, утвержден  принцип мирного со#
существования как основа взаимоотношений между государствами.
В акт были включены статьи о свободе прав человека, информации и
передвижения, а также уважения суверенитета всех государств,
незыблемость существующих границ.

В январе 1973 г. в Париже было подписано соглашение о прекра#
щении войны во Вьетнаме, которое предусматривало вывод войск
США, отказ их от вмешательства во внутренние дела Вьетнама. Воен#
ные действия в Южном Вьетнаме завершились весной 1975 г. (после
установления на всей территории власти Временного революцион#
ного правительства). Таким образом, были созданы все условия для
объединения страны; в июле 1976 г. провозглашено образование СРВ.

Важный поворот произошел и в советско#американских отноше#
ниях: политика «разрядки» состояла из двух компонентов — экономи#
ческих отношений и договоров об ограничении ядерных вооружений.
Только за 1972#1973 гг. было подписано 23 соглашения о сотрудниче#
стве двух стран в различных сферах; в 1971–1976 гг. общий объем
советско#американской торговли увеличился в 8 раз.

Из всех заключенных между СССР и США в период «разрядки»
соглашений особое значение имели договоры по ограничению стра#
тегических вооружений, подписанные в 1972 г. (ОСВ#1) и в 1979 г.
(ОСВ#2).

В 1972 г. был подписан и Договор по противоракетной обороне
(ПРО), в 1974 г. — Договор об ограничении  подземных испытаний
ядерного оружия.

Однако судьба разрядки оказалась недолгой. Основными причи#
нами ее срыва стали:

1) диаметрально противоположное понимание причин и перспек#
тив разрядки;

2) попытки использовать ее для изменения в свою пользу соотно#
шения сил в Европе и мире.

Вслед за начавшейся на Западе кампанией в защиту прав челове#
ка СССР принял решение о размещении ядерных ракет средней даль#
ности (РСД) на территории ГДР и ЧССР (что вызвало бурную реак#
цию на Западе).
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Нарастало противостояние СССР и США в региональных конфлик#
тах (Ангола, Мозамбик, Гвинея#Бисау,  Эфиопия, Никарагуа и др.)

Начало резкому обострению международной обстановки, возвра#
щению к политике «холодной» войны положило решение руководства
СССР о вводе «ограниченного контингента советских войск» в Афга#
нистан 25 декабря 1979 г. (для оказания помощи афганской револю#
ции.). После этого разрядка оказалась похороненной. Конгресс США
отказался ратифицировать договор ОСВ#2 (администрация Р. Рейга#
на к тому же считала соглашение невыгодным). США бойкотировали
Московскую Олимпиаду#80. В СССР было принято решение о модер#
низации ракет СС#20 (среднего радиуса).

Первая половина 80#х годов стала серьезным испытанием для
международного сообщества, для СССР. США заложили в военную
доктрину на 80#е годы «прямое противоборство» между США и СССР,
развернули работы по созданию системы противоракетной косми#
ческой обороны (СОИ), выдвинули концепцию «ограниченной ядер#
ной войны».

Советский Союз «задыхался» в гонке за ядерным и технологичес#
ким паритетом. Война в Афганистане стала бездной, непрерывно
поглощавшей и людей, и материальные ресурсы. По официальным
данным, в ней погибло около 13–14 тыс. советских солдат, ранено
35–37 тыс. «Братская помощь» афганскому народу вылилась в де#
сятки миллиардов рублей. Война была столь же непопулярна в СССР,
сколь в свое время война во Вьетнаме в США. Она значительно подо#
рвала международный авторитет СССР.

Ситуация изменилась с середины 80#х годов, когда к руководству
СССР пришли новые политики во главе с М.С. Горбачевым, поло#
жившие в основу внешней политики страны демократические прин#
ципы и общечеловеческие ценности.

2. Уже с начала 60#х годов стала очевидной необходимость глубо#
ких экономических преобразований.

С 1965 г. стала проводиться хозяйственная реформа (известная как
«реформа А.Н. Косыгина»). Ее направления были определены на мар#
товском (1965 г.) по сельскому хозяйству и сентябрьском (1965 г.) по
проблемам промышленности Пленумах ЦК КПСС.

Отмечались серьезнейшие проблемы в аграрном секторе СССР
(рост населения на 3% в год, продукции сельского хозяйства — на
1,5% в год; низкий уровень капиталовложений — по семилетнему
плану — 7,5% от всех капиталовложений в народное хозяйство; низ#
кая энерговооруженность — 12% колхозов вообще не имели элект#
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ричества, все сельское хозяйство получало 4% производимой в стра#
не электроэнергии). В итоге были повышены закупочные цены на
аграрную продукцию (на сверхплановую — еще на 50%); увеличен
объем капиталовложений; установлен твердый план госзакупок до
1970 г. С колхозов и совхозов были списаны долги.

Реформа в промышленности не посягала на основы директивной
экономики. Упор делался на улучшение управления, совершенство#
вание планирования и усиление экономического стимулирования.
Сократилось число плановых показателей, спускаемых сверху для
каждого предприятия; часть полученных прибылей оставалась в рас#
поряжении предприятий (из них создавались фонды — развития
производства, социально#культурного и жилищного строительства,
материального поощрения — премии, 13#я зарплата и т.д.). Провозг#
лашался хозрасчет. Совнархозы были ликвидированы (созданы
в 1957 г.); восстановлено управление промышленностью через от#
раслевые министерства.

Результат от реформы был неплохой. За годы восьмой пятилетки
(1966–1970) среднемесячные доходы колхозников выросли в 2 раза;
объем промышленного производства увеличился в 1,5 раза; построено
около 2 тыс. крупных заводов (среди них — ВАЗ в Тольятти и др.).

Но эффект от реформ стал кратковременным. Уже в конце 1967 г.
по решению Политбюро почти вся прибыль (даже «сверхплановая»)
«в порядке исключения» была изъята в бюджет.

Но главное — это то, что директивная экономика сумела быстро
нейтрализовать реформы. Попытки перейти к экономическим мето#
дам управления отвергались самой административно#бюрократичес#
кой системой. Расширение прав возрожденных министерств (а чис#
ло их быстро росло) изначально входило в явное противоречие с те#
зисом о «самостоятельности» предприятий. Уже к концу 60#х годов
реформа выдыхается. Структура народного хозяйства приобретала
все более нерациональный характер. Хребтом экономики оставались
топливно#энергетический и военно#промышленный комплексы. Уже
в 1970 г. производительность  труда  в промышленности СССР со#
ставляла 53% от уровня США, в сельском хозяйстве — не более 20%.

Период 70#х — начала 80#х гг. для внутреннего развития Советского
Союза стал «этапом застоя». Страна быстро теряла темпы экономичес#
кого развития; все более заметным было отставание от государств За#
падной Европы, США, Японии в технологии, уровне и качестве жизни.
«Симптомами» кризиса стали резкое падение темпов промышленного
роста, производительности труда, снижение отдачи от капиталовложе#
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ний, рост незавершенного строительства, уменьшение потребления.
Кризис развивался в новых для государства демографических и соци#
ально#политических условиях. Начиная со второй половины 70#х гг.
экономика исчерпала резервы свободной рабочей силы. Прирост тру#
доспособного населения упал с 2 до 0,25% в год. В условиях абсолютного
демографического кризиса экономика не могла компенсировать недо#
статки численностью рабочей силы.

Сказались также истощение традиционной сырьевой базы, сме#
щение топливно#энергетического комплекса на Восток, что вело к
росту себестоимости сырья, обостряло проблему с транспортом; фи#
зический износ и моральное старение оборудования и основных
фондов; кризис организации труда и т.д.

Главный фактор в возникшем кризисе был назван академиком Т.Зас#
лавской еще в 1983 г. в «Новосибирском докладе» — неспособность
существующей системы обеспечить эффективное использование че#
ловеческих ресурсов и интеллектуального потенциала общества. Сис#
тема оставалась такой же, как и при ее возникновении в 30#е годы
(несмотря на реформы 50–60#х гг.): чрезмерная централизация, ди#
рективное планирование, отсутствие рыночного ценообразования, кон#
троль всех видов материального стимулирования трудящихся центром,
запрещение всех видов индивидуальной трудовой деятельности насе#
ления в сфере производства, услуг, торговли.

Необходимо рассмотреть понятие «механизм торможения»
(вошедшее в научный оборот в конце 80#х гг.). В государственно0по0

литической области — это власть, управление партийно#государ#
ственной бюрократии; сосредоточение всей полноты власти в руках
назначаемого сверху и неподотчетного народу слоя руководителей#
администраторов.

В экономической области — это государственная форма соб#
ственности, провозглашавшаяся общенародной, но не соединяюща#
яся с трудящимися как совладельцами и управляющими. Это вело к
отсутствию реальной человеческой заинтересованности в ее эффек#
тивном использовании и приумножении, отчуждению от непосред#
ственных производителей и т.д.

В социальной сфере — это идея о единстве коренных интересов
всех слоев общества, пренебрежение и замалчивание разнообразия
интересов различных общественных групп и слоев, утверждение урав#
нительности на производстве, низкая культура управления.
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В 70#е годы много говорилось о научно#техническом перевоору#
жении экономики СССР, соединении «достижений НТР с преиму#
ществами социализма». Спасительным же выходом стало повыше#
ние цен на нефть (в связи с энергетическим кризисом в мире начала
70#х годов). Но колоссальные средства, «нефтедоллары» (176 млрд.
долл. получено за экспорт нефти с 1974 по 1984 г.) тратились на за#
купку импортного оборудования, продовольствия, содержание бю#
рократического аппарата, замораживались на долгие годы в неза#
вершенном строительстве.

В 70#е годы возникли и трудности со снабжением населения про#
дуктами питания, в ряде регионов стала вводиться карточная систе#
ма распределения. Принятая  в 1982 г. Продовольственная програм#
ма и новые попытки преодолеть нулевую динамику аграрного про#
изводства результатов не дали.

За период 1971–1984 гг. количество денег в обращении, по некото#
рым данным, возросло в 3,1 раза, а производство товаров народного
потребления — в 2 раза. Соответственно увеличивался и неудовлетво#
ренный спрос на товары (дефицит). Покупательская способность руб#
ля упала по сравнению с 1961 г. к середине 80#х г. почти на 60%.

В начале 60#х гг. в СССР была самая низкая смертность в мире;
продолжительность жизни — одна из самых высоких в мире. В нача#
ле 80#х гг. СССР занимал уже 35#е место в мире по продолжительно#
сти жизни и 50#е — по уровню детской смертности. По уровню по#
требления на душу населения в середине 80#х годов СССР занимал
лишь 77#е место.

В середине 80#х годов страна оказалась на грани серьезного эко#
номического и социального кризиса.

3. В 1967 г. в речи Л.И. Брежнева (по случаю 50#летия Октября)
впервые прозвучал вывод о построении в СССР «развитого социа#
листического общества». Позже концепция  «развитого социализ#
ма» была названа идеологией застоя.

В 70#е годы проводился курс на «возрастание руководящей роли
партии». В 1977 г. была принята новая Конституция СССР — статья
6 закрепляла «руководящую роль КПСС». Образование других
партий Конституцией не предусматривалось. КПСС оставалась
основной структурой, привлекавшей людей к общественной жиз#
ни. С 1965 по 1980 г. число ее членов выросло на 42%; к началу 80#х
годов составило более 17 млн. чел. Но партия состояла как бы из
двух частей:
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1) рядовые коммунисты, практически отстраненные от власти, от
принятия решений;

2) партийно#государственная номенклатура — элита (ряд исто#
риков называет ее даже «настоящей кастой»), руководящий слой об#
щества, со своими правами и привилегиями, системой самовоспро#
изводства.

70#80#е годы отмечены прочной стабилизацией элиты, прекраще#
нием ее пополнения снизу, обновления за счет функционеров низо#
вых организаций КПСС.

Пребывание на высших должностях становилось фактически по#
жизенным. Началось сращивание наиболее коррумпированных групп
номенклатуры с «теневой экономикой». В 1981 #1982 гг. КГБ под руко#
водством Ю.В. Андропова раскрыл несколько «скандальных» дел
(«узбекское», «рыбное», «бриллиантовое» и др.); выяснилось участие
в них функционеров самого высокого ранга. Запад эти дела опреде#
лил как «объявление КГБ войны брежневской мафии».

В стране стал насаждаться «культ Брежнева». В высших сферах
процветали протекционизм и кумовство. Сам Брежнев на ключевые
посты в партии и государстве назначал своих друзей (известных по
работе на Украине и в Молдавии), родственников. Авторитет партии,
руководителей, власти в стране упал до критической отметки: пред#
ставители высшего эшелона власти (за редким исключением —
А.Н. Косыгин, Ю.В. Андропов) в народе были просто непопулярны.

Это вело к нарастанию в обществе апатии, алкоголизма, пре#
ступности.

Конституция 1977 г. в целом носила демократический характер.
К правам граждан (по сравнению с Конституцией 1936 г.) добави#
лись новые — право на труд, медицинскую помощь, пенсионное обес#
печение, бесплатное образование, жилище, отдых. Впервые в Кон#
ституцию были включены международные обязательства СССР
(10 положений конференции в Хельсинки о принципах межгосудар#
ственных отношений).

Но многие права и свободы либо остались на бумаге (например,
право на свободу демонстраций), либо нарушались.

Администрация Брежнева отказалась от критики сталинизма,
прекратила реабилитацию жертв сталинских репрессий. 70#е годы
даже определяют как  «ренессанс сталинизма». Постепенно произош#
ло ужесточение политического климата, началось преследование
инакомыслящих. Наблюдалось ужесточение цензуры, идеологичес#
кого контроля за деятельностью творческой и научной интеллиген#
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ции. Многие видные деятели культуры были вынуждены покинуть
страну (писатели А. Солженицын, В. Максимов, В.Аксенов, В. Некра#
сов, В. Войнович, поэт И. Бродский, кинорежиссер А. Тарковский,
виолончелист М. Ростропович, оперная певица Г. Вишневская, теат#
ральный режиссер Ю. Любимов и др.).

Специфической чертой массовой культуры СССР в этот период
стала так называемая «магнитофонная революция» (В. Высоцкий,
А. Галич, Б. Окуджава, М. Жванецкий и др.).

С середины 60#х годов в СССР возникло движение диссидентов.
В него входили гражданские организации и движения (политики,
правозащитники), религиозные течения, национальные, «эстетичес#
кие» (художники, поэты, скульпторы, не согласные с партийным дик#
татом, выступавшие за свободу творчества).

Диссиденты выступали с критикой системы, в защиту прав чело#
века. Одним из первых диссидентов считают боевого генерала, про#
фессора Академии Генштаба П. Григоренко. Еще в начале 60#х годов
он заявил о том, что нельзя ограничиваться критикой культа Стали#
на, надо понять систему, породившую культ. В 1977 г. Григоренко
был выслан из СССР, лишен советского гражданства.

Ряд историков днем рождения правозащитного движения считает
5 декабря 1965 г., когда на Пушкинской площади состоялась первая демон#
страция под правозащитными лозунгами. Лидерами правозащитников
стали А.Д. Сахаров, А. Гинзбург, В. Буковский, Л. Богораз, А. Амальрик,
Н. Горбаневская, А. Вольпин, Ю. Галансков и др. С 1968 г. стала издаваться
нелегально «Хроника текущих событий» (освещала факты произвола
властей). Бесцензурная печать («самиздат») быстро росла. Часть ее ухо#
дила на Запад, публиковалась там («тамиздат»).

В 1965 г. были арестованы писатели А. Синявский и Ю. Даниэль
за публикацию своих произведений за границей (приговор: 7 лет ла#
герей и 5 лет ссылки).

В 1968 г. В. Дремлюга, Л. Богораз, П. Литвинов, Н. Горбаневская,
К. Бабицкий, В. Файнберг провели на Красной площади демонстра#
цию протеста против ввода войск в Чехословакию (все участники
приговорены к различным срокам заключения).

В 1969 г. в СССР была создана первая открытая общественная
организация — Инициативная группа защиты прав человека в СССР
(С. Ковалев, Л. Плющ, Н. Горбаневская, П. Якир и др.).

В 1969 г. был раскрыт основанный офицерами Балтийского флота
«Союз борьбы за демократические права» (выступал за демократиза#
цию общества). Впервые инакомыслие проникло в армию.
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В 1976 г. в Москве была основана группа содействия выполнению
Хельсинкских соглашений в СССР. Ее возглавил Ю. Орлов (аресто#
ван в 1977 г.).

В самом движении правозащитников выделяют ряд течений: мар#
ксистское (Р. Медведев, П. Григоренко), либерально#демократичес#
кое, или «западническое» (А.Д. Сахаров), национально#патриотичес#
кое или «почвенническое» (А. Солженицын).

В конце 1979 — начале 1980 гг. почти все лидеры и активные уча#
стники диссидентского движения (в том числе религиозных и наци#
ональных организаций) были арестованы и сосланы.

Но противоречия между властью и обществом нарастали.

Россия в середине 800х — 900х годах.

1. «Перестройка» в СССР и ее судьба.
2. «Новое политическое мышление». Россия и мир.
3. Россия после августа 1991 г.: смена модели общественного

развития.

В апреле 1985 г. руководителем страны стал М.С. Горбачев. К этому
времени стало ясно, что как внешняя, так и внутренняя политика стра#
ны зашла в тупик. Была провозглашена политика «перестройки». Не#
обходимо сделать условную периодизацию этой политики.

1985–1989 г. Начало перестройки. Поиск путей «совершенство#
вания» социализма.

1989–1991 г. Кризис «перестройки».
1991 г. Конец «перестройки».
К середине 80#х годов экономика страны оказалась в предкри#

зисном состоянии.
По основным показателям качества жизни страна находилась дале#

ко позади не только развитых, но и многих развивающихся государств.
Неэффективная социалистическая экономика захлебывалась под бре#
менем гигантских военных расходов. Части Советской Армии находи#
лись в Германии, Венгрии, Чехословакии, Польше. Осуществлялось во#
енное вмешательство во внутренние дела Афганистана. Во все обла#
сти жизни проникли взяточничество и коррупция.

В качестве объективных факторов предкризисного состояния

страны следует назвать:

1. Неблагоприятную демографическую ситуацию, снижение
удельного веса трудоспособного населения, сокращение трудовых
ресурсов (что делало невозможным в условиях продолжения экстен#
сивного развития экономики обеспечивать ее потребности в рабо#
чей силе).
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2. Истощение традиционной сырьевой базы, прежде всего топ#
ливно#энергетической, на европейской территории СССР, и соот#
ветственно резкое удорожание добычи и перевозки сырья из восточ#
ных и северных районов СССР.

3. Физический износ и моральное старение оборудования (сохра#
нившегося еще с 20#30#х годов).

4. Значительное увеличение военных расходов в связи с обостре#
нием международной обстановки в первой половине 80#х годов.

В качестве субъективного фактора следует иметь в виду уси#
ление административно#командных методов управления экономи#
кой. Это и расширение числа отраслевых министерств и ведомств
(к началу 80#х годов их было уже более 100 союзных и 800 респуб#
ликанских), и низкое материальное стимулирование труда — урав#
ниловка в оплате и отсутствие стимулирования развития научно#
технического прогресса (в СССР в промышленности доля ручного
труда составила 40%, в строительстве — 55#60%; в сельском хозяй#
стве до 75%).

В апреле 1985 г. новое советское руководство в качестве стратеги#
ческой цели провозгласило курс на ускорение социально#экономи#
ческого развития страны. Главным его двигателем виделся научно#
технический прогресс; техническое перевооружение машиностро#
ения и активизация «человеческого фактора».

Беспокоил руководство страны и нравственный аспект, поэтому
перемены мыслились как построение «социализма с человеческим
лицом».

В феврале 1986 г. на ХХVII съезде КПСС была предложена концеп#
ция «ускорения социально#экономического развития страны». Она
включала в себя рациональное использование производственных мощ#
ностей, переход на 2#3#сменную работу, повышение дисциплины и улуч#
шение организации труда, экономию и рациональное использование
ресурсов; улучшение качества продукции, активизацию человеческого
фактора, раскрепощение творческой инициативы масс.

Проведение всех этих мероприятий натолкнулось на инерцию
системы.

Так, перевод на 2–3#сменную работу требовал изменения рабо#
ты транспорта, магазинов, детских учреждений, поэтому и не был
осуществлен в крупных масштабах. Экономии ресурсов препятство#
вал сложившийся затратный механизм. В условиях всеобщего дефи#
цита и монополизма производителя лозунг улучшения качества выг#
лядел просто нелепо — брали любую продукцию. Меры, направлен#
ные на укрепление дисциплины, были настолько непродуманными,



211

что, кроме вреда, ничего не принесли. Это антиалкогольная кампа#
ния, введение госприемки.

В 1987 г. был принят Закон о государственном предприятии (объе#
динении). Он предусматривал: расширение границ самостоятельнос#
ти предприятий, перевод их на хозрасчет, установление прямой зави#
симости доходов коллектива от эффективности производства.

В 1989 г. коллективы предприятий получили право брать их в арен#
ду и выходить из состава министерства. Заводы и фабрики различ#
ных министерств могли теперь объединяться в акционерные обще#
ства. Предприятиям было разрешено выпускать акции.

Аналогичные преобразования в 1989 г. были проведены в сельском
хозяйстве. Провозглашалось равноправие всех форм собственности,
развитие арендных отношений на земле. Все, что производилось сверх
госзаказа, могло реализовываться по договорным ценам.

Почему же программа ускорения не пошла?
Опять здесь  видны как объективные, так и субъективные при#

чины.
К объективным причинам следует отнести:
падение мировых цен на нефть, составляющую основную статью

экспорта, что привело к сокращению валютных поступлений;
значительных средств потребовали ликвидации последствий зем#

летрясения в Армении и Чернобыльской катастрофы.
К субъективным причинам относится то, что реформа управле#

ния промышленностью и сельским хозяйством имела половинчатый,
непоследовательный характер.

Анализ развития кооперативного движения и индивидуальной
трудовой деятельности, развития промышленности и сельского хо#
зяйства позволяет сделать вывод, что политика ускорения социаль#
но#экономического развития потерпела крах.

В 1988 г. XIX партконференция поставила вопрос о необходимос#
ти реформы политической системы.

Лейтмотивом духовной и политической жизни страны стала «глас#
ность».

Особый размах и звучание политика гласности приобрела после ян#
варского (1987) Пленума ЦК КПСС.  С конца 1986 — начала 1987 гг.
в стране стали печатать литературные и философские произведения,
не допускавшиеся в печать в период Брежнева: «Дети Арбата» А. Ры#
бакова, «Белые одежды» В. Дудинцева, «Зубр» Д. Гранина, произведе#
ния Н. Гумилева, А. Платонова, Б. Пастернака, А. Солженицына,
В. Войновича, И. Бродского, философов Н. Бердяева, В. Соловьева,
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А. Лосева и др. Наряду с литературой политика гласности коснулась и
других сфер культурной жизни —кинематографии, изобразительно#
го искусства, музыки, театра.

После проведения реформы государственное устройство страны

стало следующим:

В марте 1990 г. был введен пост президента СССР
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Кроме «открытия» внутренних проблем общества гласность от#
крыла людям и западный мир с его образом жизни, традициями, при#
чем не только высоконравственными. Для большинства людей глас#
ность обернулась большой душевной, а порой и личной драмой. Вто#
рой период «перестройки» — кризис.

Половинчатость и непоследовательность реформ вели к ухудше#
нию социально#экономической ситуации в стране. КПСС стала ут#
рачивать инициативу. Робость и нерешительность преобразований
вели к падению ее авторитета и переходу инициативы в политике от
партийного аппарата к Советам, а также зарождающимся новым
политическим партиям и движениям.

Возникли новые оппозиционные КПСС партии, такие, например,
как «Демократический союз», «Христианско#демократический союз
России», «Христианско#демократическая партия России», «Демок#
ратическая» и «Либерально#демократическая партия», « Республи#
канская партия Российской Федерации» и др.

В этих условиях М.С. Горбачев, связанный «социалистическим
выбором» и недоверием к «демократам», подвергался резкой крити#
ке как справа, так и слева.

На ХХVIII съезде КПСС в июле 1990 г. в ходе дискуссии были
приняты съездом документы, в которых заявлялось, что единствен#
ной альтернативой административно#командной системе «является
рыночная экономика».

31 июля 1990 г. достигнут компромисс между Горбачевым и Ель#
циным по разработке экономической программы. Была создана ко#
миссия С. Шаталина, Г. Явлинского, которая подготовила проект пе#
рехода к рынку за 500 дней.

Но под давлением консерваторов Горбачев отказался поддер#
жать эту программу. Складывавшаяся коалиция с демократами
была взорвана.

Необходимо обратить внимание и на резкое ухудшение эконо#
мической ситуации (летом 1991 г. впрямую встала угроза голода,
развала энергосистемы, разрухи на транспорте), обострение цент#
робежных тенденций в СССР. Республики вводили таможенные
барьеры, ограничивали вывоз со своих территорий промышленных
товаров и продуктов питания. На выборах в большинстве респуб#
лик победу одержали политические силы, выступающие под лозун#
гом политической независимости. 12 июня 1991 г. первым прези#
дентом России был избран Б.Н. Ельцин. Этот день стал Днем неза#
висимости России.
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Третий период — конец «перестройки».
С весны 1991 г. консервативные силы в КПСС предприняли на#

ступление. На пленуме КПСС в апреле 1991 г. впервые был постав#
лен вопрос о недоверии Горбачеву и необходимости введения в стра#
не чрезвычайного положения.

После избрания Ельцына президентом Российской Федерации но#
вый премьер#министр СССР. В.Павлов, ссылаясь на резкое ухудшение
ситуации в обществе, потребовал наделения правительства чрезвычай#
ными полномочиями. В июле 1991 г. новый пленум ЦК КПСС поставил
вопрос об отставке Горбачева. Начался фактический распад СССР.

Разработка нового Союзного Договора, который должен был ос#
тановить этот процесс, встретила непреодолимые препятствия. При#
балтийские республики заявили о выходе из СССР.

Представители партийно#государственной номенклатуры попыта#
лись действовать силовыми методами. В ночь с 18 на 19 августа был
создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).
Президент М.С. Горбачев был изолирован и фактически отстранен от
власти. В него вошли Г.И. Янаев — вице#президент СССР, премьер
В.С. Павлов, министр обороны маршал Д.Т. Язов, председатель КГБ В.А.
Крючков и др. Однако попытка государственного переворота не уда#
лась. Уже 21 августа заговорщики были арестованы.

Анализируя причины неудачи заговорщиков, можно отметить сле#
дующее:

— изменение массового сознания в пользу реформ;
— не учтена новая роль республик, провозгласивших свой суве#

ренитет;
— недооценка главного центра сопротивления заговорщикам,

каковыми стали демократически избранные органы власти и Прези#
дент России;

— плохая организация, а главное — боязнь ответственности чле#
нов ГКЧП.

* * *

С началом перестройки в советской внешней политике произош#
ли серьезные изменения. В Заявлении М.С. Горбачева от 15 января
1986 г., в подписанной им Делийской декларации (ноябрь 1986 г.),
выступлении на XXVII съезде КПСС подчеркивались признание
новым советским руководством приоритета общечеловеческих цен#
ностей над классовыми, приверженность новому политическому
мышлению, мирному разрешению конфликтов, разоружению и ре#
шению других глобальных проблем.
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Центральным пунктом советской внешней политики продолжа#
ли оставаться советско#американские отношения. За годы пере#
стройки состоялось несколько встреч М.С. Горбачева с президента#
ми США Р. Рейганом и Дж. Бушем. В результате этих встреч в 1987 г.
был подписан договор о ликвидации ракет средней и меньшей даль#
ности. Летом 1991 г. подписано соглашение о значительном сокра#
щении стратегических наступательных вооружений. Через несколь#
ко месяцев стороны обменялись новыми инициативами в области
разоружения.

В марте 1989 г. во время визита М.С. Горбачева в Китайскую Народ#
ную Республику были нормализованы отношения с этой страной.

Во время войны в Персидском заливе (начало 1991 г.) СССР вместе
со странами мирового сообщества осудил действия Ирака против Ку#
вейта. За многие десятилетия это был первый случай, когда Советский
Союз выступил на стороне ведущих государств мира, хотя и не при#
нял участия в боевых действиях против агрессора.

Летом 1991 г. впервые на ежегодную традиционную встречу лидеров
семи ведущих стран был приглашен и советский Президент. На встрече
обсуждались меры по оказанию помощи СССР по преодолению эконо#
мического кризиса и переходу к рыночной экономике.

Новое политическое мышление привело к геополитическим из#
менениям в мире. Прекратила свое существование мировая система
социализма. В 1991 г. был распущен Совет Экономической Взаимо#
помощи. 1 июля 1991 г. государства — участники Варшавского дого#
вора — одобрили протокол о роспуске ОВД. Таким  образом, история
как процесс противостояния двух систем закончилась, но на смену
старым противоречиям пришли новые.

Вместо бывшего СССР образовались 15 новых государств, четы#
ре из которых имеют на своей территории ядерное оружие. Начался
процесс создания национальных армий, раздел вооружения. Возник#
ли новые очаги напряженности, споры о границах (Карабах, Южная
Осетия, Абхазия, Приднестровье, Чечня).

После вывода советских войск из Афганистана конфликт там так
и не прекратился, а перекинулся через границы бывшего СССР, ох#
ватил Таджикистан.

Возник опаснейший очаг войны на территории бывшей Юго#
славии. О победе нового политического мышления пока говорить
рано. Вполне возможно, что новое обострение напряжения в мире
еще впереди.



216

* * *

После августовских событий 1991 г. произошел распад СССР.
В декабре 1991 г. в Беловежской пуще под Минском президентом

России Б.Н. Ельциным, Украины — Л.Н. Кравчуком и председателем
Верховного Совета Белоруссии С.Ю. Шушкевичем был подписан дого#
вор о ликвидации СССР. Вместо СССР было создано СНГ — содруже#
ство независимых государств, статус которого до настоящего времени
не определен. Был распущен Верховный Совет СССР, ликвидированы
союзные органы, подал в отставку президент М.С. Горбачев.

Разрушение единого, складывавшегося десятилетиями народно#
хозяйственного комплекса резко усугубило кризис во всех незави#
симых государствах.

В январе 1992 г. были освобождены цены на большинство товаров
и услуг. В условиях сохранявшейся предельной монополизации про#
изводства это привело к резкому взлету цен к концу 1992 г. примерно
в 100–200 раз. Уровень жизни населения России снизился пример#
но на 50% по сравнению с концом 80#х годов. Фактически оказались
конфискованными государственные вклады населения в сбербанк.

С конца 1992 г. началась приватизация госсобственности. К нача#
лу 1995 г. она охватила треть промышленных предприятий и две тре#
ти предприятий торговли и услуг.

Первый ее этап проводился на основе ваучеров (поименных при#
ватизационных чеков), бесплатно выданных всем гражданам Рос#
сии, включая младенцев. Их можно было вкладывать в акции прива#
тизируемых предприятий. В стране появилось 40 млн. акционеров,
но главным образом — номинальных, ибо 70% акций через свобод#
ную продажу сконцентрировались в руках прежних распорядите#
лей госсобственности (номенклатуры и управленческой бюрокра#
тии). Вторым этапом приватизации было принятие закона «о прива#
тизации государственного и муниципального имущества». Проце#
дура приватизации была полностью монополизирована Госкомиму#
ществом и Российским Фондом федерального имущества. Она регу#
лировалась внутренними подзаконными актами. Ни один из выше
названных органов не занимал позиции защиты интересов государ#
ства и общества.

Это привело к возникновению значительного числа преступле#
ний. Приватизируемые объекты стали предметом пристального вни#
мания криминальных структур. Более половины акций скупались
иностранными инвесторами.
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Тем временем кризис углублялся. К 1996 г. объем промышленно#
го производства по сравнению с 1991 г. сократился вдвое. Спад в 70%
и выше охватил выпуск не только военной, но и гражданской про#
дукции высокой технологии — электронной, электротехнической,
станкостроения и т.д.

В сельском хозяйстве валовая продукция составила две трети от
1991 г. Производство мяса сократилось в два раза и молока — в три.

Единственное, что сегодня растет кроме цен, — это внешний долг.
Сегодня он достиг 113 млрд. долларов.

Постепенно стала нарастать конфронтация между Верховным
Советом РСФСР и президентом Б.Н. Ельциным. В апреле 1993 г. пре#
зидент Б. Ельцин выступил с инициативой проведения референду#
ма, суть которого сводилась к выяснению отношения народа к поли#
тике президента и Верховного Совета. 25 апреля 1993 г. большая часть
народа выступила в поддержку президента. Опираясь на итоги ре#
ферендума, Ельцин предложил созвать Конституционное Совеща#
ние, на которое вынес проект новой Конституции России. Однако
Верховный Совет не признал легитимность этого совещания. В этих
условиях Ельцин 21 сентября 1993 г. объявил о начале «поэтапной
конституционной реформы». Первый этап — роспуск Верховного
Совета и назначение выборов в новый орган власти — Федеральное
собрание. Второй этап — роспуск Советов на местах. Роспуск Вер#
ховного Совета произошел в результате штурма 4 октября здания
Верховного Совета. Роспуск местных Советов прошел сравнительно
безболезненно.

12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Федеральное собрание и
референдум за принятие новой Конституции.

11 января 1994 г. в Москве начали работу Государственная Дума и
Совет Федерации. Был принят закон о статусе депутатов. Согласно
этому закону права депутатов Госдумы значительно уменьшились
по сравнению с правами депутатов бывшего Верховного Совета. Де#
путаты лишились права депутатского запроса, права контроля дея#
тельности административных органов.

В феврале 1994 г. Государственная Дума объявила амнистию участ#
никам августовских (1991) и сентябрьских, октябрьских (1993) событий.
В июне 1994 г. был подписан договор об общественном согласии.

Подписание договора об общественном согласии и решение об
амнистии способствовали стабилизации обстановки в стране, пре#
кращению на некоторое время гражданского противостояния.
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Государственное устройство Российской Федерации

Сохранение целостности России стало задачей нынешнего руко�
водства страны.

Наряду с принятием новой Конституции РФ на сохранение един�
ства страны был направлен подписанный в Москве в марте 1992 г.
Федеративный договор, где уточнялись взаимоотношения между
субъектами Федерации и были обозначены границы государства.
Чечня наотрез отказалась присоединиться к договору.

Через два года возник вооруженный конфликт между президен�
том Чечни генералом Дудаевым и силами чеченской оппозиции, под�
держиваемыми федеральным правительством.

11 декабря 1994 г. на территорию Чечни вошли федеральные вой�
ска для наведения там Конституционного порядка. Войска столкну�
лись с ожесточенным сопротивлением дудаевских боевиков.

К исходу 1995 г. там уже погибло около 30 тыс. военнослужащих,
боевиков и гражданских лиц.

В конце 1996 г. наконец�то удалось прекратить войну в Чечне.
12 мая 1997 г. после длительных переговоров был подписан дого�

вор России с Чечней, который оформил «фактическое отделение»
Республики Ичкерии от России.

Так, судебная система Чечни, основанная на шариате, не входит в
систему российского правосудия, (на ее территории не действуют пра�
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воохранительные органы РФ, входящие в систему МВД. Вооружен�
ные силы Чечни не являются составной частью Вооруженных сил РФ
и не подчиняются ни президенту, ни министру обороны России. Чеч�
ня фактически вышла и из экономического пространства России. Воп�
росы таможенного обложения товаров, пограничного контроля и т.п.
решаются между Россией и Чечней, как между суверенными госу�
дарствами.

В этом плане мир с Чечней можно приравнять к Парижскому

миру 1856 г., заключенному после Крымской войны, которую Рос#

сия проиграла, или к Портсмутскому миру 1905 г., оформившему

поражение России в войне с Японией.

* * *

С распадом СССР и провозглашением СНГ выделились две сфе�
ры внешнеполитических интересов России: дальнее зарубежье и
новое ближнее зарубежье.

Администрация Б.Н. Ельцина, как и прежде горбачевская, пред�
почтение отдавала странам Запада, главным образом укреплению
отношений с США. Правительство пыталось найти в лице США, Гер�
мании, других западных стран опору в плане финансовой поддерж�
ки проводимых в стране рыночных реформ.

Но Россия получила от Международного валютного фонда лишь
несколько миллиардов для стабилизации курса рубля. Зарубежные
предприниматели также не спешили вкладывать свои средства в
экономику России.

Вместе с тем президента РФ стали регулярно приглашать на за�
седания руководителей семи ведущих стран мира, где обсуждались
вопросы интеграции России в мировой рынок, предоставления ей
режима наибольшего благоприятствования в торговле. Однако ре�
альных положительных результатов здесь пока нет.

На рубеже 1991–1993 гг. Б.Н. Ельцин выступил с первыми внешне�
политическими инициативами, он официально заявил, что отныне ядер�
ные ракеты России не будет направлены на США. В январе 1993 г.
в Москве президенты России и США подписали договор ОСНВ�2,
предусматривавший взаимное сокращение к 2003 г. ядерного потен�
циала сторон на две трети по сравнению с уровнем ОСНВ�1. Договор,
имеющий ряд неястых мест, не был ратифицирован Верховным Сове�
том. Прохладно встретила его и Государственная Дума.

В июне 1994 г. РФ наряду с другими государствами СНГ и бывшего
«социалистического содружества» присоединилась к программе «Парт�
нерство во имя мира», предложенной НАТО. Программа стала своего
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рода компромиссом между США и Россией. США и другие страны НАТО
отказались от планов немедленного включения в НАТО бывших союзни�
ков СССР по Варшавскому договору — стран Восточной Европы.

Новый договор, подписанный Б.Н. Ельциным в Париже в мае 1997 г.
между Россией и НАТО, никаких гарантий в том, что НАТО не будет
расширяться на Восток, не дал. Договор не содержит и юридических
обязательств НАТО не размещать  ядерное оружие и дополнитель�
ные боевые силы на территории новых членов.

Особое место во внешнеполитической деятельности РФ занима�
ет проблема отношений со странами ближнего зарубежья.

Ликвидация СССР сократила территорию страны примерно на
четверть. При этом европейская часть РФ превратилась практичес�
ки во внутриконтинентальную полуизолированную территорию.
Сведены к минимуму выходы к Черному и Балтийскому морям; по
западному и южному периметру своих границ Россия оказалась от�
тесненной от Европы и Средней Азии; концевые участки единой со�
ветской системы сухопутных транспортных коммуникаций остались
на территории новых независимых государств.

В этой сложной геополитической ситуации российское руководство
пытается наладить конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с
членами СНГ. В рамках содружества Россия подписала свыше 500 доку�
ментов, регулирующих отношения с бывшими союзными республиками
(отлаживание режима границ и торговли, расчетов за поставки товаров и
сырья, совместное освоение космоса, обмен информацией и т.д.).

Заключен договор о коллективной безопасности, подписанный
шестью из одиннадцати стран — членов СНГ.

В мае 1997 г. подписан Договор о союзе с Белоруссией и Договор о
дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. Наблюдатели,
эксперты почти единодушно расценивают его как одностороннюю
уступку Россией своих принципиальных позиций. Теперь в договор�
ном порядке подтверждены суверенные права Украины на Крым и
Севастополь, ей практически безвозмездно отдана значительная
часть Черноморского флота.

В заключение следует сказать, что как во внутренней, так и во
внешней политике Россия вновь стоит на историческом перепутье.
В каком направлении пойдет дальнейшее развитие страны — к под�
линной демократии или очередному авторитарному режиму?

Это решается сегодня в острой борьбе различных социальных и
политических сил.

В 1998 г. в стране усилился экономический и политический кризис.
Весной 1998 г. был отправлен в отставку премьер�министр
В. С. Черномырдин. Премьер�министром стал С. В. Кириенко, но уже
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после 17 августа 1998 г. (после обвала рубля) он был снят. Премьер�
министром стал Е. М. Примаков. Ему удалось несколько стабилизиро�
вать экономическую ситуацию; прекратилось резкое падение курса руб�
ля по отношению к доллару США. Началось оживление промышленно�
сти. Резко вырос рейтинг Е. М. Примакова как в стране, так и за рубе�
жом. Но в мае 1999 г. он тоже был отправлен в отставку. Премьер�мини�
стром был назаначен С. В. Степашин (до этого — министр внутренних
дел в правительстве Е. М. Примакова). Он продержался на этом посту
до начала новой чеченской кампании (август 1999 г.). После нападения
чеченских боевиков на Дагестан премьер�министром стал В. В. Путин.
Война с чеченскими боевиками приняла затяжной характер.

В такой нестабильной экономической и политической обстановке
началась подготовка к выборам в третью Государственную Думу.

Выборы состоялись 19 декабря 1999 г. В них приняли участие
66 840 603 человека или 61,85% избирателей.

Итоги выборов таковы: КПРФ получила 67 мандатов, блок
«Единство» — 64, блок «Отечество — Вся Россия» — 37, Союз пра�
вых сил — 24, блок Жириновского — 17, «Яблоко» — 16.

22 декабря был ратифицирован Советом Федерации договор меж�
ду Россией и Белоруссией «О создании Союзного государства».

В области внешней политики авторитет России, ее влияние на
международную жизнь резко упали. Это наглядно подтвердила мис�
сия В. С. Черномырдина на Балканах в связи с военной агрессией
НАТО против Югославии.

Весной 1999 г. блок НАТО развязал военную агрессию против Юго�
славии под предлогом защиты косоваров — косовских албанцев, яко�
бы, от зверств сербов. И хотя впоследствии выяснилось, что обвине�
ния сербов были надуманными, агрессия состоялась и послужила ос�
нованием для пересмотра натовской доктрины — присвоения НАТО
права вмешиваться в дела любой страны на нашей планете.

Стремление Соединенных Штатов к созданию однополярного мира,
в котором бы США играли главную роль, вызвало обеспокоенность
России и Китая. В декабре 1999 г. в Пекине состоялись переговоры
президента России Б. Н. Ельцина и председателя КНР Цзян Цземина.
На переговорах речь шла об ответных мерах на стремление США выйти
из договора 1972 г. по ПРО (противоракетной обороне). Страны дого�
ворились об усилении координации действий в интересах обеспече�
ния международной безопасности и создании многополярного мира.

31 декабря 1999 г. президент Борис Ельцин ушел в отставку. В но�
вогоднюю ночь 2000 года он попросил прощения у своего народа.

Исполняющим обязанности президента России стал В. В. Путин.
Выборы президента были назначены на 26 марта 2000 г.
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Приложение

Выдающиеся памятники,

главные события и достижения

в культурной и духовной жизни

России X#XX вв.

I.Культура Древней Руси (X#нач. XIII в.)

1. Литература

Летописи — Первая летопись (т.е. погодное изложение событий)
составлена в конце X в., в правление Владимира I. «Повесть
временных лет» (нач. XII в.) — свод монаха Киево�Печерского
монастыря Нестора.

Переводная литература
«Остромирово евангелие» (1056�1057 гг.) — древнейшая русская

книга. Переписана для новгородского посадника Остромира.
«Хроника Георгия Амартола», «Хроника Иоанна Малалы» (XI в.).
«Александрия», «Девгениево деяние».
Патерики (сборники кратких рассказов и изречений)
«Изборник Святослава» (1073), «Изборник» (1076). Златоуст.
Агиографический жанр («житийная литература»). — «Чтение о

житии Бориса и Глеба», «Житие Феодосия Печерского» (автор —
Нестор), конец XI в.

Оригинальные сочинения
«Поучение детям» Владимира Мономаха (включено в «Повесть

временных лет») — ок. 1117 г.;
«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона (нач. 40�х гг. XI в.);
«Хождение игумена Даниила в святые места» (нач. XII в.);
«Притча о человеческой душе» (Кирилл Туровский) — конец XII в.;
«Моление Даниила Заточника» (нач. XIII в.);
«Слово о полку Игореве» — эпическая поэма, вершина

древнерусской литературы. (посвящена походу русского войска во
главе с новгород�северским князем Игорем Святославичем на
половцев в апреле�мае 1185 г.).

2. Архитектура

Деревянная церковь Ильи в Киеве (1�я половина X в.).
Деревянный храм Бориса и Глеба в Вышгороде (середина X в.).
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Первые известные нам по имени русские зодчие — вышгородские
мастера Миронег (нач. XI в.) и Ждан�Никола (конец XI в.).

Десятинная Богородичная церковь в Киеве (989�996) —
древнейший каменный храм на Руси.

Спасо�Преображенский собор в Чернигове (заложен ок. 1036 г.).
Золотые ворота в Киеве (1037).
Софийский собор в Киеве (1037� нач. 1040�х гг.).
Софийский собор в Новгороде (1045�1050).
Софийский собор в Полоцке (середина XI в.).
Церковь Петра и Павла в Смоленске (середина XII в.).
Монастыри Дмитриевский, Киево�Печерский, Михайло�

Златоверхий, Выдубицкий (вторая половина XII в.).
Успенский собор во Владимире (1158�1161).
Золотые ворота во Владимире (1164).
Храм Покрова на Нерли (1165).
Дворцовый ансамбль в Боголюбове с храмом Рождества

Богородицы (1158�1165).
Дмитриевский собор во Владимире (1194�1197).
Церковь Спаса — Нередицы под Новгородом (1198).
Церковь архангела Михаила (Свирская) в Смоленске (90�е гг. XII в.).

3. Живопись

Фреска — живопись водянистыми красками по сырой штукатурке
(фрески Киевской Софии — бытовые сцены: игры скоморохов,
акробаты, охота, конские ристания на ипподроме и др., групповой
портрет семейства Ярослава Мудрого; фрески Дмитриевского собора
во Владимире, церкви Спаса�Нередицы).

Мозаика — изображение или узор, выполненный из кусочков
камня, мрамора, керамики или смальты (стекловидной массы с
добавлением металлов). — Мозаики храма Софии в Киеве
(«Богоматерь Оранта» — «Нерушимая стена», «Евхаристия», Иоанн
Златоуст, Василий Великий.

Иконопись. — Икона Георгия Победоносца (конец XI — начало XII вв);
Спас Нерукотворный (XII в.); Ангел Златые власы (икона конца XII в);
новгородская икона Николая Чудотворца (нач. XIII в.); икона «Дмитрий
Солунский» из Успенского собора г. Димитров (нач. XIII в.) и др.

Первые известные русские иконописцы — Алимпий, Георгий,
Олисей (XI в.).
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II. Культура русского средневековья (XIV#XVI вв.)

1. Образование, просвещение, книгопечатание

Использование бумаги для записи с XIV в. (из�за границы) вместо
дорогостоящего пергамента. Ускорение письма: в XIV в. «устав»
заменяет «полуустав»; с XV в. — скоропись.

В XVI в. складывается школа, как таковая. 1551 г. — решение
Стоглавого Собора об открытии духовных училищ — первых учебных
заведений (всесословных).

XVI век — начало книгопечатания в России (издано 20 книг).
1564 г. — издана первая (датированная) русская книга «Апостол»

(организация работ Ивана Федорова).
1574 г. — И.Федоров и П.Мстиславец издали первый русский

букварь (во Львове).

2. Литература, общественно#политическая мысль

Летописание (ведущий жанр)
1408 г. — составлен общерусский летописный свод (т.н. Троицкая

летопись); ок. 1480 г. — создан Московский летописный свод. XVI в.
— «Степенная книга» (портреты и описания правлений великих
русских князей и митрополитов по 17 степеням: от Владимира I до
Ивана IV; Никоновская летопись (Лицевой свод) — в одном из ее
списков — ок. 16 тыс. миниатюр.

1442 г. — составлен первый русский хронограф (своеобразная
всемирная история) Пахомием Логофетом.

Исторические повести
«О битве на Калке», Повесть о разорении Рязани Батыем», повести

об Александре Невском, «Повесть о Шевкале». «Задонщина» (автор
— Софоний Рязанец); «Сказание о Мамаевом побоище», «Казанское
взятие». «О прихождении Стефана Батория на град Псков».

Житийная литература: Жития митрополитов Петра, Алексия,
Сергия Радонежского (составители — Пахомий Логофет и Епифаний
Премудрый) и др.

Оригинальные сочинения: «Хождение за три моря» (1466�1472)
купца из Твери Афанасия Никитина — первое в европейской
литературе описание Индии; «Повесть о Петре и Февронии» (XVI в.),
«Домострой» Сильвестра (XVI в).

Общественно#политическая мысль, публицистика: «Сказание о
князьях владимирских» (нач. XVI в.), сочинения Максима Грека —
«Послания», «Слова» и Ивана Пересветова — «Большая и Малая
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челобитные» (XVI в.); переписка Ивана IV Грозного и князя
А.Курбского; концепция «Москва — третий Рим» (выдвинул
псковский игумен Филофей в послании к Василию III); сочинения
дипломата Ф.И.Карпова (1�я половина XVI в.); «Правительница и
землемерие» Ермолая �Еразма.

В первой половине XVI в. митрополит Макарий и его окружение
создают великие Четьи Минеи (12 томов) — своего рода церковная
энциклопедия русского средневековья (жития, поучения, законы
Византии, памятники церковного права).

3. Архитектура

Церкви Федора Стратилата (1361) и Спаса на Ильине улице (1374)
в Новгороде; церковь Василия на Горке (1410) в Пскове; псковский
детинец (Кром) и «Довмонтов город» (XIV�XV вв.).

Создание ансамбля Московского Кремля при Иване Калите
(II четв. XIV в.) — каменные Успенский собор (1326�1327), церковь
Спаса на Бору (1330), Архангельский собор (1333), церковь —
колокольня Иоанна Лествичника (1329).

Расширение Московского Кремля, возведение первых бело�
каменных стен Кремля (ок. 2 км с 9 башнями) при Дмитрии Донском
(1366�1367)

Завершение создания ансамбля Московского Кремля при Иване
III (конец XV — нач. XVI вв.): мощные стены — 2,25 км, 18 башен;
Успенский собор (арх. Аристотель Фиораванти, 1475�1479),
Благовещенский собор (псковские зодчие, 1484�1489), Архангельский
собор (Алевиз Новый, 1505�1509); Грановитая палата (арх. Марко
Руффо и Пьетро Антонио Солари, 1487�1491), храм�колокольня Ивана
Великого (арх. Бон Фрязин, 1505�1509).

Возведение второй линии каменных укреплений в Москве —
Китай�город (Петрок Малый, 30�е годы XVI в), а затем — третьей —
Белый город (мастер Федор Конь, 1585�1593).

Шатровые храмы: церковь Вознесения в селе Коломенском (1532),
Покровский собор (или Василия Блаженного) (арх. Барма и Постник
или Барма Постник Яковлев, 1554�1560).

Монастыри�крепости в Москве (Новодевичий со Смоленским
собором, Донской, Данилов, Симонов, Новоспасский, Андроников),
Пафнутьев в Боровске, в Поволжье (Нижнем Новгороде, Казани,
Астрахани), у западных границ России (Смоленске), на Юге (Туле,
Коломне, Серпухове) и др.
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4. Живопись

Феофан Грек (фресковые росписи церкви Спаса Преображения
на Ильине улице в Новгороде, 1378; Христос Пантократор, Богоматерь
из «Благовещения», «Троица», фигура Макария Египетского и др.;
росписи церкви Успения Богородицы, Архангельского и
Благовещенского соборов, теремов Московского Кремля; 7 икон
деисусного чина Благовещенского собора (нач. XV в.).

Андрей Рублев (ок. 1360 — ок. 1427/1430): фрески собора Успения на
Городке в Звенигороде, роспись с Даниилом Черным Успенского собора
во Владимире (1408); иконостас Успенского собора во Владимире
(«Богоматерь», Иоанн Предтеча», «Григорий Богослов», «Андрей
Первозванный», «Апостолы Петр и Павел»); икона «Троица» (1411) —
часть иконостаса Троицкого собора Троице�Сергиева монастыря.

Дионисий (ок. 1440 — ок. 1503): роспись Успенского собора
Московского Кремля (80�е годы XV в.); роспись соборов Иосифо�
Волоколамского монастыря. Фресковая роспись собора Рождества
Богородицы в Ферапонтовом монастыре (1502�1503) — «Собор
Богородицы», «Покров Богородицы»; иконы Ферапонтова монастыря
(«Сошествие в ад», «Одигитрия» и др.), «Успение» (Успенский собор
в Димитрове), «Распятие» (Павло�Обнорский монастырь),
«Митрополит Петр» и «Митрополит Алексий» (Успенский собор
Московского Кремля).

III. Русская культура XVII в.

1. Просвещение, научные знания

Главная тенденция культурной эволюции XVII в. — «обмирщение
культуры» (secularis — «мирской, светский»).

Открытие государственных школ (2�я половина XVII в.) — по
подготовке служащих для центральных учреждений, Печатного
двора, Аптекарского приказа и т.д.

1687 г. — основано первое высшее учебное заведение — Славяно�
греко�латинская академия (открыли греки, братья Лихуды в Москве).

1672 г. — в Москве открыта первая книжная лавка.
При царе Алексее Михайловиче стала выходить рукописная

газета «Куранты».
Первые светские издания: словари, буквари (Василия Бурцева —

1633; Симеона Полоцкого — 1679; Кариона Истомина — 1694);
«азбуковники», «травники», «цветники» и др.

1621 г. — А. Михайлов создал «Устав ратных, пушечных и других
дел» (сведения по математике, физике, механике и химии).
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Русские землепроходцы: экспедиция Василия Пояркова, 1643�
1646, изучение Амура; экспедиция Семена Дежнева в 1648 г. вышла к
проливу между Азией и Северной Америкой; Ерофей Хабаров в 1649
г. исследовал Амурский край, составил карту; казак Владимир Атласов
в 1697 г. обследовал Камчатку, Курильские острова.

Изучение, описание Севера (Новой Земли, Шпицбергена), Китая
(работы русского посла Федора Байкова — 1654 г.).

В XVII в. создано ок. 250 географических «чертежей» и «росписей»
(«чертеж Сибири» Годунова — 1667 и др.).

2. Литература

XVII век — последний век летописания: «Новый летописец» (30�
е годы, события от смерти Ивана IV до конца Смуты); Раскольничья
летопись, Сибирские летописи («Строгановская» и «Есиповская»).

Новый жанр — мемуары («Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное»).

Появление нового жанра — сатирической повести («Служба
кабаку», «Повесть о куре и лисе», «Калязинская челобитная» —
пародии на церковную службу, упадок нравов в церковной и
городской среде; «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Ерше
Ершовиче» — пародии на судопроизводство и т.д.).

Любовная лирика (Симеон Полоцкий, Карион Истомин, Сильвестр
Медведев).

Исторические сочинения
Первое печатное сочинение по истории — «Синопсис» (автор

Иннокентий Гизель). «Скифская история» Андрея Лызлова (90�е гг. XVII в.).
Общественная мысль, публицистика — «Временник дьяка Ивана

Тимофеева», «Сказание Авраама Палицына», «Иное сказание» —
отклики на события Смутного времени; сочинения С. Полоцкого и
Ю.Крижанича — теоретическое обоснование абсолютизма, идеи
«просвещенного абсолютизма».

3. Архитектура

Расцвет национального стиля в русской архитектуре, воплощение
в каменном зодчестве опыта деревянной русской архитектуры
(Теремной дворец царя Алексея Михайловича в Московском Кремле;
церкви Николы в Хамовниках, Троицы в Никитниках, Рождества
Богородицы в Путинках — в Москве; дворец В.В.Голицына в Охотном
ряду; «Поганкины палаты» в Пскове и др.).
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XVII век — расцвет деревянного зодчества (дворец Алексея
Михайловича в селе Коломенском — «8�е чудо света» — мастера
С.Петров и И.Михайлов).

90�е годы XVII в. — появление нового стиля в архитектуре �
«нарышкинского» (по фамилии главных заказчиков), или
«московского», барокко (колокольня и трапезная Новодевичьего
монастыря, церковь Покрова в Филях, церкви и дворцы в
Звенигороде, Сергиевом Посаде и т.д.). Черты стиля: ярусность,
этажность построек, центричность; сочетание красного и белого
тонов в убранстве зданий; декоративные украшения — колонны,
капители, раковины (закомары) и т.п.

Один из лучших архитекторов эпохи — Яков Бухвостов
(Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, Успенский собор
в Рязани и др.).

4. Живопись

1620 г. — создан Иконный приказ (объединил различные
направления живописи: «годуновскую школу» (И.Истомин) и
«строгановскую школу» (П. Чирин).

40�е годы XVII в. — Оружейная палата — центр художественного
мастерства (объединение живописцев, ювелиров, специалистов по
шитью и др.), своего рода высшая художественная школа (здесь создаются
портреты (парсуны) — царей, патриархов, бояр — царей Алексея
Михайловича и Федора Алексеевича, юного царевича Петра и др.).

Жанр парсуны — первый чисто светский жанр — зародился на
рубеже XVI�XVII вв. (портреты царя Федора Ивановича, Скопина�
Шуйского), но свое развитие получил во 2�й половине XVII в.

Симон Ушаков (1626�1686) — художник, ученый, богослов, педагог,
автор «Слова к любителю иконного писания». — Фресковая роспись
Архангельского собора Московского Кремля 1652�1666 (над
гробницами — портреты князей: Ивана Калиты, Симеона Гордого,
Дмитрия Донского, Ивана III, Василия III и др.); иконы «Благовещение
с акафистом» (1659), «Спас нерукотворный» (1657), Владимирской
богоматери («Насаждение древа государства Российского» — 1668),
гравюры «Отечество» и «Семь смертных грехов».

5. Театр

1672 г. — создан придворный театр в Москве; просуществовал
4 года; репертуар — пьесы на библейские и легендарно�исторические
сюжеты; актеры — мужчины�немцы.
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IV. Русская культура XVIII в.

1. Особенности культурного развития России в XVIII в.:

а) ускорение культурного развития;
б) «обмирщение» культуры; ведущим стало светское направление,

диктату церкви в определении направления, форм и характера
русской культуры пришел конец;

в) накопленные разрозненные знания стали превращаться в
науку, что привело к открытию законов природы;

г) углубление связи русской культуры с зарубежной.

2. Просвещение, наука и техника

Возникновение светской школы: открыты Навигацкая,
Артиллерийская школы (1701), Медицинское училище (1707),
Инженерная школа (1712), Морская Академия (1715) и др.

Создание системы замкнутых сословных школ: открыты
Шляхетский (дворянский) корпус, Пажеский корпус, Смольный
институт благородных девиц и благородные пансионы; духовные
семинарии и духовные академии; медицинские, горные,
коммерческие и другие профессиональные школы; солдатские
школы, цифирные школы в губерниях.

Появление разнообразной учебной литературы (Букварь
Ф.Поликарпова, Арифметика Л.Магницкого и т.д.).

Открытие Академии Наук (1725), при ней — гимназии и
Университета. Создание Московского Университета (1755) по проекту
и инициативе М.В.Ломоносова.

Появление первого естественно�исторического музея —
Кунсткамеры (1719).

Введение гражданского печатного шрифта (1708); начало выхода
первой русской печатной газеты («Ведомости», декабрь 1702); рост
печатного дела, появление частных типографий (1705 — 1�я частная
типография В.Киприянова).

Развитие исторической науки, гуманитарных знаний (П.Шафиров
«Рассуждения о причинах Свейской войны», М.Ломоносов «Российская
грамматика», «Краткий российский летописец», «Древняя Российская
история», В.Татищев «История Российская» 5 т., М. Щербатов «История
Российская» 7 т.).

Начало изучения природных условий и картографирования
страны. Издание в серед. XVIII в. И.Кирилловым «Атласа
Российского». Экспедиции В.Беринга, С.Челюскина, братьев Д. и
Х.Лаптевых, С.Крашенинникова.
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Появление конструкторов и изобретателей (А.Нартов, И.Ползунов,
И.Кулибин).

Развитие отраслей науки: медицины (Д.Самойлович), математики
(Л.Эйлер, М.Головин), астрономии (С.Румовский), физики (Г.Рихман),
географии и этнографии (С.Крашенинников, И.Лепехин) и др.

М.В.Ломоносов (1711�1765) — основоположник физической химии;
открытие закона сохранения энергии, атомно�молекулярного
строения вещества, атмосферы на Венере и т.д.

Открытие Академии Художеств (1757), Вольного Экономического
Общества (1765), Российской академии (1783).

3. Литература, публицистика, общественная мысль

Литература (М.Ломоносов, А.Сумароков, Г.Державин, И.Крылов,
Д.Фонвизин, Н.Карамзин).

Развитие публицистики. Ф.Прокопович («Духовный регламент»,
«Правда, воли монаршей», «Слово похвальное о флоте российском»,
Слово о Синоде). И.Посошков («Книга о скудности и богатстве).
Сочинения Ф.Салтыкова.

Русские просветители. Н.Новиков (сатирические журналы
«Трутень», «Живописец», «Кошелек», «Пустомеля»). Полемика
журнальная Новикова с Екатериной II. А. Радищев — первый
республиканец (ода «Вольность», «Путешествие из Петербурга в
Москву»).

Становление журналистики. Первый в России журнал — научно�
популярный («ежемесячные сочинения...», издаваемый Академией
Наук с 1755 г.

4. Изобразительное искусство

Архитектура. Главный стиль — барокко; в середине XVIII в. —
переход к классицизму (обращение к законам классической
архитектуры Греции и Рима; строгая симметрия, выделение главных
частей здания, четкость вертикальных и горизонтальных линий,
монументальность, ясность формы).

Преобладание гражданского строительства, появление нового
типа общественных зданий: Арсенал в Московском Кремле (1702),
Суконный двор в Москве (1705). Развитие деревянного зодчества
(Кижский ансамбль на Онежском озере).

Зодчий И.Зарудный (Меншикова башня, собор Заиконоспасского
монастыря, церковь Иоанна Воина на Якиманке — Москва, 1�я
половина XVIII в.)
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Рождение новой столицы — Санкт�Петербурга (заложен в 1703 г. ). —
Петропавловский собор (Трезини, 1712�1733), Кунсткамера
(И.Земцов, 1718�1734), Летний дворец Петра I (Трезини).

Появление дворцово�парковых ансамблей; благоустройство
городов.

Ф.Б.Растрелли — крупнейший зодчий барокко (Зимний дворец и
Смольный монастырь в Петербурге, дворцы в Царском Селе и
Петергофе).

Зодчие второй половины XVIII в.: И.Старов (Таврический дворец),
А.Ринальди (Мраморный дворец), Д.Кваренги (здание Академии
Наук), А.Кокоринов и Ж.Б.Валлен�Деламот (здание Академии
художеств) — в Петербурге;

В.Баженов (дом Пашкова), М.Казаков (здание Сената в Кремле,
Колонный зал Благородного дворянского собрания, старое здание
Университета — в Москве).

Скульптура. Расцвет скульптуры связан с потребностями
государственной жизни (создание садово�парковых комплексов,
триумфальных арок, ворот; обмирщение искусства; рост интереса к
человеку).

В скульптуре 1�й половины XVIII в. ведущий стиль�барокко,
во 2�й — классицизм.

Б.К.Растрелли (бронзовые бюсты Петра I и А.Меншикова, конная
статуя Петра I, группа «Анна Иоанновна с арапчонком»).

Скульптура 2�й половины XVIII в. Ф. Шубин (серия бюстов
М.Ломоносова, Голицыных, Павла I; 58 овальных мраморных
рельефов — от Рюрика до Елизаветы Петровны — для Оружейной
палаты, 1774�1775).

М.Козловский (статуя Екатерины II в образе богини мудрости
Минервы, Пастушок с зайцем, Бдение Александра Македонского,
памятники А.Суворову, Геркулес на коне, главная статуя
Петергофского каскада фонтанов — «Самсон, раздирающий пасть
льва» (символ победы России над Швецией в Северной войне).

Э.М.Фальконе (памятник Петру I — «Медный всадник»).
Живопись. 1�я половина XVIII в. — А.Матвеев («Автопортрет с

женой»),  И.Никитин (портреты Петра I  и его дочерей,
«Напольный гетман», батальные полотна — «Куликовская битва»,
«Полтавская битва»).

2�я половина XVIII в. Расцвет портретной живописи. — А.Антропов
(портреты А.Измайловой, Петра III); И.Аргунов («Неизвестная
крестьянка», «Калмычка Аннушка», Автопортрет);
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Ф.Рокотов (портреты поэта Майкова, великого князя Павла,
неизвестной в розовом); Д.Левицкий (портреты просветителей
Н.Новикова и Д.Дидро, мецената П.Демидова, воспитанниц
Смольного института — сюита из 7 портретов «Смолянки»).

Появление исторической живописи (А.Лосенко: «Владимир и
Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой»), пейзажа (С.Щедрин),
бытовой живописи (Фирсов «Юный живописец», М.Шибанов
«Крестьянский обед», «Праздненство свадебного договора»),
гравюры (А.Зубов «Панорама Петербурга», «Гангутский триумф»,
«Свадьба Петра I и Екатерины»).

Возрождение М.В.Ломоносовым мозаики (портрет Елизаветы
Петровны, «Полтавская баталия», «Взятие Азова»).

Театр. Возникновение первого русского профессионального
театра в 1750 г. (по инициативе купца Ф.Волкова). Переезд театра в
1752 г. в Петербург (в 1756 г. преобразован указом царицы в
Российский театр).

Начало балетного искусства — открытие 1�й балетной школы в
Петербурге (1738).

Любительские публичные театры (при Шляхетском корпусе,
Академии художеств, при Московском университете).
Возникновение крепостных театров.

Музыка. Создание и постановка первых русских оперных
спектаклей («Анюта» В.Пашкевича; «Орфей», «Ямщики на поставе»
Е. Фомина; «Мельник — колдун, обманщик и сват» М.Соколовского).

Появление произведений инструментальной музыки — сонат,
концертов, камерных ансамблей (создатели — Д.Бортнянский,
Д.Кашин и др.).

Составление печатных песенников (в 1759 г. граф Г.Теплов
составил и издал сборник романсов).

V. Культура России первой половины XIX в.

XIX век вошел в историю как «золотой век» русской культуры

1. Литература

Основными стилями в литературе становятся: сентиментализм
(Г.Р.Державин, Н.М. Карамзин), романтизм (В.А.Жуковский,
К.Ф.Рылеев, В.К.Кюхельбекер, А.А.Бестужев�Марлинский,
А.С. Пушкин и М.Ю.Лермонтов в раннем творчестве); реализм
(А.С.Грибоедов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, позднее —
Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, А.И.Герцен).
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2. Живопись

Представители романтизма — О.А.Кипренский (портреты
В.А.Жуковского, А.С.Пушкина), В.А.Тропинин (портрет А.С.Пушкина,
«Кружевница», «Портрет сына»), К.П.Брюллов («Последний день
Помпеи», «Всадница»). Особое место в русской живописи занимало
творчество А.А.Иванова (картина «Явление Христа народу»
создавалась на протяжении 20 лет). Бытовой жанр — А.Г.Венецианов
(«Гумно», «На пашне», «Захарка», «Утро помещицы»). Критический
реализм — А.П.Федотов («Сватовство майора», «Свежий кавалер» и др.)

3. Русская монументальная скульптура

П.А.Мартос (памятник Минину и Пожарскому на Красной
площади, 1818 г.), Монферран (47�метровая колонна на Дворцовой
площади перед Зимним дворцом как памятник Александру I и
монумент в честь победы в войне 1812 г.), Б.И.Орловский (памятник
М.И.Кутузову и М.Б.Барклаю де Толли в Петербурге). П.К.Клодт
(четыре конные скульптурные группы на Аничковом мосту, конная
статуя Николая I).

4. Архитектура. Основной стиль — классицизм.
А.Н.Воронихин (Казанский собор в Петербурге), А.Д.Захаров

(здание Адмиралтейства), Т. де Томон (здание Биржи), К.И.Росси
(здание Главного штаба, Сенат, Синод, Михайловский дворец (ныне
Русский музей), Александринский театр), Монферран (Исаакиевский
собор), О.И. Бове (здание Манежа, здания Малого и Большого
театров). Д.И.Жилярди (перестроил здание Московского
университета). К концу первой половины XIX в. начал проявляться
кризис классицизма. Получил распространение «русско�
византийский» стиль. К.А.Тон (Большой Кремлевский дворец, здание
Оружейной палаты). По его проекту в 1839 г. был заложен храм
Христа Спасителя. Строительство храма было завершено лишь в 1883 г.

5. Театр. Государственные театры (Александринский и
Мариинский в Петербурге, Большой и Малый в Москве). Продолжали
существовать и крепостные театры (Шереметьева, Апраксина,
Юсупова). Крупнейшие актеры — В.А.Каратыгин, П.С. Мочалов,
Е.С.Семенова, М.С.Щепкин.

6. Музыка. М.И.Глинка (оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»),
«Руслан и Людмила», романсы). А.С. Даргомыжский (опера
«Русалка»), А.А.Алябьев (романсы), А.Е.Варламов (романсы).
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7. Просвещение. Отрыто пять новых университетов (Казанский,
Харьковский, Петербургский, Виленский, Дерптский); три лицея с
университетской программой (Царскосельский, Демидовский,
Нежинский); положено начало профессионально�техническому
высшему образованию (в Петербурге были созданы лесной,
политехнический, горный институты, институт гражданских
инженеров, в Москве — Практическая коммерческая академия,
техническое училище, Земледельческая школа и др.).

8. Печать. Газетные и журнальные издания. (Газеты: «Санкт�
Петербургские» и «Московские ведомости», «Северная пчела»,
«Литературная газета» и др.; журналы: «Вестник Европы», «Сын
Отечества», «Телескоп», «Московский телеграф», «Отечественные
записки», «Современник», «Москвитянин».

9. Наука. К.Ф.Рулье (эволюционная теория развития животного
мира); Н.И.Лобачевский (теория «неэвклидовой геометрии»); Б.С.Якоби
(в 1834 г. сконструировал первые электромоторы, открыл метод
гальванопластики); П.Л.Шилинг (изобрел первый записывающий
электромагнитный телеграф); отец и сын Е.А. и М.Е.Черепановы
построили на Урале паровой двигатель и первую железную дорогу
в 1834 г. Академик В.В.Петров (начало практического применения
электричества), химик Н.Н.Зинин (развитие органической химии),
хирург Н.И.Пирогов (во время Крымской войны впервые начал делать
операции с обезболиванием под наркозом).

В 1803�1806 гг. И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский совершили
первое русское кругосветное путешествие, изучили острова Тихого
океана, описали жизнь Камчатки и о. Сахалин. Ф.Ф.Беллинсгаузен и
М.П.Лазарев открыли Антарктиду. В 1845 г. учреждено Русское
географическое общество. О.Е.Коцебу, Ф.П.Литке, Ф.П.Врангель
исследовали Ледовитый океан и северную часть Тихого океана.
Г.И.Невельский открыл устье р. Амур и доказал, что Сахалин — остров.

В гуманитарных науках после войны 1812 г. усилилось стремление
познать русскую историю. Создано Общество истории и древностей
Российских при Московском университете.

В 1800 г. опубликовано найденное в конце XVIII в. «Слово о полку
Игореве» (подлинный список «Слова» погиб при пожаре в Москве).
В 1808 г. изданы первые 8 томов «Истории государства Российского»
Н.М.Карамзина. Большую известность получили работы историков
К.Д.Кавелина, Н.А.Полевого. Т.Н.Грановского, М.П.Погодина; в конце
40�х годов начал свою деятельность С.М.Соловьев. В.И.Даль составил
«Словарь живого великорусского языка». Н.И.Греч написал
«Практическую русскую грамматику».
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VI. Культура России второй половины XIX в.

Важнейшие черты культуры пореформенной России —
прагматизм и реализм.

1. Просвещение. Количество начальных школ возросло в 17 раз и
составило к 1896 г. 79 тыс.

Средних учебных заведений насчитывалось 600 мужских и 200
женских.

Появились новые университеты — Варшавский, Новороссийский
(в Одессе), Томский.

Возникло около 30 высших специальных учебных заведений, в том
числе Московское высшее техническое училище, Петровско�
Разумовская земледельческая академия. Женское высшее
образование — курсы В.И.Герье в Москве и «Бестужевские» курсы в
Петербурге.

Во второй половине XIX в. основаны Исторический музей,
Политехнический музей, Третьяковская галерея и Румянцевская
библиотека (Российская государственная библиотека) в Москве,
Русский музей в Петербурге.

2. Печать. Число типографий возросло в 14 раз — с 96 до 1300.
Популярными изданиями стали газета «Новое время» А.С.Суворина,
либеральная газета «Голос», охранительная — «Московские
ведомости», журналы «Русская старина», «Русский архив», «Нива»,
«Современник», «Русское слово», «Отечественные записки».

3. Наука. Крупными достижениями в области естественных и
точных наук стали работы химиков Д.И.Менделеева и А.М.Бутлерова,
биолога И.И.Мечникова, ботаников К.А.Тимирязева и И.В.Мичурина,
физиков А.Г.Столетова и П.Н.Лебедева, математиков П.Л.Чебышева
и С.В.Ковалевской — первой женщины — члена�корреспондента
Академии Наук. Высшую нервную деятельность животных и
человека изучали И.М.Сеченов и И.П.Павлов.

П.Н.Яблочков и А.Н.Лодыгин сконструировали электрические
лампы, А.С. Попов — радиоприемник.

В географических исследованиях значительных успехов добились
Н.М.Пржевальский (изучал Центральную Азию) и Н.Н.Миклухо�
Маклай (Океанию).

В области гуманитарных наук (философии, социологии,
психологии, истории и др.) существовали различия во взглядах.
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Материалистических взглядов придерживались Н.Г.Чернышевский,
Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев; позитивистских — К.Д.Кавелин
и Н.К.Михайловский; представителями религиозной философии
были К.Н.Леонтьев и В.С. Соловьев (сын историка С.М.Соловьева).

В развитие отечественной истории внесли свой вклад
С.М.Соловьев и В.О.Ключевский.

4. Литература. Ведущим направлением в литературе во второй
половине XIX в. был критический реализм. В произведениях
литературы нашли свое отражение социальная напряженность,
раскол между различными поколениями русского общества,
обличение общественных пороков и демократизм. Это ярко
выразилось в романах Ф.М.Достоевского, Л.Н. Толстого,
И.С.Тургенева, Н.С.Лескова, в произведениях Н.А.Некрасова,
М.Е.Салтыкова�Щедрина, А.П.Чехова. Лирика была представлена
творчеством А.А.Фета, Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого.

5. Живопись. Демократизм и реализм нашли свое воплощение в
творчестве «передвижников». В 1870 г. создается «Товарищество
передвижных художественных выставок».

Наиболее известными из передвижников были: А.Н.Крамской
(портреты Л.Толстого, Н.Некрасова); В.Г.Перов («Сельский крестный
ход на Пасху», «Чаепитие в Мытищах»); В.И.Суриков («Утро
стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»), Н.И.Ге («Петр I
допрашивает царевича Алексея»); И.Е.Репин («Бурлаки на Волге»,
«Иван Грозный и его сын Иван» и др.).

Крупнейшими художниками�реалистами были пейзажисты
А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, А.И. Куинджи, И.И.Левитан.

Осмысление религиозных идей выразилось в картинах
М.В.Нестерова («Видение отроку Варфоломею», «Юность Сергия
Радонежского».)

6. Скульптура. М.М.Антокольский («Иван Грозный», «Петр I»,
«Ермак», «Ярослав Мудрый»). В 1880 г. В Москве открыт памятник
А.С.Пушкину (скульптор А.М.Опекушин).

7. Архитектура. Идет поиск национального стиля. Возникает
«неорусский стиль», для которого характерно использование
элементов русского зодчества XVII в. Храм Воскресения Христова
(Спаса на Крови) в Петербурге — архитектор А.А.Парланд;
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Исторический музей в Москве — архитектор В.О Шервуд; Верхние
торговые ряды — ныне здание ГУМа — А.Н. Померанцев; здание
Городской Думы Москвы — А.Д.Чичагов.

8. Театр. Огромную роль в его развитии сыграла драматургия
А.Н.Островского, который продолжил традиции Фонвизина,
Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Выдающимися актерами
были П.М.Садовский, А.П.Ленский, М.Н.Ермолова.

9. Музыка. В 60�е годы были открыты первые консерватории
в Петербурге и Москве. В 1862 г. в Петербурге сложился
«Балакиревский кружок» («Могучая кучка») (М.А.Балакирев,
Н.А. Римский�Корсаков, А.П.Бородин, И.А.Кюи). Вершиной русского
музыкального искусства стало творчество П.И.Чайковского (оперы
«Евгений Онегин», «Пиковая дама» и др., балеты «Лебединое озеро»,
«Спящая красавица», «Щелкунчик», романсы, симфоническая
музыка).

VII. Культура XX века

1. Культура начала XX в. (1900 – октябрь 1917 г.) получила опре�
деление культуры «серебряного века»; развивалась под влиянием
революционных событий в стране.

Образование. Система образования: начальное образование (цер�
ковно�приходские школы); среднее образование (классические гим�
назии, реальные училища технического профиля); высшее образо�
вание (университеты, специальные институты). К 1913 г. насчитыва�
лось 10 университетов и 105 высших учебных заведений, в которых
обучалось 1218 тыс. студентов. Для рабочих открывались воскрес�
ные школы. В Москве для рабочих были открыты Пречистенские
рабочие курсы, а в 1908 г. — Московский народный университет,
основанный на средства золотопромышленника А. Л. Шаневского,
в котором вели занятия преподаватели Московского университета.
Печать переживала бурный расцвет. Число типографий выросло
до 2,7 тыс. Крупнейшие издательства возглавляли А. С. Суворин
(Петербург) и И. Д. Сытин (Москва). Число газет выросло в 10 раз.
Возникла партийная печать. Издавались журналы по искусству
(«Аполлон», «Золотое руно»), истории («Русский архив», «Русская
старина»), юмористический журнал («Сатирикон»), журналы —
«Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство» и др.
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Наука. Расцвет ее в начале века связан с именами выдающихся
ученых: физиолога И. П. Павлова, физика Л. Н. Лебедева, родона�
чальника теоретической космонавтики Н. Э. Циолковского, крупно�
го исследователя в области физиологии растений К. А. Тимирязева,
химика Н. Н. Зелинского, авиатора Н. Е. Жуковского.

Крупнейшие путешественники�исследователи (ученик Н. М. Прже�
вальского — В. Н. Козлов; П. П. и В. П. Семеновы�Тян�Шанские,
Г. Я. Седов).

Для гуманитарных наук была характерна борьба различных на�
правлений.

Религиозное направление русской философии (В. С. Соловьев,
Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский).

Экономическая наука (П. Б. Струве, М. И. Туган�Барановский,
С. Н. Булгаков). Идеи марксизма нашли свое дальнейшее развитие в
трудах В. И. Ленина. Крупные труды по истории созданы В. О. Клю�
чевским, П. Н. Милюковым, С. Ф. Платоновым, М. Н. Покровским.

Литература. В развитии художественной культуры — две глав�
ные тенденции: традиционная реалистическая и модернистская,
в которой основной упор делался на новизну формы и стиля. Реалис�
тическое направление (Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, И. А. Бунин,
А. И. Куприн, А. М. Горький). Символизм (В. Я. Брюсов, А. А. Блок,
К. Д. Бальмонт, Андрей Белый). Акмеизм (Н. С. Гумилев, А. А. Ахмато�
ва, О. Э. Мандельштам). Футуризм (В. В. Маяковский, В. Хлебников).
Мистицизм (Д. С. Мережковский).

Живопись. Реалистические традиции продолжили И. С. Репин,
В. А. Серов, С. А. Коровин, Б. М. Кустодиев. Новое направление —
«чистое искусство» — представлено художниками, группировавши�
мися вокруг журнала «Мир искусства» — Е. Е. Лансере, К. А. Сомо�
вым, Л. С. Бакстом, М. А. Врубелем, А. Н. Бенуа. Яркими абстракцио�
нистами были К. С. Малевич, В. В. Кандинский. Пафос революцион�
ной борьбы нашел свое выражение в скульптурах А. С. Голубкиной,
С. Т. Коненкова.

Архитектура. Стиль модерн (А. В. Щусев — Казанский вокзал в
Москве, Ф. О. Шехтель — Ярославский вокзал, здание Художествен�
ного театра в Москве).

Театр. Московский художественный театр, основанный
К. С. Станиславским и В. И. Немировичем�Данченко. Пропаган�
дировал реализм; здесь шли пьесы А. П. Чехова, А. М. Горького. Театр
В. Э. Мейерхольда уделял внимание модернизму, условностям.
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Музыка представлена композиторами А. Т. Гречаниновым,
С. В. Рахманиновым, А. Н. Глазуновым, С. И. Танеевым, А. Н. Скряби�
ным, С. С. Прокофьевым, И. Ф. Стравинским.

Появляется пролетарская культура. В 1902–1905 гг. в Женеве
вышел в свет ряд стихотворных сборников: «Песни борьбы», «Песни
жизни», «Перед рассветом». 19 октября 1917 г. был оформлен Про�
леткульт — «Независимая добровольная организация пролетарской
самодеятельности в различных областях искусства и литературы».

Возник новый вид искусства— кино (А. О. Дранков и А. А. Хан�
жонков).

2. С октября 1917 г. до 1920 г. (после установления Советской вла�
сти и в период гражданской войны) приоритетными направлениями
культурной политики большевистского правительства становятся:

а) Работа по ликвидации неграмотности. В декабре 1919 г.
В. И. Лениным был подписан декрет, обязывающий все население
республики обучаться грамоте. За 3 года гражданской войны грамо�
те было обучено около 7 млн. человек.

б) Работа по созданию новой школы. «Положение о единой трудо�
вой школе», опубликованное 16 октября 1918 г., разделило среднюю
школу на 2 ступени: для детей до 13 лет и для детей от 13 до 17 лет.
В конце 1919 г. были созданы рабфаки, которые готовили рабочих и
крестьян к поступлению в вузы.

в) Большое внимание уделялось политическому просвещению,
пропаганде идей марксизма�ленинизма. В 1920 г. началось издание
собрания сочинений В. И. Ленина. В 1920 г. создан институт К. Мар�
кса и Ф. Энгельса. Начали творческую деятельность Д. А. Фурманов,
Н. С. Тихонов, Б. С. Ромашов, Л. А. Сейфуллина, М. А. Светлов, в жи�
вописи — К. Петров�Водкин, в скульптуре — Н. Андреев, И. Шадр.

3. Культура Советского Союза (середина 20#х  — конец 80#х гг.)

имела следующие особенности:
— развитие культуры проходило под контролем государства и

коммунистической партии;
— развитие науки, литературы и искусства осуществлялось на ос�

нове теории марксизма�ленинизма и коммунистической идеологии.
Основополагающий принцип в развитии культуры — принцип

социалистического реализма (подавляющее большинство деятелей
культуры перешло на эти позиции). Героями произведений станови�
лись борцы за победу нового строя, герои труда, строители социа�
лизма. Имена многих советских писателей, поэтов, кинематографи�
стов прочно вошли не только в советскую, но и в мировую культуру.
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Литература. А. Н. Толстой, М. А. Шолохов, В. Катаев, А. Корней�
чук, А. С. Серафимович, А. Афиногенов, Н. Погодин, В. Вишневский,
Н. Островский. В 1934 г. создан Союз писателей СССР.

Театр. К концу 30�х годов в СССР действовало 702 театра. В 1936 г.
учреждено звание Народного артиста СССР. Первыми его удостои�
лись К. С. Станиславский, В. И. Немирович�Данченко, В. И. Качалов,
И. М. Москвин, А. В. Нежданова, Б. В. Щукин и др.

Кино. Лучшие фильмы 20�х – 30�х годов вошли в классику миро�
вого киноискусства. («Броненосец “Потемкин”», «Октябрь», «Алек�
сандр Невский» — С. Эйзенштейна, «Чапаев» — Г. Н. и С. Д. Василь�
евых, «Ленин в Октябре» — М. И. Ромма, «Семеро смелых» —
С. А. Герасимова, «Трилогия о Максиме» — Г. М. Козинцева и Л. З. Трау�
берга, «Депутат Балтики» — И. Е. Хейфица и А. Г. Зархи, «Веселые
ребята» и «Цирк» — Г. В. Александрова.)

Музыка была представлена произведениями Д. Кабалевского,
Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, И. Дунаевского и др.

Живопись. Этот вид искусства прославили А. Дейнека («Оборона
Петрограда», «Будущие летчики», «Оборона Севастополя»); Ю. По�
ленов («Новая Москва»); А. Пластов («Фашист пролетел», «Люди кол�
хозной деревни»); М. Греков («Тачанка»); С. Герасимов («Клятва си�
бирских партизан», «Колхозный праздник», «Мать пратизана»);
Б. Иогансон («Допрос коммуниста», «На старом уральском заводе»).

Скульптура. М. Мухина («Рабочий и колхозница»).

Деятели культуры, чье творчество не соответствовало принципам
социалистического реализма, были подвергнуты критике; многие из
них репрессированы. Были запрещены произведения Е. Замятина,
А. Платонова, М. Булгакова, А. Ахматовой, М. Цветаевой.

Жертвами репрессий стали художник П. Филонов, генетик
Н. Вавилов, историк Н. Ванага, философ П. Флоренский, режиссер
В. Мейерхольд, ученый�аграрий А. Чаянов.

4. В годы Великой Отечественной войны произведения литерату�
ры и искусства показывали величие ратного подвига, разоблачали
фашизм, воспитывали чувство патриотизма.

Литература. Публицистические статьи и очерки А. Н. Толстого,
М. А. Шолохова, И. Т. Эренбурга, поэзия Н. С. Тихонова, С. Я. Марша�
ка, А. Т. Твардовского, А. А. Суркова, К. М. Симонова, М. А. Светлова
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и др.; песни военных лет А. В. Александрова, М. И. Блантера,
И. О. Дунаевского, Б. А. Мокроусова, В. П. Соловьева�Седого,
Т. Н. Хренникова; созданная и исполненная в осажденном Ленин�
граде Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича.

Кино. Героизм советских людей нашел отражение в кинофиль�
мах «Секретарь обкома», «Два бойца», «Она защищала Родину».

Наука. Советская наука работала над совершенствованием воо�
ружения и средств обороны. Л. Д. Ландау разработал теорию движе�
ния квантовой жидкости, за которую ему была присуждена Нобелевс�
кая премия. В 1943 г. под руководством И. С. Курчатова начались ис�
следования в области деления ядер урана. В. И. Векслер разработал
принцип ускорения элементарных частиц.

5. В связи с началом «холодной войны» усилилось идеологичес�
кое давление на деятелей культуры. Публичной критике и поноше�
нию подверглись в конце 40�х годов А.Ахматова, М. Зощенко, режис�
серы С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, Г. Козинцев, композиторы С. Про�
кофьев, А. Хачатурян, Н. Мясковский и др. После смерти И. В. Стали�
на либерализация в политике сопровождалась «оттепелью» в сфере
культуры.

Печать. Возникли новые журналы: «Юность», «Москва», «Наш
современник», «Новый мир»; появились новые журналы по разным
отраслям обществоведения: «Вопросы мировой истории и культуры»,
«Мировая экономика и международные отношения», «История
СССР», «Новая и новейшая история» и др.

Литература. Появилось много высококачественных художе�
ственных произведений, посвященных подвигам в Великой Отече�
ственной войне, героическому труду советского народа. Б. Полевой
(«Повесть о настоящем человеке»), А. Фадеев («Молодая гвардия»),
Г. Николаева («Битва в пути»).

Живопись. В 1957 г. создан Союз художников СССР. Созидатель�
ному труду советских людей посвящены полотна Ю. Пименова,
Б. Пророкова, А. Пластова.

Кино. Всенародное признание получили кинокартины «Летят
журавли» М. Калатозова, «Судьба человека» С. Бондарчука, «Балла�
да о солдате» Г. Чухрая.
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Наука. С начала 50�х годов и до начала 60�х годов почти в 12 раз
возросли расходы государства на науку. Осуществлена реакция тер�
моядерного синтеза. В 1957 г. — запуск первого искусственного спут�
ника Земли. 12 апреля 1961 г. состоялся первый полет человека в
космос — Ю. А. Гагарина.

Советские ученые�естествоиспытатели Н. Г. Басов, А. М. Прохо�
ров, Н. Н. Семенов были удостоены Нобелевской премии. Историки
получили доступ к архивам.

Музыка. А. Хачатурян — балет «Спартак», С. Прокофьев — балет
«Сказ о каменном цветке», Д. Щедрин — балет «Конек�Горбунок»,
Д. Шостакович — опера «Екатерина Измайлова», И. Дунаевский —
оперетты «Вольный ветер», «Белая акация», Ю. Милютин — оперет�
та «Трембита», Г. Свиридов — романсы. Исполнительское искусство
представлено творчеством Давида Ойстраха, Мстислава Ростропо�
вича, Святослава Рихтера и др.

Были восстановлены добрые имена многих деятелей культуры —
жертв беззакония: В. Мейерхольда, Б. Пильняка, О. Мандельштама,
И. Бабеля и др. Стали издаваться книги А. Ахматовой, М. Зощенко.

6. 60#е – 70#е годы, первая половина 80�х годов были временем
дальнейшего роста и творческой активности деятелей советской
культуры.

Литература. В. Кожевников — «Знакомьтесь, Балуев», К. Симонов —
«Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», А. Иванов — «Веч�
ный зов», Ю. Бондарев — «Берег». Стихи и поэмы А. Твардовского,
А. Прокофьева, Э. Межелайтиса, Р. Рождественского, Р. Гамзатова,
А. Вознесенского, Е. Евтушенко; произведения Ф. Абрамова, В. Шукши�
на, В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина — так называемая «деревенс�
кая» проза. Авторские песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Галича.

Театр. Большой популярностью пользовались Большой драмати�
ческий театр Г. А. Товстоногова в Ленинграде, Театр драмы и комедии
на Таганке Ю. П. Любимова, театр «Современник» О. Н. Ефремова.

Кино. Ежегодно на студиях страны создавалось свыше тысячи
художественных, документальных, научно�популярных и учебных
фильмов. Крупным событием в киноискусстве стали фильмы А. Тар�
ковского «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», С. Бондарчука
«Война и мир», «Они сражались за Родину»; «Россия молодая»
С. Герасимова, «Вечный зов» В. Ускова и др.
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Архитектура. Стремление к ярким художественно�образным ре�
шениям получило выражение в таких зданиях как Детский музыкаль�
ный театр и Олимпийский спортивный комплекс в Москве.

Музыка. Дальнейшее развитие получило творчество Г. Свиридо�
ва, С. Слонимского, А. Шнитке, Р. Щедрина, Т. Хренникова, А. Пахму�
товой, Л. Лядовой, А. Бабаджаняна, Я. Френкеля и др.

Живопись. П. Никонов («Геологи»), Н. Андронов («Проводы»),
Д. Жилинский («Под старой яблоней», «Альтист», «Семья»).

Наука. Продолжались работы по выполнению космической про�
граммы. С вводом в действие в конце 60�х годов ускорителя протонов —
синхрофазотрона — физики получили возможность вести научные
исследования в области ядерной физики высших энергий.

В 1975 г. состоялся совместный космический полет СССР�США
(«Союз»�«Аполлон»).

7. Во второй половине 80#х годов появились первые литератур�
ные произведения, в которых поднимались острые проблемы разви�
тия страны: нарастание бездуховности, упадок нравственности, ут�
рата морально�этических ценностей.

Литература. Ч. Айтматов — «Плаха», В. Распутин — «Пожар»,
В. Астафьев — «Печальный детектив». Переосмысление прошлого
нашло отражение в произведениях М. Шатрова «Дальше... дальше...
дальше...», А. Рыбакова «Дети Арбата», «Тридцать пятый и другие
годы», «Страх», А. Бека «Новое назначение», Д. Гранина «Зубр»,
М. Дудинцева «Белые одежды».

Опубликованы ранее недоступные советскому читателю произ�
ведения (М. Булгаков — «Собачье сердце», В. Гроссман — «Жизнь
и судьба», Б. Пастернак — «Доктор Живаго», рассказы и повести
Ю. Тендрякова, А. Битова, Ф. Искандера, стихотворения О. Мандель�
штама, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой).

Происходило возвращение на родину произведений писателей эмиг�
рантов — В. Набокова, М. Алданова, Е. Замятина, Н. Берберовой, В. Ак�
сенова, В. Войновича, В. Максимова, А. Зиновьева, Э. Лимонова и др.

Начинается массовая публикация произведений А. Солженицы�
на («Раковый корпус», «В круге первом», «Архипелаг Гулаг», «Крас�
ное колесо»).

Прозвучали новые имена в литературе (С. Каледин — «Смирен�
ное кладбище», Ю. Поляков — «Сто дней до приказа»).
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В кино большой интерес вызвали фильмы о современной жизни
(«Так жить нельзя», «Интердевочка», «Небеса обетованные», «Лю�
бить по�русски», «Ты у меня одна»), исторические фильмы («Покая�
ние», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Царевич
Алексей»).

В 1988 г. широко отмечалось 1000�летие принятия христианства
на Руси. Стали возрождаться церковные храмы. Восстановлен храм
Христа Спасителя.

Опубликованы работы выдающихся российских философов, выс�
ланных из страны в 20�е годы, либо репрессированных в 30�е годы —
Н. Бердяева, С. Булгакова, П.Сорокина, П. Флоренского, историка Л.
Гумилева и др.

Опубликованы мемуары лидеров белого движения — А. Керенс�
кого, Б. Савинкова, В. Чернова, П. Милюкова, А. Деникина, А. Вранге�
ля и др.

Живопись. А. Зверев («Портрет Г. Костаки», «Обнаженная»,
«Автопортрет»), В. Вайсберг («Белая посуда», «Шесть белых колонн»),
Ю. Злотников («Серия пейзажей Коктебель»), Д. Краснопевцев («На�
тюрморт с кувшинами»), В. Калинин («Марионетки», «Цирк в горо�
де»), Д. Плавинский («Слово», «Крест», «Новгород. Триптих»), И. Гла�
зунов («Мистерия XX века»), А. Шилов («Автопортрет»).

Скульптура. З. Церетели — памятник Петру I в Москве, скульп�
турный ансамбль на Манежной площади, О. Комов — памятник
А. С. Пушкину в Твери, Эрнст Неизвестный — надгробие Н. С. Хрущева.
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