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ВВЕДЕНИЕ

История как понятие относится к числу древнейших. В переводе с древне-
греческого («historia») оно означает узнавание, расспрашивание, и первоначально
этот термин относился ко всем видам изучения окружающего мира. Представле-
ние о мире в древности основывалось на мифологическом сознании. Это первичное
сознание человека, когда он ощущал себя частью природы и наделял ее, в свою оче-
редь, человеческими чертами. Например, в мифах многих народов говорилось, что
дыхание у человека от ветра, глаза — от солнца и т. п. Мифологическое сознание
было господствующим до середины I тыс. до н. э. Развитие потребности обще-
ства в самопознании, в более глубоком понимании логики смены событий привело
к становлению истории как науки. «Отцом истории» считается древнегреческий
ученый Геродот. Он, в отличие от своих предшественников, которые, главным об-
разом, описывали, регистрировали события и факты прошлого, поставил задачу —
объяснить ход этих событий и рассказать о деяниях людей, чтобы эти деяния не
были забыты потомками. Оценивая вклад Геродота и проводя различие между ис-
торией и мифологией, Р. Коллингвуд в своей книге «Идея истории» (1946 г.) писал,
что:

• история как наука начинается с постановки вопросов, в то время как созда-
тель легенд рассказывает о том, что знает;

• история гуманистична, так как задает вопросы о сделанном людьми в опре-
деленные моменты прошлого;

• история рациональна, так как обосновывает ответы, обращаясь к докумен-
там, источникам и другим доказательствам;

• история служит самопознанию человека, так как, повествуя о прошлом,
помогает ему понять самого себя.

Таким образом, уже в V веке до нашей эры, следуя этим принципам, Герод-
от заложил основы научного понимания исторического процесса. С тех пор и до
сегодняшнего дня многие исследователи давали определение истории, ее предме-
ту, связи истории и политики, истории и морали. Одни из них видели в истории
только необъятную груду фактов, которую человек пытается расположить в хро-
нологической последовательности. Другие исследователи сводили задачу истории
к отделению действительных фактов от ложных, третьи усматривали главную про-
блему в преодолении субъективности в исторических трудах и т. п. В современном
значении истории выделяются два подхода:
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• история — это все то, что происходило в прошлом (факты, события);

• история — это рассказ о прошлом, объяснение событий и фактов.

Наиболее распространенным сегодня является определение истории как науки
о закономерностях общественного развития, связанных с деятельностью людей во
времени и пространстве. Таким образом, предметом истории является прошлое
человеческого общества во всем многообразии его связей.

Важнейшими принципами истории являются объективность и историзм. Они
требуют объективности и доказательности в обобщениях, а также рассмотрения
фактов, явлений в связи с конкретно-исторической обстановкой, в связи с предше-
ствующим опытом и в развитии.

История как наука выполняет в обществе ряд важнейших функций:

• научно-познавательную, т. е. как любая другая наука стремится раскрыть
непознанное, обнаружить новые факты, события, источники и т. п. и ввести
их в научный оборот;

• воспитательную, то есть воспитывает патриотизм, любовь к родине как
никакая другая наука; формирует нравственность, гуманизм, общечелове-
ческие моральные ценности;

• социального прогноза, так как без знания прошлого невозможно понять на-
стоящее и предвидеть будущее. Моделировать социальный прогноз очень
сложно, поскольку на развитие общества оказывают влияние многообраз-
ные факторы. Поэтому прогноз является многовариантным;

• социальной памяти. История — есть социальный опыт человечества, ко-
торый передается от поколения к поколению и включает в себя знания
и оценку прошлого.

Историческая наука формирует в обществе историческое сознание. Историче-
ское сознание — это осмысление людьми своего прошлого, отношение к прошлому,
связанное с современными социальными и политическими течениями. Историче-
ское сознание может быть индивидуальным и массовым. В массовом и индивиду-
альном историческом сознании научные знания могут переплетаться с мифологи-
зированными представлениями. В историческом сознании различают три уровня:

• элементарное — непосредственная встреча с историей, т. е. знакомство с от-
дельными фактами, процессами по книгам, кино и т. д. Это сознание при-
суще каждому человеку;

• систематическое — представление об истории как информационно-хроно-
логическом процессе;

• на уровне научного осмысления, анализа. Носителями этого знания явля-
ются ученые, исследователи.

Любое общество заинтересовано в формировании целостного исторического
сознания, непротиворечивого взгляда на свое прошлое, свободного от мифов. Це-
лостное историческое сознание выступает как фактор стабильности общества.

В переломные эпохи сторонники преобразований стремятся разрушить сложив-
шиеся стереотипы массового исторического сознания, а консерваторы сосредото-
чивают усилия на защите устоев. В такие времена научные подходы соседствуют
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в массовом сознании с эмоциями, заблуждениями, и поэтому в эти периоды история
играет особую роль. Она создает на основе научного осмысления реалистическую
картину прошлого, настоящего, прогнозирует будущее.

Развиваясь как наука, выполняя многообразные функции, история опирается
на источники. Источники — это информация, отражающая развитие человеческого
общества и являющаяся основой для его научного познания. Источники имеют
разное происхождение, характер и степень достоверности. Они разделяются на
типы и виды по способам хранения информации и происхождению:

• вещественные — предметы материальной культуры прошлого;

• письменные — законодательные акты, летописи, документы делопроизвод-
ства, периодические издания, мемуары и т. д.

• аудиоисточники: памятники устного народного творчества, предания, ска-
зания, песни и пр., записи на магнитных пленках, виниловых дисках и т. д.

• видеоисточники — кинофотодокументы.

• электронные — компьютерные базы данных — источники сравнительно позд-
него времени.

Изучение в совокупности всех видов источников позволяет воссоздать досто-
верную картину исторического процесса. Изучая прошлое, исследователи также
создают различные теории, концепции, объясняющие ход развития человеческого
общества. Первые концепции исторического познания сформировались в рамках
религиозных воззрений.

В средние века господствующим был теологический подход. Смысл истории
усматривался в последовательном движении человечества к богу, т. е. нравствен-
ном совершенствовании личности, преодолевшей свою зависимость от природы,
ее стихийных сил. Христианство дало истории идею универсальности, единства
человеческой истории, единых законов развития и идею хронологии (если есть
начало и конец света, то должны быть и периоды). С началом нового времени
религиозная интерпретация истории была подвергнута критическому переосмыс-
лению. Выступив против религиозного догматизма, рационализм XVII — первой
половины XVIII вв. исходил из идеи познания мира посредством разума, который
выступает источником познания и критерием его истинности. Впервые с философ-
ских позиций к истории подошел Г. Гегель. Он рассматривал историю как логи-
ческий процесс развития по спирали, от низших ступеней к высшим, в отличие
от природы, где, как он считал, развитие идет по замкнутому циклу. В челове-
ческой истории, считал Г. Гегель, если и происходят сходные события, то они не
повторяются, ибо люди извлекают опыт и действуют иначе. Критерий развития че-
ловеческого общества он видел в степени человеческой свободы и нравственности.
Его последователь К. Маркс создал модель универсального развития человеческого
общества, взяв в качестве первоосновы экономический фактор. Сущность теории
формаций заключалась в том, что в истории наблюдается смена способов про-
изводства, от первобытно-общинного к рабовладельческому, затем — феодальному
и капиталистическому. Сама смена одного общества другим происходит в ходе
классовой борьбы и революций. Это была цельная и стройная теория и блестящее
достижение науки XIX в., но главными ее недостатками были: европоцентризм
и неизбежная абсолютизация экономического фактора. Однако техногенный под-
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ход Маркса имел огромное значение в дальнейшей разработке концепции линейно-
го поступательного развития человеческого общества. Сегодняшние последователи
этого направления выделяют три основных периода человеческой истории:

• традиционное (аграрное);

• индустриальное;

• постиндустриальное (информационное).

Развитие традиционного (аграрного) общества началось с неолитической рево-
люции (IV–III тыс. до н. э.) — перехода от присваивающих форм хозяйства (соби-
рательства) к производящим (скотоводству и земледелию). В таком обществе гос-
подствовало сельское хозяйство (производство продуктов питания), натуральное
хозяйство, внеэкономическое принуждение к труду. Для таких обществ характерна
сословная структура, религиозное сознание, преемственность обычаев и традиций.
Статус человека определяет присвоение вещей.

Становление индустриального общества началось с развития промышленно-
сти, которая постепенно становилась господствующей сферой занятия населения,
и промышленной революции. Промышленная революция означала переход от руч-
ного труда к машинному (техническая сторона) и формирование основных классов
индустриального общества: буржуазии и класса наемных работников — пролетари-
ата (общественная сторона). Таким образом, складывается классовая структура об-
щества, заменяя собой сословное деление. Кроме этого, на этапе индустриального
общества возникает экономическое принуждение к труду, статус человека опреде-
ляет присвоение отношений. Традиции и обычаи, тщательно хранимые в тради-
ционном обществе, разрушаются, складывается рациональное сознание, возникает
представительная демократия.

В целом, эта концепция в большей мере учитывает общие черты тех или иных
обществ на сходных стадиях развития и неизбежно создает вертикаль, в которой
есть передовые страны и отстающие от них.

В начале XX в. на фоне кризиса линейной интерпретации истории появилась
новая теория, объясняющая развитие человеческого общества — теория локальных
цивилизаций. Ее авторами были Н. Данилевский (Россия), А. Тойнби (Англия),
О. Шпенглер (Германия). Сущность этой теории заключается в том, что история че-
ловечества рассматривается как пространство различных локальных цивилизаций,
каждая из которых в своем существовании проходит стадии рождения, становле-
ния, расцвета, упадка и гибели. Локальные цивилизации стремятся к обособлен-
ности, контакты между ними рождают конфликты, войны и могут только ускорить
гибель одной из них. Эта теория преодолевала европоцентризм и обосновывала са-
моценность каждой цивилизации. Каждый из авторов выделял определенные типы
цивилизаций. Так, Н.Данилевский насчитывал их 13, А.Тойнби — 6, О.Шпенглер — 8.

Дальнейшее свое развитие эта теория получила сегодня в т. н. цивилизаци-
онном подходе, который активно разрабатывается в отечественной исторической
науке. В частности, в работах Л. И. Семенниковой («Россия в мировом сообществе
цивилизаций» и других) многообразие цивилизаций сводится к трем основным
типам:

• непрогрессивные (народы которых живут в экстремальных условиях, по
законам природного цикла и видят цель своего существования в сохранении
хрупкого равновесия между человеком и природой);
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• циклические (в которых стадия укрепления централизованной власти сме-
няется кризисом власти, ее упадком и социальной катастрофой, на этапе
которой происходят реформы, изменения и далее — новый цикл развития);

• прогрессивные (общества, построенные на господстве частной собствен-
ности, товарном производстве, динамическом технико-экономическом раз-
витии и демократических институтах).

Представляется, что цивилизационный (культурно-исторический) подход осо-
бенно продуктивен при рассмотрении истории традиционных обществ, в которых
существовала слабая динамика хозяйственно-экономического развития и было мно-
го элементов культурно-национальноного своеобразия.

Кроме этих концепций, в исторической науке продолжает существовать мно-
жество разных школ, теорий, научных направлений. Авторы в своем изложении
опираются на концепцию всемирно-исторического (линейного) развития истории,
согласно которой человечество в своем развитии идет от традиционного (аграрно-
го) общества к индустриальному и постиндустриальному. Применительно к рос-
сийской истории динамика этих этапов была замедленной в сравнении с западными
обществами, но совпадала в основных направлениях. Так, оставаясь долгие века
аграрной страной, Россия под влиянием европейского опыта вступила на путь про-
мышленной революции и индустриализации. На сегодняшнем этапе в ходе труд-
ных, не во всем последовательных реформ, при росте социальной напряженности
идет поиск своей модели постиндустриального развития.

Соглашения, принятые в книге

Для улучшения восприятия материала в данной книге используются пикто-
граммы и специальное выделение важной информации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает определение или новое понятие.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает внимание. Здесь выделена важная ин-
формация, требующая акцента на ней. Автор здесь может поде-
литься с читателем опытом, чтобы помочь избежать некоторых
ошибок.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает задание. Здесь автор может дать ука-
зания для выполнения самостоятельной работы или упражнений,
сослаться на дополнительные материалы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает вопрос.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает выводы. Здесь автор подводит итоги, обобщает из-
ложенный материал или проводит анализ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по главе
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Глава 1

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ.
КИЕВСКАЯ РУСЬ

1.1 Восточные славяне в древности

Славяне принадлежат к третьей по численности (после народов романской
и германской групп) группе народов крупнейшей на земле индоевропейской язы-
ковой семьи.

Племена индоевропейской языковой семьи в V–IV тыс. до н. э. заселяли тер-
ритории Центральной Азии, Балканский полуостров и Малую Азию. Выделение
праславянских племен и формирование праславянского языка началось приблизи-
тельно в середине II тыс. до нашей эры или в середине I тыс. до нашей эры на тер-
ритории от Верхнего Одера до Среднего Днепра. Во время Великого переселения
народов (IV–VII вв. н. э.) славяне расселились по трем основным направлениям: на
юг (Балканский полуостров), на восток и север (по Восточно-европейской равнине)
и на запад — в Среднее Подунавье, междуречье Одера и Эльбы.

Результатом расселения стало разделение славянства на три ветви: южную, за-
падную и восточную. От западных славян произошли поляки, чехи, словаки; от
южных — болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногорцы, боснийцы;
от восточных — русские, украинцы, белорусы. Восточные славяне составляют са-
мую крупную группу славянских народов.

В эпоху расселения у славян происходило разрушение родоплеменного строя
и формирование племенных союзов. В древнейшей русской летописи «Повести
временных лет» названо полтора десятка племен восточных славян. Так, по сред-
нему течению Днепра жили поляне, к западу от них, в лесистой местности —
древляне, к северу — северяне, к югу — уличи, к северо-востоку, по рекам Оке
и Москве — вятичи, по западной Двине — полочане, в верховьях рек Волги, Оки
и Двины — кривичи, вокруг озера Ильмень — ильменские словене, в верховьях За-
падного Буга — дулебы и волыняне.

К IX в. нашей эры восточные славяне занимали пространство от Чудского и Ла-
дожского озер на севере до Черного моря на юге, от Восточных Карпат на западе
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до нижней Оки на востоке. В целом, восточные славяне переживали период разви-
тия социальных отношений, в ходе которого с появлением частной собственности
и имущественного неравенства выделялась местная знать, постепенно захватывав-
шая общинные земли.

Во главе племенных союзов восточных славян стояли князья. Они имели дру-
жины, их окружала знать, выделившаяся еще в старом, родовом обществе, су-
ществовало и общеплеменное ополчение. Важнейшие вопросы жизни племени
решались на народном собрании — вече. Практиковались походы дружинников за
сбором дани — полюдье.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Полюдье — система сбора дани, при которой князь был вынужден
самостоятельно объезжать свои владения с дружиной и собирать
дань.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основным занятием восточных славян в это время было земледелие, темп
развития которого был неодинаковым на юге, в степной и лесостепной полосе
и в лесах севера. На юге плужное землевладение имело уже вековые традиции.
Находки железных частей плуга относятся здесь ко II–V вв. В лесостепной зоне
к VIII–IX вв. существовавшая изначально переложная система земледелия, как
предполагают исследователи, развилась в паровую двух- или трехпольную.

В лесной полосе только к концу I тыс. пашенное земледелие стало господству-
ющей формой хозяйства. Древнейшей системой земледелия здесь была подсечная,
позднее — лесной перелог. Археологические находки показывают, что основным
пахотным орудием в этой зоне была соха. Пашенное земледелие, как плужное,
так и сошное, требовало уже применения тягловой силы скота (лошадей, волов)
и удобрения земли. Поэтому наряду с земледелием большую роль в хозяйстве
славян играло скотоводство. Важными подсобными занятиями были рыболовство,
охота, бортничество.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Подсечно-огневое земледелие — одна из примитивных древних си-
стем земледелия лесной зоны, основанная на выжигании леса и по-
садке на этом месте культурных растений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Переложное земледелие — система земледелия, при которой ис-
пользовавшиеся некоторое время участки земли оставляют на
несколько лет «под паром».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Повсеместный переход восточнославянских племен к пашенному земледелию
не требовал усилий целых родов. Родовая организация постепенно отмирала. Осво-
ение новых земель велось большими семьями, а с работой на старопахотных землях
могла справиться и малая семья.

В VIII — X вв. в лесостепной полосе юга существовали славянские поселки, ко-
торые исследователи считают характерными для соседской общины. Располагались
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они обычно по берегам рек. Среди них были небольшие поселки по 20–30 домов
(70–80 человек) и большие селения — иногда свыше 1 000 жителей. Славянские
поселения того же времени в лесной зоне пока еще не исследованы. Предпола-
гается, что это должны были быть тоже общинные поселки со срубными домами
и хозяйственными постройками.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чем соседская община отличалась от родовой?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В VI — IX вв. на территории восточных славян возникли города — Киев, Нов-
город, Чернигов, Смоленск, Суздаль. Их возникновение было результатом ожив-
ленного торгового и переселенческого движения. Проходивший с севера на юг по
этой территории великий торговый путь «из варяг в греки», связывавший Европу
и Азию на протяжении несколько веков, сделался главным стержнем экономиче-
ской, политической, а затем и культурной жизни восточных славян. Для города
выбиралось стратегически важное место на пересечении речных путей. Основание
Киева относят еще к VI в. Возможно даже с ладьи, челна или плота платили проез-
жую пошлину, чтобы миновать этот пункт, двигаясь в Византию. Широко известна
легенда о Кие, Щеке и Хориве — братьях, основателях Киева. По одной из версий,
Кий, в честь которого был назван город, — один из первых князей в земле полян.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Найдите дополнительную информацию о торговом пути «из варяг
в греки» — его значении, основных грузах, способах их транспор-
тировки, народах, которые были в нем заинтересованы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Города возникали как торговые центры, затем становились опорными крепостя-
ми, бравшими под свою защиту окрестное земледельческое население от внешней
опасности, затем превращались в административные пункты. Так появилась пер-
вая политическая форма на Руси — городовые области или волости. Это городское
деление не имело племенного происхождения и не совпадало с ним. Так, Киев
включал в орбиту своего влияния всех полян и древлян, Новгород — ильменских
словен и кривичей, Смоленск — часть кривичей и радимичей и т. д. Таким образом,
племенное деление отступало на второй план в ходе хозяйственного и политиче-
ского развития.

1.2 Возникновение Киевской Руси

В конце IX в. у восточных славян возникло мощное государственное объедине-
ние — Киевская Русь. В его основе лежало возникновение нового территориального
деления, возрастание роли и значения князя и знати, становление налоговой си-
стемы (полюдья) и ряд других факторов. Среди них особую роль играло внешнее
воздействие. Еще в начале IX в. важную роль во внешних взаимоотношениях со
славянами стали играть Византия и Скандинавия.

Византия — Восточная Римская империя — была в средние века одним из са-
мых богатых государств, в ее руках находились торговые пути из Азии в Европу.
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Владения Византии простирались на три материка: Европу, Азию, Африку. Здесь
был самый высокий уровень развития ремесла и культуры. Из всех окружавших
восточных славян государств Византия была самым развитым государством.

Скандинавы (викинги, норманны) — предки современных норвежцев, шведов,
датчан и исландцев были известны своими опустошительными набегами на евро-
пейские страны, которые они совершали с конца VIII до середины XI вв. Силь-
но изрезанная, береговая линия Скандинавии благоприятствовала мореплаванью,
а климат, горы, густые леса не способствовали развитию земледелия. Поэтому
свободные общинники предпочитали заниматься скотоводством, охотой, рыбной
ловлей. Но эти занятия не давали благополучия всему населению. Голод, нужда,
а также потребности развития торговли толкали норманнов к военным походам.
Богатство знатных скандинавских семей измерялось не наличием земли, а количе-
ством скота, оружия и рабов, число которых росло за счет пиратских набегов.

Политические процессы на Скандинавском полуострове не привели к появле-
нию государственных образований, однако норманны принимали участие в созда-
нии государств на территории Франции, Англии, Сицилии. Обладая знанием мор-
ского судоходства, пользуясь отличным оружием, они своими грабежами наводили
ужас на местное население и захватывали над ним власть. Так, в IX в. в Север-
ной Франции один из последних Каролингов Карл IV Простоватый вынужден был
уступить им территорию, и здесь было создано из норвежских поселений сильное
княжество — герцогство Нормандия. Норманны-норвежцы смешались с местным
населением, приняли христианство, усвоили французский язык и обычаи.

Со второй половины VIII до середины XI вв. продолжались датско-скандинав-
ские набеги на Англию, большое число завоевателей при этом осело в северо-
восточной части острова, и в 1066 г. Вильгельм Норманнский был провозглашен
королем Англии.

В Сицилии норманны появились около 1000 г., и в 30–40-е гг. XI в. в южной
части Апеннийского полуострова ими было создано королевство, покровителем
которого считался римский папа.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прочитайте в «Повести временных лет» о создании первого во-
сточнославянского государства. Как оценивают эти события со-
временные историки?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Археологическими раскопками установлено, что в середине IX в. в районе
современного Новгорода возникла княжеская резиденция, в которой жили сканди-
навы. По предположению ученых, возникновение этого центра связано с летопис-
ным сообщением о призвании князя Рюрика «из заморья» верхушкой славянских
и угро-финских племен в 862 г. для управления, т. к. в их собственной среде на-
чались усобицы и разногласия. Согласно «Повести временных лет», древнейшему
источнику по истории древнерусского государства, созданного монахом Киево-
Печерского монастыря Нестором в начале XII в., Рюрик стал править в Новгороде,
один его брат — Трувор в Изборске, другой — Синеус — в Белоозере1.

1Хрестоматия по истории России: В 4-х тт. — Т.1. С древнейших времен до XVII века / Сост.:
И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. — М. : МИРОС — Междунар. Отношения, 1994. — С. 28.
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Поляне, северяне, радимичи и вятичи находились в IX в. в зависимости от Ха-
зарского каганата. Из «Повести временных лет» известно, что правившие в Киеве
князья варяжского происхождения Аскольд и Дир освободили полян от хазарской
зависимости, а в 882 г. князь Олег, воспитатель малолетнего сына Рюрика — Игоря,
обманом захватил Киев. Объединение под единым управлением Киева и Новгорода
считается началом возникновения Киевской Руси — первого государства восточных
славян.

В 30–60 гг. XVIII немецкими учеными И. Байером и Ф. Миллером была созда-
на т. н. «норманнская теория» происхождения Древнерусского государства. В своих
научных трудах они пытались доказать, что государство у славян было создано ва-
рягами. Крайним проявлением этой концепции было утверждение, что славяне
находились на низкой стадии развития и не способны были создать государство
и управлять им. Против этой теории резко выступил М. В. Ломоносов1. С этого
времени в исторической литературе идет борьба этих двух направлений. Сторон-
ники норманистов настаивают на преимущественном значении внешнего фактора,
варяжском происхождении термина «Русь» и преобладании скандинавов на торго-
вом пути «из варяг в греки». Антинорманисты в свою очередь обращают внимание
на зрелость внутренних процессов у славянских племенных союзов (наличие круп-
ных общественных разделений труда, имущественного неравенства, частной соб-
ственности и т. п.) и славянское происхождение термина «Русь». Позиции сторон
постепенно сближаются, хотя идет поиск и в том и в другом направлении.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кто, по вашему мнению, может претендовать на истину в споре
«норманистов» и «антинорманистов»? Почему?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Древнерусское государство было своеобразной федерацией княжеств, во гла-
ве которой стоял Великий князь Киевский. Русские княжества с самого начала
своего существования и позднее включали как славянские, так и неславянские
племенные группы. Так, в Новгородское княжество вошли славянские племена —
ильменские словене и часть кривичей, а также угро-финнские — чудь, водь, ижо-
ра и др. В Полоцком княжестве жили славяне — кривичи, дреговичи и литовцы —
ятвяги и голядь. Под властью киевских князей были не только поляне и древляне,
но и ятвяги. Население Рязанского княжества составляли не только вятичи и кри-
вичи, но и южные группы угро-финнов — мордва, мурома, мещера и другие. Вне
сплошной территории Древнерусского государства находились принадлежавшие
Киевской Руси Тьмутараканское княжество (на Таманском и Керченском полуост-
ровах) и Белая Вежа, в среднем течении Дона. В дальнейшем племенные связи
постепенно перерастали в территориальные.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пользуясь картой, опишите, какие союзы славянских племен на
каких территориях проживали в VIII–IX вв., какие их окружали
соседи.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Хрестоматия по истории России: В 4-х тт. — Т.1. С древнейших времен до XVII века / Сост.:
И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. — М. : МИРОС — Междунар. Отношения, 1994. — С. 31.
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Царьградские походы киевских князей в IX–X вв. укрепили русско-византий-
ские отношения и в целом — международное положение государства. Соседями Ки-
евской Руси были: на востоке — созданная тюрко-язычными болгарами Волжская
Булгария, на юго-востоке — Тюркский каганат, на юго-западе — Болгарское царство,
на западе — Венгрия и Польша. Хазарский каганат пал в середине XI в., разгром-
ленный киевским князем Святославом. В середине XI в. место печенегов на юге
заняли нахлынувшие из Азии кочевники — кипчаки (половцы), которые надолго от-
резали русских от Черного моря. На северо-западе Русской равнины волна восточ-
нославянского расселения достигла среднего течения Западной Двины и западного
берега Чудского озера. Новгородцы в XI–XIII вв. вышли к побережью Белого моря,
продвинулись до Кольского полуострова и бассейна Печоры.

1.3 Государственное устройство и общественные
отношения в Киевской Руси

Конец X — начало XI вв. явились периодом расцвета Древнерусского государ-
ства, бурного развития городов, по числу которых Русь превосходила все страны
восточной и северной Европы. К концу X в. складывается структура единого госу-
дарства, состоявшего из крупных территориальных единиц — волостей, управляв-
шихся наместниками Великого князя Киевского.

При Владимире завершается территориальное объединение восточных славян,
окончательно ликвидируется власть племенной знати. На престолы в городах были
посажены сыновья Владимира.

Все князья в отношении друг к другу были равны и подчинялись Великому кня-
зю Киевскому. В обязанности князей входило поддержание внешней безопасности
территории, административная и судебная власть. Власть князей ограничивалась
вече, собранием свободных граждан, сохранившемся еще со времен родового обще-
ства. Только с согласия вече князь мог собрать ополчение для организации военных
походов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вече — народное собрание в древней и средневековой Руси, состо-
явшее из глав всех свободных семей, проживавших в городе. Де-юре
независимый орган, вече фактически постепенно переходило под
контроль боярской аристократии или представителей наиболее
богатых родов.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В Киевской Руси, как и в других государствах средневековья, складывалось
раннефеодальное общество. Формирование феодальных отношений на Руси шло
в целом по общеевропейскому типу: от государственных форм к сеньориальным
(вотчине). Но в отличие от Западной Европы на Руси этот процесс шел гораздо
медленнее. В IX в. возникает система эксплуатации лично свободного населе-
ния со стороны князей и дружинников князя путем взимания дани — «полюдья».
В X в. возникает вотчинное владение князей, а в XI в. появляется земельная соб-
ственность у представителей верхушки служилой знати и церкви. Князья имели
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постоянную военную дружину, которая жила при княжеском дворе, участвовала
в военных походах и сборе дани. Со временем дружина стала распадаться на стар-
шую и младшую. Бояре (старшие дружинники) уже не жили при дворе, а получали
в награду за службу земельные пожалования — вотчины и становились землевла-
дельцами. Их двор копировал двор князя. Археологические данные, обнаруженные
в курганах IX–X вв., убедительно свидетельствуют о наличии возле крупных горо-
дов таких вотчин. Наделенные землей дружинники постепенно становились вас-
салами князя. Они могли переходить от одного князя к другому, что не считалось
изменой. Только на княжеской службе можно было сделаться боярином, то есть
вступить в ряды тогдашней аристократии. Соглашение о службе сопровождалось
целым рядом условностей. Бояре, занимавшие административные должности, по-
лучали жалованье и кормления. Бояре из родоплеменной знати за свою вассальную
службу получали иммунитет — освобождение от платежа дани и от подсудности
княжескому суду.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вотчина — потомственное (передающееся по наследству) земле-
владние в древней и средневековой Руси.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дружина — княжеское войско, состоявшее из лично свободных лю-
дей, в основном занимавшихся военными походами. Кроме того,
дружинники часто были ближайшими советниками князя в дру-
гих вопросах управления.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Крестьяне жили общинами на государственных землях, платили подати в кня-
жескую казну и не знали личной зависимости от князя. На вотчинных землях кре-
стьянские общины попадали в зависимость от бояр в уплате налогов и в области
судопроизводства. Представители государственной власти не могли приезжать в их
владения для производства суда и сбора налогов. В XII — первой половине XIII вв.
вотчинное землевладение росло, но и в этот период его роль в сопоставлении
с государственно-феодальными формами оставалась второстепенной. Большинство
крестьян продолжали быть поземельно зависимыми только от государственной вла-
сти и эксплуатировались путем взимания дани и иных государственных податей.

С развитием городской жизни и торговой деятельности в составе свободных
людей стали различать горожан и сельское население. Горожане делились на «луч-
ших», то есть зажиточных, и «черных», т. е. бедных. По занятиям своим они раз-
делялись на купцов и промышленников. Сельское население было представлено
людинами (свободными крестьянами), смердами (имевшими свое хозяйство, но
ограниченными в правах наследства). Впоследствии смердами стали называть всех
феодально-зависимых крестьян. Если смерд шел в батраки к землевладельцу и ра-
ботал на его земле, то он не считался свободным человеком и назывался «закупом».
Закуп мог снова стать свободным, если рассчитывался со своим хозяином. Мелкие
административные служащие у князя назывались рядовичами. Наиболее бесправ-
ной группой населения были рабы, которые именовались «челядью», «кощеями»
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(рабы-пленники). Люди, ставшие рабами по другой причине (самопродажа в раб-
ство, женитьба на рабе или рабыне), назывались холопами.

1.4 Язычество и принятие христианства
в Киевской Руси

Территориальное и социально-политическое единство государства требовало
идеологического единства. Основной формой общественного сознания и культуры
того времени была религия. Около полутора столетий Киевская Русь была госу-
дарством с языческой системой. В IX–X вв. здесь сложилось влиятельное сословие
жрецов (волхвов), руководившее обрядами, сохранившее древнюю мифологию.
Самыми древними верованиями восточных славян, как и многих народов, еще со
времен палеолита была вера в духов: враждебных (упырей, леших, ведьм, анчуток
и т. п.) и добрых (берегинь, сирен, домовых). Пережитки этих воззрений сохраня-
лись долго, вплоть до XIX в. Земледельческие занятия славянского населения при-
вели к появлению многочисленных культов, связанных с характером труда. Широко
были распространены культы бога Рода (олицетворявшего все живое), богини пло-
дородия — Мокоши, бога солнца — Хорса, бога солнечного дня — Даждьбога, бога
семян и роста — Семаргла и т. д. Позднее возникли племенные культы. Так, культ
Перуна, бога грома и молний, сопоставимый с греческим Зевсом, римским Юпите-
ром и германским Вотаном, стал со временем племенным культом полян, а также
покровителем воинов и киевских князей.

Однако язычество, религия родового общества, изжила себя исторически, она
не соответствовала новому этапу развития государства, растущей централизации
власти, во-первых, и, во-вторых, уровню международных отношений. Сохране-
ние родоплеменных культов закрепляло в сознании людей уходившее в прошлое
племенное деление, а русские купцы в христианских странах подвергались дис-
криминации по религиозным мотивам. Вступивший на Киевский престол князь
Владимир предпринял попытку реформировать язычество (980 г.). Им был опреде-
лен пантеон языческих богов с целью его установления на всей территории русских
земель. Было выделено шесть главных богов, которые, в свою очередь, делились
на три ранга:

• Перун — главный бог;

• Стрибог (бог неба и ветра), Даждьбог ;

• Мокошь, Семаргл, Хорс.

По распоряжению князя, идолы богов были поставлены не в отдалении, а рядом
с княжеским домом.

Однако эта языческая реформа с ярко выраженным культом Перуна потерпе-
ла неудачу из-за сопротивления родовой знати. Между тем, потребность в единой
государственной идеологии становилась все более актуальной. В Киеве уже в это
время было хорошо известно христианство, там существовала церковь св. Ильи,
христианского двойника Перуна. В соседней Болгарии, была распространена хри-
стианская литература, написанная на старославянском языке, понятном русским
людям.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В чем причины неудачи «языческой» реформы Владимира?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В 988 г. князь Владимир решил ввести христианство на Руси1. Он крестил-
ся сам, крестил своих дружинников, киевлян и, под страхом наказаний, заставил
креститься население Новгорода. Христианство утверждалось на Руси в течение
100 лет.

Принятие христианства изменило положение Руси в международной сфере. Ев-
ропейские христианские государства признали ее цивилизованной страной, которая
придерживается определенных норм и правил. Государственная религия укрепила
позиции княжеской власти и государственности вообще. Русь оказалась вовлече-
на в орбиту христианской культуры и использовала ее достижения. Ускорилось
развитие всех сторон жизни: ремесла, градостроительства, торговли.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Почему Владимир принял в качестве госудаственной религии имен-
но восточное, православное христианство? Ответ аргументируйте.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Особое значение христианство оказало на развитие национальной культуры.
Появилась и распространилась письменность, на ее основе был создан древнерус-
ский литературный язык, началось летописание. Толчок был дан развитию изобра-
зительного искусства (иконописи и мозаики), началось каменное храмовое строи-
тельство и т. д.

Христианство — это система морально-нравственных установок и запретов: не
убий, не укради, возлюби ближнего как самого себя и т. п. Эти моральные цен-
ности гуманизировали общество, способствовали смягчению нравов, изживанию
кровной мести и уничтожению рабства. Смысл жизни в менталитете древнерус-
ского человека стал усматриваться не в мирском богатстве, а в духовном единстве
и движении к лучшему будущему. Православная церковь не вмешивалась в дела
государства, не конкурировала с политической властью, и это оказывало влияние
на формирование самодержавия. Вместе с тем принятие христианства уничтожило
память о дохристианской культуре, сведения о которой дошли до нас в отрывочной
форме.

1.5 Правление Ярослава Мудрого

Благоприятная экономическая ситуация на пути «из варяг в греки», принятие
христианства и возрастание связей с наиболее развитой страной средневековья —
Византией усилили динамику развития Киевской Руси. После смерти князя Влади-
мира и вооруженной борьбы за престол между его сыновьями началось правление
Ярослава Мудрого (1019–1054 гг.) Он уделял много внимания просвещению, пере-
воду книг, созданию библиотек, строительству церквей. При нем были возведены

1Хрестоматия по истории России: В 4-х тт. — Т.1. С древнейших времен до XVII века / Сост.:
И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. — М. : МИРОС — Междунар. Отношения, 1994. — С. 38.
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в Киеве Золотые ворота и Софийский собор. С его правлением связывают станов-
ление древнерусской правовой системы. Самым первым письменным памятником
права является «Русская правда»1. До нас дошли две редакции этого источника:
Краткая и Пространная. Краткая редакция является самой ранней, за ней установи-
лось название Древнейшей, или Правды Ярослава. Большинство ученых считают,
что сам Ярослав издал 17–18 статей, которые в основном предусматривали на-
казания против личности: убийства, нанесение телесных повреждений. Меньшее
количество статей устанавливало ответственность за чужую собственность. Боль-
шое влияние на эти законы оказало старое патриархальное право. «Древнейшая
правда» узаконивала обычай кровной мести родственников и устанавливала оди-
наковую величину денежного штрафа за убийство любого свободного лица.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Найдите и прочитайте текст «Русской правды». Как данный доку-
мент характеризует социальную, экономическую и политическую
ситуацию Руси времен Ярослава и Ярославичей?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пространная редакция «Русской правды» или «Правда Ярославичей» возникла
позже. В её тексте нашел отражение процесс формирования княжеского земле-
владения. Большинство статей было посвящено защите княжеской собственности
и должностных лиц. Убийство княжеских администраторов каралось или смертной
казнью, или огромным штрафом.

Во внутренней политике Ярослав Мудрый продолжал начинания своего от-
ца: укреплял местную администрацию, основал ряд городов в Нижнем и Среднем
Поволжье и на Балтийском Поморье. В городских центрах продолжалось стро-
ительство храмов, появились первые монастыри. Во внешней политике Ярослав
проявил себя выдающимся дипломатом. Обширные связи поддерживала Русь со
странами Центральной и Западной Европы. В соответствии с традициями эпохи
они подкреплялись династическими браками. Так, сам Ярослав Мудрый был женат
на дочери шведского короля — Ингигерд, его дочери были замужем: Анастасия —
за венгерским королем Андреем, Елизавета — за норвежским королем Харольдом,
а после его смерти — за датским королем Свейном. Анна Ярославна была замужем
за королем Франции Генрихом I. Младший сын Ярослава Всеволод был женат на
дочери византийского императора Константина Мономаха, а сын Владимир — на
Гите, дочери последнего англосаксонского короля Гарольда II. Женой Мстислава
Владимировича была дочь шведского короля Христина. Наряду с политически-
ми и культурными отношениями бурно развивались экономические связи, о чем
свидетельствуют находки монет в древних кладах.

Формирующаяся денежная система древнерусского государства базировалась
на иностранных денежно-вещевых образцах. После римского динария, известного
у славян еще с VIII в., наибольшее распространение приобрели арабские монеты —
дирхемы, поступавшие через Волжскую Булгарию. На их основе формировались
древнерусские гривна и куна. Во времена Ярослава Мудрого росли ремесла, торгов-
ля. Народы Прибалтики и таежного Севера платили дань Руси, связи с Византией

1Хрестоматия по истории России: В 4-х тт. — Т.1. С древнейших времен до XVII века / Сост.:
И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. — М. : МИРОС — Междунар. Отношения, 1994. — С. 54.
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приобщали Русь к восточно-христианскому миру. Тесными были также взаимоот-
ношения со славянскими государствами Европы и степными народами.

В VIII–XI вв. Великая Степь от Среднего Дуная до Урала была занята воин-
ственными кочевниками — скотоводами, которые создавали могущественные госу-
дарства и контролировали все пути на восток. Разгром Карлом Великим Аварской
державы и Святославом — Хазарского каганата приостановил продвижение кочев-
ников и открыл для Руси торговые пути по Волге, Азовскому морю и Каспию.
Восточные товары шли в основном через Киев, который стал большим междуна-
родным центром транзитной торговли.

Таким образом, древнерусское государство представляло в экономико-культур-
ном отношении часть Европы, принятие христианства усилило эту ориентацию.
Здесь сложился типичный для того времени порядок управления и взаимоотно-
шения основных социальных групп населения. Однако полной государственной
консолидации страны не сложилось, внутреннее устройство оставалось непроч-
ным, что впоследствии привело к раздроблению земель.

1.6 Культура Древней Руси

В древности и средние века культура любого народа развивалась в религиозной
форме. На Руси она возникла в дохристианскую эпоху и была тесно связана с язы-
ческими культами. От этого времени остались и дожили до наших дней многие
обычаи и обряды: празднование дня Ивана Купалы, новогодних «святок», встречи
весны, окончания сельскохозяйственных работ и т. д.

В IX–X вв. зародился новый эпический жанр — героический былинный эпос,
достигший своего расцвета в период правления Владимира Святославовича. Глав-
ным его мотивом было воспевание богатырей-защитников Отечества, сражавшихся
с врагами-кочевниками (Ильи Муромца, Микулы Селяниновича, Добрыни Ники-
тича и других). Вместе с тем походы в другие земли или княжеские усобицы не
одобрялись народом и не нашли отклика в былинном творчестве. Древнеруссая
культура создавалась на основе усвоения славянской языческой культурой визан-
тийских традиций, произведений философской мысли и лучших достижений ис-
кусства и ремесел. Но, несмотря на подражание византийским образцам, русская
культура сумела сохранить свою яркую индивидуальность и самобытность, создать
оригинальные произведения и собственный стиль. Принятие христианства опреде-
лило характер национальной культуры и основные направления ее развития.

В XI в. на Руси появились две азбуки — глаголица и кириллица. Глаголица
применялась изредка, для тайнописи, а кириллица была широко распространена
(ей, упрощенной Петром I, мы пользуемся и сейчас). Грамотность в городах была
распространена широко. Об этом свидетельствуют многочисленные находки бе-
рестяных грамот в Новгороде (XI–XV вв.), которые представляют собой частные
письма, записи о торговых сделках, отчеты о выполнении хозяйственных работ
и т. д. Множество надписей сохранилось на стенах церквей и на бытовых вещах.
Русские мастера ремесленники оставляли свое имя на изделиях. Имеется немало
свидетельств об устройстве школ при монастырях в Киеве и Новгороде. Круп-
нейшим учебным заведением был Киево-Печерский монастырь. Из него выходили
высшие церковные иерархи (епископы, митрополиты), которые проходили там курс
богословия, изучали греческий язык, церковную литературу и пр. В это время рас-
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пространен был обычай читать книги вслух даже в монастырях, и это приобщало
к книге широкий круг неграмотных.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Найдите дополнительную информацию о берестяных грамотах,
распространенных на Руси.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Широкое распространение приобрело летописание, включавшее хронику собы-
тий, легенды, эпос. Первым крупным историческим сочинением был свод разных
сведений, составленный при Владимире (997 г.). Крупнейшим научным событи-
ем было составление монахом Киево-Печерского монастыря Нестором «Повести
временных лет» (1113 г.), использовавшим труды своих предшественников, не до-
шедших до нас. Летописи писались при княжеских дворах, монастырях; иногда
летописцами становились бояре и горожане.

Кроме исторических сочинений, создавались произведения других историче-
ских жанров: жития святых, «Слово Даниила Заточника» (1097 г.), «Моление Дани-
ила Заточника», принадлежавшие разным авторам. Они содержали критику неспра-
ведливости со стороны властей и нечестно нажитого богатства.

Всемирно известным произведением древнерусской литературы является «Сло-
во о полку Игореве». (1185 г.), написанное в связи с разгромом войск северского
князя Игоря половецким ханом Кончаком. Автор осуждал княжеские раздоры и был
пламенным патриотом Родины. Он призывал к единству и защите русских земель от
врагов. Бессмертие поэме обеспечил высокий уровень поэтического мастерства ав-
тора. Этой поэме подражали современники, ее цитировали писатели XIII и XIV вв.,
а затем рукописи «Слова» затерялись, и только в 1792 г. в Ярославле был обнару-
жен сборник, содержавший это произведение. Однако во время московского пожара
1812 г. рукопись сгорела, но с нее успели снять копию и опубликовать типограф-
ским способом в 1800 г.

В Киевской Руси в X–XI вв. широкое распространение приобрело каменное
строительство. Зодчие стремились выделить церкви среди остальных городских
зданий. В северных городах церковные стены делались белыми с тем, чтобы они
выделялись на фоне бревенчатых деревянных строений, а в южных районах, где
распространено было беление изб, церкви оставляли в красновато-розовой кирпич-
ной кладке. Внутри здания украшались фресками, мозаикой, иконами.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Фреска — живопись по сырой штукатурке, одна из техник стен-
ных росписей. При высыхании содержащаяся в штукатурке из-
весть образует тонкую прозрачную кальциевую плёнку, делающую
фреску долговечной.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Учителями каменного зодчества были византийцы. В конце X в. в Киеве бы-
ла воздвигнута Десятинная (Успенская) церковь, к середине XI в. — Софийский
собор. В Новгороде также был возведен Софийский собор, а в Чернигове — Спасо-
Преображенский собор. Во второй половине XI — начале XIII вв. число храмов
в стольных городах Руси достигло многих десятков. В основе каждой постройки
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была математическая система, которая определяла габариты здания, толщину стен,
радиусы арок и прочее. Стены церквей щедро расписывались фресковой росписью
на библейские и евангельские сюжеты. Ещё в начале XII века в Киеве появилась
икона, которую впоследствии князь Андрей Боголюбский перевез во Владимир,
и поэтому она получила название Владимирской Богоматери. Икона была создана
константинопольским художником на вытянутой по вертикали форме доски. Изоб-
ражение матери и сына также имеет удлиненные пропорции. Художник воплотил
идеал одухотворенной красоты (огромные глаза, длинный тонкий нос, маленький
рот) и простое человеческое чувство любви матери к своему ребенку. Среди всех
произведений средневекового искусства эта икона выделяется особой эмоциональ-
ностью образов. Для русского искусства с его интимностью и человечностью бли-
же, чем для византийского, оказался именно такой образ матери. Сейчас эта икона
хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Эпоха феодальной раздробленности была временем расцвета культуры вооб-
ще и архитектуры в частности. Мастера Древней Руси достигли высокого уровня
в иконописи, фреске, прикладном искусстве, создании золотых и серебряных укра-
шений, цветной эмали, тонких изделий из серебра со сканью и зернью, с чернью
и позолотой, в художественной отделке ружей. Ремесленные изделия не уступали
по своему качеству изделиям зарубежных авторов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по главе 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Как происходило расселение древних славян на территории Русской рав-
нины?

2) Какие системы земледелия использовали древние славяне?

3) Кто такие викинги и в чем заключается их роль в формировании восточно-
славянского государства?

4) Какие союзы племен проживали на территории Русской равнины в VIII–
IX вв.?

5) Какова была социальная структура Древней Руси?

6) Что из себя представляла «языческая» реформа Владимира I?

7) С какой целью на Руси было принято православие?

8) Что такое «Русская правда»? Какие выводы можно сделать, изучив этот
исторический источник?

9) Как назывались азбуки, бывшие в употреблении на Руси?

10) Какие произведения литературы, живописи, литературы были созданы на
Руси в изучаемый период?



Глава 2

РОССИЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ МОСКОВСКОГО

РУССКОГО ГОСУДАРСТВА (XII–XVI ВВ.)

2.1 Политическая раздробленность русских княжеств

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Что из себя представляла Киевская Русь к началу XII века?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Во второй половине XI — начале XII вв. в Киевской Руси зарождаются центро-
бежные тенденции, наступает эпоха феодальной раздробленности. В исторической
литературе существуют два подхода к определению начала феодальной раздроб-
ленности. Часть историков придерживается мнения, что именно с середины XI в.
следует отсчитывать начало этапа феодальной раздробленности русских земель.
Они ссылаются при этом на завещание Ярослава Мудрого (1054 г.), по которому
престолы в городах были распределены между его пятью сыновьями во владение,
тогда как князь Владимир посылал своих сыновей только наместниками, и пре-
столы наследовались по биологическому старшинству. В конце XI в. этот порядок
запутывается, начинаются междоусобные столкновения за престолы, которые рас-
шатывали старую государственность, но новой политической формы не создавали.
Князья не закреплялись в определенных городах, а перемещались из города в го-
род в зависимости от своих побед или поражений. Вместе с тем княжества еще не
отделялись от власти Киева.

Начало политической раздробленности, по мнению большинства ученых, сле-
дует отнести к 30-м гг. XII в., так как до этого времени еще не сложились по-
литически независимые княжества. Правление Владимира Мономаха и сына его
Мстислава явилось последней попыткой сохранения целостности Древнерусского



2.1 Политическая раздробленность русских княжеств 25

государства. Начиная с этого времени, летописи описывают год за годом выход той
или иной земли из подчинения Киеву.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Феодальная раздробленность — период в развитии русского го-
сударства (XII–XVI вв.), характеризующийся резким ослаблением
центральной власти и усилением самостоятельности удельных
княжеств.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Причины дробления русских земель заключались, во-первых, в непрочности
созданного государственного образования. Обширные территории имели слабые
экономические связи (господствовало натуральное хозяйство), не развиты были
пути сообщения и не отлажен аппарат управления. Во-вторых, старые принципы
политической власти изжили себя. Разросся род Рюриковичей, отношения между
его коленами и ветвями стали чрезвычайно сложными. Установить биологическое
старшинство для передачи власти стало невозможно. В-третьих, в XII веке из-за
нового нашествия кочевников в южные степи и опасности грабежа на торговых
путях сократилась торговля «из варяг в греки», а затем произошло перемещение
мировых торговых путей. Походы крестоносцев создали более прямой путь со-
общения Европы и Азии через восточное побережье Средиземного моря, Геную
и Венецию. Киевская Русь оказалась в стороне, и это привело ее к экономическому
упадку1. Утратил свое торговое значение и Киев.

Становление этого порядка, в-четвертых, сопровождалось процессом усиления
местной знати — боярства, выросшего из бывших дружинников и близких слуг.
Им было выгодно усиление местной власти в ущерб центральной и невыгодно
перемещение князей.

Последствием феодальной раздробленности явилось складывание нового поли-
тического порядка — удельной системы. Суть удельной системы заключалась в на-
следовании власти от отца к сыну или сыновьям в каждом независимом друг от
друга уделе. Князья в конце концов закреплялись на определенных территориях,
и в каждом новом поколении территории вновь дробились на уделы, которые по-
лучали все сыновья князя. Так, в середине XII в. было 15 независимых княжеств
в русских землях, к началу XIII в. — 50, а в XIV в. — 250. Еще одним последствием
феодальной раздробленности были этнографические и демографические измене-
ния. Население стало перемещаться из южных районов на север, в междуречье
Волги и Оки, и на основе смешения русских переселенцев с обрусевшими фин-
скими племенами сформировалась великорусская народность.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Что такое уделы?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Экономическим последствием удельного дробления было расширение аграр-
ной колонизации — освоения новых территорий на северо-востоке и северо-западе.
Шло формирование крупных вотчин бояр и монастырей. Кириллов монастырь,

1Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. — Ставрополь : Кавказский край, 1993. — С. 48.
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например, владел землями от Белого моря до Москвы. А всего на севере насчиты-
валось 16 крупных монастырей, в хозяйствах которых работали тысячи крестьян.

Уже в домонгольский период в русских землях шло формирование новых
политических центров: Новгородской земли, Галицко-Волынского и Владимиро-
Суздальского княжеств. Бурная аграрная колонизация северо-востока привела к пре-
обладанию здесь сельского населения над городским и натурального хозяйства
над товарным и денежным. Верхневолжская Русь XII–XIV вв. лежала в стороне
от международных торговых путей и надолго стала земледельческой крестьянской
землей. Политическим центром этого района стало Владимиро-Суздальское княже-
ство, которое к концу XII в. настолько заселяется и усиливается, что получает пре-
обладание над всеми остальными русскими землями. Спецификой политического
развития здесь было усиление власти князя и отмирание значения вече. Сельское
население, разбросанное мелкими поселками, не имело возможности и желания
собираться в город на вече, а жители города не имели достаточно сил, чтобы за-
ставить князя подчиняться их воле.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Почему в удельный период центр политической и экономической
жизни страны переместился на Северо-Восток?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В ином направлении шло развитие другого политического центра на северо-
западе — Новгородской земли. Ее территория простиралась от Северной Двины до
Урала и расширялась за счет военно-промышленной колонизации. Главным богат-
ством Новгорода были ценные меха, на которые предъявляла спрос средневековая
Европа. Кроме мехов, Новгород вывозил за границу кожи, воск, смолу, строевой
лес. В городе были иностранные торговые фактории — Готский двор, Ганзейский
двор и другие.

В 1136 г. новгородцы подняли восстание против киевских князей и установили
республиканское правление. Все основные должности стали выборными, а князь
приглашался по решению вече и выполнял, главным образом, функции военачаль-
ника, полководца. Главную роль в городе стало играть народное собрание — вече,
в котором участвовало все свободное население, независимо от материального по-
ложения, на равных основаниях. Однако наиболее важные решения предварительно
подготавливались Советом господ — наиболее богатых граждан города.

Таким образом, в период феодальной раздробленности продолжался экономи-
ческий рост русских земель, складывались новые принципы политической власти.
Однако в политическом отношении княжества были разъединены, и это облегчало
возможность их завоевания татаро-монголами.

2.2 Татаро-монгольское завоевание русских земель.
Установление ордынского ига

История татаро-монгольских завоеваний началась в 1206 г., когда на курултае
(съезде) монгольских феодалов великим ханом Монголии был провозглашен Те-
мучин, принявший имя Чингиз-хана. В короткое время татаро-монголы завоевали
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земли предков бурят, якутов, кыргызов, уйгуров и Китай. В 1225 г. на своем съезде
в Каракоруме они решили продолжать завоевательные походы в сторону Закавка-
зья, Руси и вглубь Европы. Во главе похода был поставлен внук Чингиз-хана —
Бату-хан (Батый).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

С привлечением дополнительной информации, попытайтесь на-
звать причины монгольских завоевательных походов.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В конце 1236 г. войско Батыя стремительным ударом разгромило Волжскую
Булгарию, а зимой 1237 г. вторглось в пределы Рязанского княжества. Обращение
Рязанских князей за помощью к соседним владимирским и черниговским князьям
осталось без ответа. Рязань оборонялась 5 дней, а на шестой — татаро-монголы во-
рвались в город, разгромили его, сожгли, а жителей перебили. Затем Батый двинул
свои войска на Владимирское княжество. Разгромив под Коломной Владимирскую
рать, он обеспечил себе свободу рук в северо-восточной Руси, взял и уничтожил
14 городов1. Осенью 1240 г. Батый двинул свои войска на южную Русь, разгромил
Киев, а затем в 1241 г. опустошил Польшу, Венгрию, Чехию, страны Балканского
полуострова и вышел к Адриатическому побережью. Однако, истощив свои силы,
татаро-монголы ушли из Европы и основали в 1243 г. свое государство — Золотую
Орду, центр которого находился в низовьях Волги. Были установлены даннические
отношения с Русью.

В чем заключались причины завоевания русских земель? Во-первых, полити-
ческая раздробленность русских княжеств помешала собрать общее войско и про-
тивостоять завоеванию. Во-вторых, решающее значение имело военное превосход-
ство татаро-монгольских войск. Они приобрели громадный опыт боевых действий
и не знали поражений; татаро-монголы имели также численное превосходство. В их
рядах насчитывалось до 30 тыс. всадников, тогда как русские города выставляли
3–5 тысяч воинов. Татаро-монгольское войско имело четкое деление (десятки — сот-
ни — тысячи), жесткую дисциплину, основанную на полном повиновении приказам,
превосходило русское войско в военной тактике (устройство засад, непрерывная
осада днем и ночью, притворное отступление, которое заканчивалось окружением
противника). Завоевателями использовалась также военная техника: стенобитные
и другие осадные орудия.

Золотая Орда установила 14 видов дани с русских княжеств: постоянный на-
лог — 5 тысяч рублей серебром, которое не добывалось в русских землях; сбор
с торговли, налог в пользу хана, чрезвычайные налоги, сбор ратных людей и т. д.
Таким образом, из русских земель изымался не только избыточный продукт, но
и часть необходимого.

Татаро-монгольское нашествие привело к массовой гибели городов и населе-
ния, две трети населенных пунктов было уничтожено, нарушены были внутренние
и внешние торговые связи. В XIII–XIV вв. на Руси существовал «безмонетный пе-
риод», который характеризовался ослаблением роли монет, в том числе из-за утечки

1Хрестоматия по истории России: В 4-х тт. — Т.1. С древнейших времен до XVII века / Сост.:
И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. — М. : МИРОС — Междунар. Отношения, 1994. — С. 94.
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серебра в Золотую Орду в виде дани. Роль денег в это время выполняли шкурки
пушных зверей, некоторые ремесленные поделки, бусы, другие ювелирные укра-
шения. Ордынское иго сопровождалось упадком ремесла и культуры. Из 450 видов
ремесла, имевшихся в Киевской Руси, к XV в. осталось только 37. Прекратилось
каменное строительство, летописание, многие архитектурные сооружения были
уничтожены.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Назовите основные последствия завоевания монголо-татарами рус-
ских земель.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Русские земли утратили политическую независимость. Оставшиеся в живых
князья должны были ездить в Орду за ярлыками на княжение, а самый могуще-
ственный из них получал ярлык на Великое княжение Владимирское.

Нашествием Батыя воспользовались Швеция и Ливонский орден, чтобы орга-
низовать поход против северо-западной Руси. В 1240 г. шведский флот и войско
крестоносцев высадились в устье Невы с целью захвата Старой Ладоги и Нов-
города. В результате внезапного удара новгородского князя Александра русскими
была выиграна битва на Неве. В 1242 г. ливонские рыцари, захватившие Псков
и Копорье, потерпели сокрушительное поражение от войск Александра Невского
на Чудском озере. Победа в Ледовом побоище приостановила наступление католи-
чества на русские земли.

Под татаро-монгольским игом оказалась большая часть княжеств: от Рязанского
и Владимирского до Муромского и Новгорода. Другая часть русских земель (юго-
западные) в течение XIII–XIV вв. вошла в состав Великого княжества Литовского.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как Вы считаете, агрессия Востока или Запада представляла
наибольшую опасность для существования русского государства?
Почему?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Но ни Золотая Орда, ни Литовское княжество не смогли объединить русские
земли. Эту задачу решили сами русские, создав новое государственное образо-
вание — Московскую Русь (Россию). В основе этого процесса было превращение
Московского княжества в национально-патриотический центр русских земель.

2.3 Возвышение Москвы и складывание Русского
государства

Москва занимала выгодное географическое положение. Являясь удельным го-
родом с XIII в., она находилась на пересечении трех важнейших торговых дорог:
между днепровским югом и верхневолжским севером, Новгородской землей и Ря-
занским княжеством, верхним Поднепровьем через Владимир в земли Волжской
Булгарии. Москва-река близко подходит и к Оке, и к Волге, а тогда на этом направ-
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лении развивалась новгородская торговля. Московские князья брали в свою казну
значительные торговые пошлины.

Московское княжество было той областью, в которую, прежде всего, приходи-
ло население, бежавшее из южных районов от нападений. Смоленское, Рязанское
и Нижегородское княжества прикрывали с разных сторон Москву. После того как
московские князья стали Великими князьями Владимирскими, служба им обещала
больше выгод и почета, нежели служба иным князьям. Поэтому в Москву потяну-
лись со всех сторон служилые люди. Московские князья, начиная с Ивана Калиты,
придерживались принципа этнической терпимости. Если в Золотой Орде при хане
преобладали тюрки-мусульмане, в Литве — литовцы-католики, то московские кня-
зья принимали на службу независимо от происхождения и веры.

Именно Москва стала резиденцией русской православной церкви. В 1326 г.
сюда переехал ее глава — митрополит. Поддержка им московских князей много
значила в междоусобной борьбе и способствовала возвышению Москвы. В XIV в.
Основным ее соперником в деле объединения русских земель была Тверь. Мос-
ковский князь Юрий Данилович вступил в борьбу за титул Великого князя Вла-
димирского с Михаилом Тверским. Эта борьба велась невзирая на средства, и оба
противника погибли в ней1. В 1327 г., когда в Твери вспыхнуло антиордынское
восстание, московский князь Иван Данилович вместе с ордынским войском опу-
стошил тверскую землю и завоевал, таким образом, ярлык на Великое княжение
Владимирское. Впоследствии он не раз ездил в Орду с богатыми дарами, добил-
ся от хана полномочия самому собирать дань и отвозить ее в Орду и приобрел,
таким образом, особое влияние и власть. Границы Московского княжества расши-
рились в первой половине XIV в. также в связи с приобретением нескольких новых
городов — Галича, Белоозера и Углича.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Какова роль православной церкви в объединении русских земель
вокруг Москвы?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Однако Московское государство родилось не в «скопидомных сундуках Ива-
на Калиты» — по выражению В. О. Ключевского, а на Куликовом поле. Куликовская
битва (1380 г.) явилась решающим этапом в складывании российской государствен-
ности. Все полки Великороссии выступили вместе, и под знаменем московского
князя Дмитрия была одержана первая крупная победа над татаро-монголами. Эта
победа подняла национальный дух и национальное достоинство русских людей.
После нее вырос престиж Москвы, она стала центром объединения национально-
патриотических сил.

Заключительный этап в формировании Московского государства связан с цар-
ствованием Ивана III (1462–1505). К середине XV в. Великий князь Московский
стал самым могущественным из всех князей, ему принадлежало не менее поло-
вины Великороссии. Независимыми оставались Новгород, Псков, Тверь. Подчи-
нялись ему Ярославль, Ростов. Рязанское княжество сохраняло формально само-

1Хрестоматия по истории России: В 4-х тт. — Т.1. С древнейших времен до XVII века / Сост.:
И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. — М. : МИРОС — Междунар. Отношения, 1994. — С. 122.
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стоятельность. Утверждение власти Москвы происходило при помощи военной
силы. В 1471 г. состоялся первый поход московской рати на Новгород, в котором
верх одержала партия литовской ориентации. Поход завершился военной победой
Москвы. В 1478 г. в результате второго похода на Новгород была окончательно
ликвидирована его самостоятельность, а символ независимой власти — вечевой ко-
локол — был увезен в Москву. В 1484 г. московское войско осадило Тверь. Михаил
Тверской, не найдя поддержки у горожан, бежал в Литву, а население признало
Москву.

Еще раньше, в 1480 г., после стояния на реке Угре, русские княжества прекра-
тили платить дань Орде и, таким образом, закончилось татаро-монгольское иго.
С 1485 г. Иван III стал именовать себя Государем всея Руси. После заключения
второго брака Ивана III с Софьей Палеолог, племянницей последнего византий-
ского императора, при дворе стал заводиться сложный и строгий церемониал, на
приемах Иван III стал появляться в шапке Мономаха, со скипетром и державой
в руках. С 70-х гг. XV в. гербом Московского государства становится двуглавый
орел, символ власти Византийской империи (ранее — в современнике Вавилона —
Хеттском государстве), которая уже была завоевана турками-османами и перестала
существовать. Это означало, что московский государь рассматривал свое государ-
ство как центр православия, преемника Византии.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Стояние на Угре — военные действия в 1480 году между ха-
ном Большой Орды Ахматом и великим князем московским Ива-
ном III, вызванные отказом Москвы (1476) платить Орде ежегод-
ную дань, — положило конец монголо-татарскому игу. Московское
государство стало полностью независимым.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При Василии III (1505–1533) к Московскому государству были присоединены
Псков (1510), Рязань (1521), Северская и Смоленские земли. Одной из главных
забот Василия III была задача ликвидации феодальных уделов. Иван III оставил
сыновьям пять уделов, а к концу правления Василия III осталось только два.

С конца XV в. стал употребляться термин «Россия». Но и после объедине-
ния еще долго сохранялись следы феодальной раздробленности. Бывшие князья
располагали громадными богатствами — землями, промыслами, городами. В цен-
тре страны земля находилась в вотчинном владении. Феодальные вотчины имели
право иммунитета, оформлявшегося специальной грамотой. Благодаря этому фео-
далы осуществляли суд и управление над населением вотчин и даже могли иметь
собственное войско из служилых людей, раздавая им землю в условное держание.

Другим крупнейшим собственником земельных богатств была церковь. У мит-
рополита был свой двор, бояре, войско, служилые люди. Церковь имела право суда
над подвластным населением. Светская власть осуществляла суд над церковными
людьми только по наиболее крупным уголовным преступлениям.

В 1497 г. для унификации судебно-административной деятельности на террито-
рии всего государства был составлен Судебник Ивана III. Согласно ему устанавли-
вались единые нормы уголовной ответственности и процедуры ведения следствия
и суда. В качестве общегосударственного закона устанавливалось правило, по ко-
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торому крестьяне могли уходить от своих владельцев только один раз в году — за
неделю до Юрьева дня (26 ноября) и в течение недели после него с обязательной
выплатой «пожилого», то есть платы за проживание на земле феодала.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Почему уход крестьянина от одного феодала к другому допускался
по Судебнику только в осенний период?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В административном отношении страна была разделена на уезды, которые со-
ответствовали границам бывших уделов, и волости. Во главе уездов стояли намест-
ники, а во главе волостей — волостели. На эти должности назначались на условиях
кормления, то есть права получения за службу части собираемых налогов и судеб-
ных пошлин. Поскольку кормления раздавались не за добросовестное выполнение
обязанностей, а за прошлые заслуги, то это способствовало росту коррупции и зло-
употреблений.

Правящий слой в государстве назывался «государев двор». Он формировал-
ся из старомосковского боярства и княжеско-боярской знати уделов. Основным
условием назначения на должность была знатность происхождения, а основным
принципом — местничество: сын боярина или другого знатного лица не мог быть
назначен на должность ниже, чем занимал его отец. Эта система долго служила
основным механизмом сохранения власти в руках боярской аристократии.

Вершину сословной пирамиды власти в российском государстве представляла
Боярская дума. Она заседала ежедневно, выполняла при государе совещательные
функции в соответствии с формулой: «царь указал, а бояре приговорили». В компе-
тенцию Боярской думы входили наиболее важные вопросы внутренней и внешней
политики, контроля административного и судебного аппарата и принятия основных
законов. Боярская дума соперничала с властью государей, и поэтому для русских
царей характерным было вытеснение из нее княжеских фамилий и замена их пред-
ставителями из менее знатного боярства или дворянства. В дальнейшем, родовое
начало постепенно вытеснялось служилым, к которому переходила исполнительная
власть.

Таким образом, в Московском русском государстве складывалась сословно-
представительная монархия. Однако вся деятельность системы управления регу-
лировалась чаще обычаем или прецедентом, нежели правовой нормой. Представи-
тельное начало было выражено слабо, а характерной чертой политического режима
был деспотизм власти государя.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сословно-представительная монархия — форма правления,
предусматривающая участие сословных представителей в управ-
лении государством, составлении законов. Различные сословия
были представлены в органах власти неравномерно.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2.4 Россия в XVI в. Время Ивана IV

Основными тенденциями социально-экономического развития России в XVI ве-
ке было нарастание крепостнических порядков, распространение барщины как ви-
да феодальных повинностей, возрастание роли самодержавия и государства как
феодального эксплуататора крестьянского населения. Эти тенденции напрямую
были связаны с формированием поместной системы в XIV–XVI вв. Суть этой
системы составляло условное землевладение — предоставление земли с живущи-
ми на ней крестьянами служилым людям — помещикам при условии несения ими
государственной службы, военной или гражданской. Так появилось новое приви-
легированное сословие — дворянство, независимое от бояр.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Барщина — повинность, отбываемая крепостными крестьянами
за использование земли феодала. Прежде всего, заключалась в тру-
де на земле помещика.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поместье — земельное владение, выдававшееся при условии несе-
ния помещиком военной или другой формы службы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Условность поместного землевладения состояла в том, что оно не было наслед-
ственным и даже пожизненным, а зависело от факта несения службы. Помещик
должен был служить сам и во время войны приводить с собой определенное ко-
личество воинов из своих крестьян. При Иване III и при Василии Ш происходила
массовая раздача земель в поместное владение. Уже в XVI в. поместье стало са-
мым распространенным видом землевладения. Не имея достаточного количества
чиновников на местах для сбора налогов, мобилизации в армию и т. п., прави-
тельство опиралось на новый землевладельческий класс. Кроме того, дворянское
землевладение было надежным средством укрепления власти московских госуда-
рей. Зависимые от их власти и заинтересованные в ее укреплении дворяне были
прочной социальной базой и военной силой складывавшегося самодержавия. Дво-
рянское поместное землевладение создавало возможность установления на всей
территории единого административно-судебного управления, которое было проти-
вовесом вотчинным феодальным иммунитетам.

В центре страны господствовало вотчинное хозяйство, однако в поместную
раздачу пошли отобранные у бояр земли в Новгородско-Псковской и Тверской
земле. Дворянское землевладение росло и за счет черносошных крестьянских зе-
мель. На окраинах страны продолжали сохраняться различные формы общинного
крестьянского землевладения, но повсеместно крестьяне обязаны были выполнять
различные государственные повинности. Развитыми были монастырские хозяйства
северо-запада, в которых применялись технические усовершенствования. Мона-
стыри играли важную роль в производстве хлеба, соли, добыче рыбы и торговали
этими продуктами внутри страны. К середине XVI в. церкви принадлежало до тре-
ти населенных земель страны. Крестьяне и ремесленники, жившие на церковных
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землях, находились вне системы государственного управления и суда. Монастыри
имели огромные богатства, запасы продовольствия, оружия, собственные воору-
женные отряды, которые в случае необходимости держали оборону и участвовали
в походах.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В чем отличие вотчинного землевладения от поместного? Почему
московские князья отдавали предпочтение последнему?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В XVI в. продолжалось формирование сословий феодального общества. Все
крестьянское население разделялось на частновладельческих (принадлежавших бо-
ярам и дворянам), черносошных (государственных), монастырских, удельных (при-
надлежавших государю и его семье).

Общим для страны было слабое развитие городов (в начале XVI в. их было
96, а в конце — 170). В городах проживало менее 2% населения. В XVI в. развива-
лось ремесло и товарное производство. Широкое распространение приобрело из-
готовление оружия, литейное дело, возведение каменных крепостных сооружений
в Москве, Смоленске, Туле и других городах. Ремесленное и торговое население
городов носило общее название посадских людей. Они объединялись в единую
тягловую общину и несли государственные повинности: дорожную, почтовую, во-
енную и пр.

В целом, в первой половине XVI в. Россия продолжала оставаться государством
со слабой централизацией, в котором сохранялись уделы. Самым значительным из
них была Старица — удел брата Василия III Андрея, а затем его сына — Владимира
Старицкого, двоюродного брата Ивана IV. Северо-западные земли во главе с Новго-
родом богатели, вели активную внешнюю торговлю и стремились к независимости.

Не было единства и внутри церкви, там шла борьба нестяжателей и иосифлян.
Первые (во главе с Нилом Сорским) выступили за ликвидацию церковного земле-
владения и восстановление морального авторитета церкви. На сохранении сильной
церкви и ее собственности настаивали иосифляне (сторонники Иосифа Волоцкого,
которых в итоге поддержала власть).

В этой неспокойной политической атмосфере на престол в возрасте трех лет
вступил сын Василия III — Иван IV (1533–1584), получивший впоследствии прозви-
ще Грозный. Достигнув совершеннолетия, он в 1547 г. впервые в русской истории
был венчан на царство. В его долгом правлении можно четко выделить два этапа:

• 1547 — середина 50-х гг. — время прогрессивных реформ;

• 1565–1572 гг. — период опричнины.

Опираясь на «Избранную раду» (круг ближайших советников), Иван IV осуще-
ствил преобразования, направленные на укрепление централизации страны и улуч-
шение аппарата управления. В 1549 г. был созван первый Земский собор, на кото-
ром присутствовали представители от боярства, дворянства, духовенства, городско-
го населения. Все важнейшие государственные мероприятия должны были впредь
проводиться только с согласия Земского собора (Земские соборы стали своеобраз-
ным противовесом Боярской думе и сыграли не последнюю роль в укреплении
самодержавной власти государей).
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Избранная Рада — круг приближенных Ивана IV, представлявший
собой неформальное правительство в 1549–1560 гг. В нее входили
духовник царя Сильвестр, дворянин А. Адашев, князь А. Курбский,
митрополит Макарий и другие.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В 1550 г. был издан новый Судебник, согласно которому положение дворянства
существенно укрепилось. Дворяне освобождались от суда наместника, выбирали
судебных (губных) старост для судопроизводства и подчинялись суду центральных
государственных учреждений.

Со средины XVI в. в государственном устройстве стали возникать централь-
ные органы управления — приказы: Разрядный (ведавший делами комплектования
армии), Поместный, Посольский, Челобитный и другие. Одновременно уничтожа-
лась система наместничества и кормлений, которая себя изжила.

С 1550 г. началось осуществление военной реформы, стала формироваться по-
лупрофессиональная армия — стрелецкое войско. Стрельцы набирались из нетяг-
лых посадских людей и вооружались за счет государства. Служба их была пожиз-
ненной и наследственной, за нее они получали жалованье. В мирное время они
несли караульную службу и могли заниматься ремеслом и торговлей.

Реформы 40–50 гг. в целом были направлены на укрепление централизации
государства и самодержавной власти и проводились в интересах дворянства, кото-
рое все больше становилось социальной опорой самодержавия. Удельно-княжеская
знать была недовольна проводимой политикой централизации, в ее рядах стала
складываться оппозиция Ивану IV, группировавшаяся вокруг наиболее сильного
удельного князя Владимира Андреевича Старицкого. Титулованная знать хотела
возвести его на престол, когда в 1553 г. Иван IV заболел и, боясь смерти, потре-
бовал, чтобы князья и бояре присягнули его сыну — младенцу Дмитрию. Опасаясь
борьбы боярских группировок вследствие малолетства царевича, многие из них вы-
ступили против присяги. Против были также некоторые члены «Избранной рады»,
что и послужило одной из причин ее падения после выздоровления Ивана IV.

На ход и результаты борьбы Ивана IV с боярско-княжеской оппозицией оказала
влияние неудачная Ливонская война (1558–1582 гг.), в которой Россия терпела
поражения.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Самостоятельно изучите ход военных действий в Ливонской войне.
Какие страны в ней участвовали? Какие у них были цели? Каковы
были ее итоги?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C 1565 г. Иван IV перешел к чрезвычайной политике — опричнине. Все земли
были поделены на земщину и опричнину. Бояре, имевшие вотчины в землях цар-
ской опричнины, становились личными слугами царя. Создание опричного аппа-
рата шло под руководством бояр А. Басманова, В. Грязного, князей А. Вяземского,
Малюты Скуратова-Бельского. Опричникам были даны широкие полномочия по
искоренению измены, они имели право казнить по любому доносу всех, вплоть до
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малолетних детей. Массовые казни и погромы стали обычным явлением. В сред-
нем, на одного убитого боярина приходилось 3–4 рядовых землевладельца, а на
одного землевладельца — 10 простолюдинов. Опричное войско выродилось в тол-
пу мародеров и убийц и, утратив боеспособность, не смогло защитить Москву от
крымского хана Давлет-Гирея, который в 1571 году сжег ее и разграбил. В следу-
ющем 1572 году опричнина была отменена.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Что такое опричнина? Достигла ли она целей, которые перед ней
ставились?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Опричнина нанесла последний удар по удельно-княжеской оппозиции1. В 1569 г.
был отравлен Владимир Старицкий, казнены его мать и семья. Итоги царствова-
ния Ивана IV имели противоречивый характер. Прогрессивным было завершение
централизации огромного государства, расширение его территории за счет присо-
единения Казанского и Астраханского ханств (соответственно в 1552 и 1556 гг.),
Приуралья и Западной Сибири (с 1581 г.). Таким образом, территория страны уве-
личилась почти в два раза и составила 5.400 тыс. кв. км. Население страны к концу
столетия составляло 7 млн человек, а в Москве проживало 100 тысяч жителей.

С XVI в. началось освоение «Дикого поля» — земли к югу от Оки. Однако осво-
ение этого района затруднялось в связи с набегами крымских татар. Поэтому рус-
ские построили сначала Тульскую засечную черту с крепостями Тулой, Коломной,
Зарайском, а позднее — Белгородскую оборонительную линию, протянувшуюся от
границ с Речью Посполитой до Средней Волги.

Централизация страны осуществлялась в царствование Ивана IV методами тер-
рора и насилия, и это, вместе с Ливонской войной, привело к экономическому
разорению центра страны и упадку экономической жизни вообще. Вместе с тем
опричнина была ускоренной централизацией, которая диктовалась необходимо-
стью противостоять внешней опасности и бороться за выход к мировым торговым
путям.

В Западной Европе образование централизованных монархий в это время бы-
ло вызвано развитой экономической жизнью, усилением роли и могущества горо-
дов, формированием капиталистических отношений и соответственно ослаблением
личной зависимости крестьян от сеньоров.

В России, напротив, началась эпоха позднего феодализма, которая характери-
зовалась усилением самодержавия, ростом зависимости от него господствующего
класса, складыванием крепостнической системы. К концу XVI в. сблизилось по-
ложение кабальных холопов, попавших в личную зависимость за денежную ссуду,
и владельческих крестьян, которым с 80-х гг. временно, в определенные годы,
запрещался переход от одного землевладельца к другому. Населению городских
посадов также в эти годы запрещалось покидать свои места. Правление династии
Рюриковичей подходило к концу. Иван IV не оставил достойного преемника. Его
сын Федор, получивший престол, был больным, не способным к государственной
деятельности. В стране назрел династический кризис.

1Хрестоматия по истории России: В 4-х тт. — Т.1. С древнейших времен до XVII века / Сост.:
И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. — М. : МИРОС — Междунар. Отношения, 1994. — С. 234.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по главе 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Каковы основные предпосылки и последствия раздробленности Киевской
Руси?

2) В чем суть удельной системы?

3) В каком году состоялся разгром монголо-татарами Рязанского, Владимир-
ского, Киевского княжеств?

4) Каковы были отношения Руси с Золотой Ордой?

5) Назовите даты и места основных побед Александра Невского.

6) Почему именно Москва стала новым центром объединения русских земель?

7) В чем значение стояния на р. Угре (1480)?

8) Что такое сословно-представительная монархия?

9) Что такое опричнина? С какой целью она была введена?

10) Каковы основные причины и этапы закрепощения крестьян?



Глава 3

СМУТНОЕ ВРЕМЯ И ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО,
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

В XVII В.

3.1 Причины Смутного времени

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Что из себя представляло Российское государство к началу
XVII в.?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Понятие «Смута» пришло из народного лексикона. Оно обозначает анархию
и крайнюю неустроенность общественной жизни. До сих пор нет точного терми-
нологического определения этого времени. В дореволюционный период под Сму-
той исследователи понимали широкий политико-экономический кризис общества,
в советское время — преимущественно конфликт «верхов» и «низов», крестьянскую
войну. В сегодняшней исторической науке все больше распространяется взгляд на
события этого времени, как на гражданскую войну.

Одной из основных причин Смуты явился династический кризис. В силу то-
го, что царь Федор Иоаннович не был способен управлять государством, при нем
был создан Регентский совет, в который вошли Б. Годунов, царский шурин, князья
И. Шуйский, Б. Бельский, И. Мстиславский, боярин Н. Юрьев. Очень скоро обста-
новка в Регентском совете изменилась: в опалу попал И. Шуйский, в ссылку был
отправлен Б. Бельский, умер Н. Юрьев, и всеми государственными делами стал
управлять Б. Годунов. Он отправил в ссылку родственников последней, седьмой
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жены Ивана IV, Марии Нагой. Их малолетнему сыну царевичу Дмитрию был дан
в удел город Углич, где он и умер в результате несчастного случая (погиб во время
эпилептического припадка) в 1591 г.

Б. Годунов продолжал политику централизации (которая встречала сопротив-
ление высшей знати), укреплял положение дворянства и служилых людей, пред-
принимал меры к укреплению границ и строительству новых городов1. При нем
в 1604 г. был основан Томск. В 1589 г. в России было учреждено патриаршество.
Это делало русскую православную церковь полностью самостоятельной и укреп-
ляло ее международное положение.

В 1598 г. умер царь Федор, не имевший наследников. Москва присягнула цари-
це Ирине, но она отказалась от престола и ушла в монастырь. На Земском соборе,
созванном из представителей разных сословий, Б. Годунов был избран новым ца-
рем. Однако боярство, опасавшееся новых репрессий, хотело формальным актом
ограничить власть царя, избранного из их среды. Бояре ждали, что сам Борис
предложит условия ограничения. Б. Годунов надеялся, что его изберут без всяких
ограничений власти, и оказался прав. Однако вскоре в среде боярства стали возни-
кать интриги и заговоры, Б. Годунов начал преследовать подозреваемых в измене
бояр, но события стали развиваться для него неблагоприятно.

Три года подряд, с 1601 по 1603 гг., весенние и осенние заморозки чередова-
лись с дождями, хлеба зябли и вымокали, что привело к неурожаям, страшному
голоду и эпидемии холеры. Б. Годунов предпринял меры борьбы с голодом. Он
запретил винокурение, организовал в Москве общественные работы, осуществлял
раздачу хлеба и денег из казны, боролся со спекуляцией, но не решился прибегнуть
к изъятию хлебных запасов из монастырей и крупных вотчин.

В этой обстановке произошло резкое обострение социальных противоречий.
Боярство стремилось использовать ситуацию для ограничения царской власти в де-
ле защиты своих имущественных и личных прав и безопасности, без изменения
политического порядка.

Среднее боярство и столичное дворянство стремились ограничить царскую
власть в государственном управлении. Они нуждались в расширении функций
Земского собора, продвижении по службе на основании заслуг, а не родовитости
и выступали за закрепощение крестьян. С открытием для колонизации обширных
юго-восточных пространств Среднего и Нижнего Поволжья и Сибири из централь-
ных областей устремился широкий поток крестьянского населения, которое желало
уйти от помещичьего тягла и выполнения повинностей. Поэтому дворяне, имевшие
менее мощные хозяйства, нежели бояре-вотчинники, нуждались в полном закре-
пощении крестьян. Позиция провинциального дворянства в целом совпадала с ин-
тересами столичного дворянства, но в конкретных событиях они часто выступали
самостоятельно, не поддерживая столицу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Назовите основные причины Смуты.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Хрестоматия по истории России: В 4-х тт. — Т.1. С древнейших времен до XVII века / Сост.:
И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. — М. : МИРОС — Междунар. Отношения, 1994. — С. 275–
276.
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Крестьяне и ремесленники выступали против закрепощения и эксплуатации,
но самостоятельной политической программы не имели, их выступления носили
в основном стихийный характер. Показательно в этом отношении восстание Хлоп-
ка. В 1603 г. его отряды подошли к Москве и нанесли поражение царским войскам.
С большим трудом Б. Годунову удалось отбросить восставших от столицы и затем
рассеять их. Но наиболее решительно народные низы проявили себя в патрио-
тическом движении на заключительном этапе Смуты в борьбе против польской
и шведской интервенции.

Смутному времени предшествовала деморализация общества и девальвация
моральных ценностей во времена опричнины, когда доносы, беззакония и каз-
ни обесценили человеческую жизнь. По выражению С. М. Соловьева, водворилась
страшная привычка не уважать чести, имущества и жизни ближнего. Психоло-
гия и сознание людей того времени базировались на определенных стереотипах.
Сознание людей было монархическим, в нем господствовал тезис о сакрально-
сти царской власти, то есть ее божественном происхождении. Законной считалась
власть, данная от бога, которая передавалась из рода в род. Пресечение династии
создавало сомнение в законности вновь избранной власти. Поэтому людей легко
было поднять в пользу более законного претендента, даже если этот претендент
оказывался обычным авантюристом.

Таким образом, политико-экономический кризис начала XVII в. превратился
в социальный конфликт, гражданскую войну, и только угроза утраты национальной
независимости заставила население примириться и объединиться для спасения
государства.

3.2 События Смутного времени

В 1601 г. в Польше объявился молодой человек, который назвал себя спасшим-
ся царевичем Дмитрием, сыном Ивана IV, и заявил о намерении идти на Москву
добывать себе «прародительский престол». Слухи об этом стали распространять-
ся по западной окраине государства, т. н. Северской Украине, куда правительство
ссылало из центра преступные или неблагонадежные элементы. Сюда в 1604 г. из
Польши, заручившись поддержкой польских авантюристов, пришел Лжедмитрий
со своим отрядом. Позже следствие выяснило его настоящую фамилию — Григо-
рий Отрепьев, бывший монах Чудова монастыря, бежавший в Литву. Местное
население городов переходило на его сторону, он был поддержан также донскими
казаками. Посланное против них царское войско военные действия вело вяло и
нерешительно. После внезапной смерти Б. Годунова в апреле 1605 г. войско пе-
решло на сторону Лжедмитрия, и он торжественно въехал в Москву. Наследник
Б. Годунова сын Федор и мать были убиты в результате боярского заговора.

Новый царь оказался деятельным и энергичным. Он пытался создать большой
союз европейских держав против Турции, а также освободил население Северской
Украины от налогов на 10 лет. Лжедмитрий ограничил переход крестьян в ка-
бальные холопы и щедро раздавал жалованье дворянам. Но очень скоро он стал
вызывать недовольство тем, что не соблюдал русских обычаев и обрядов, а поляки,
пришедшие с ним, держались высокомерно и оскорбляли москвичей. Возмущение
особенно усилилось после того, как в сопровождении многочисленного польского
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отряда к нему приехала невеста Марина Мнишек, дочь польского гетмана. Он об-
венчался с ней, короновал как царицу, хотя она отказалась перейти в православие.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Почему самозванцы в Смутное время могли захватить власть
сравнительно легко? Почему они не смогли удержаться на пре-
столе?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Бояре во главе с князем-рюриковичем В. Шуйским устроили заговор, подняли
восстание в ночь на 17 мая 1606 г., ворвались в Кремль и убили Лжедмитрия.
Новым царем был провозглашен В. Шуйский (1606–1610 гг.). Вступая на престол,
он, во-первых, поклялся никого не наказывать без суда с участием бояр, во-вторых,
вину преступника не распространять на его семью, в-третьих, не конфисковы-
вать имущества семьи, если она не причастна к преступлению. Однако авторитет
В. Шуйского был невысок, его склонность к лести и обману были общеизвестны,
и города западной Украины выступили против нового царя. Вскоре в Путивле по-
явилась новая политическая фигура — казак из детей боярских (дворян), бежавший
из турецкого плена, Иван Болотников, который выдавал себя за воеводу «чудом
спасшегося» царя Дмитрия (за которого себя выдавал в свою очередь бежавший
в Польшу М. Молчанов, приближенный Лжедмитрия I). В своих воззваниях к на-
селению И. Болотников призывал взяться за оружие, захватывать земли феодалов
и покончить с угнетателями. В войско И. Болотникова вступили дворянские отряды,
и в августе 1606 г. он начал поход на Москву. Восстание стало распространяться
на юг — до Астрахани, на тверские, псковские, новгородские земли и Среднее По-
волжье. Войско Болотникова выросло до 100 тысяч человек, оно дошло до села
Коломенского, где был разбит лагерь, и осадило Москву. Осада длилась 5 недель,
но в конце ноября из Коломенского ушли отряды рязанского воеводы П. Ляпунова
и тульского воеводы И. Пашкова. Войско И. Болотникова потерпело поражение,
и он отступил к Калуге, затем к Туле. В конце 1607 г. Тула была захвачена прави-
тельственными войсками, и И. Болотников казнен.

Еще в сентябре 1607 г., когда Тула оборонялась от войск В. Шуйского, из Ста-
родуба (город Северской Украины) к верховьям Оки двинулся новый ставленник
польско-литовских феодалов — Лжедмитрий II. В ноябре 1607 г. к самозванцу при-
шли крупные казачьи отряды, весной 1608 г. он разбил правительственные войска
в Болховском сражении и обосновался в селе Тушино (отсюда его прозвище —
тушинский вор). Туда из Москвы стали отъезжать бояре и дворяне, недовольные
В. Шуйским, а к осени 1608 г. почти вся страна оказалась под властью Лжедмит-
рия II. Немногочисленные сторонники В. Шуйского были осаждены в Москве, Нов-
городе, Смоленске, Казани, Нижнем Новгороде, Иосифо-Волоколамском и Троице-
Сергиевом монастырях.

Однако уже в декабре 1608 г. ситуация изменилась, так как против тушинцев
начались восстания в центральных и северо-восточных уездах, ограбленных наем-
никами из войск Лжедмитрия. Для борьбы с ним В. Шуйский обратился за помо-
щью к Швеции. Войско под командованием талантливого полководца М. Скопина-
Шуйского и семитысячный корпус шведов в начале 1610 г. сняли осаду Троице-
Сергиева монастыря, длившуюся с 1608 г. Однако шведы воспользовались ослаб-
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лением Русского государства и заняли побережье Финского залива, устье Невы,
а в 1611 г. захватили Новгород. Вмешательство шведов в русские дела привело
к вмешательству Польши.

Войско польского короля Сигизмунда III, который сам претендовал на москов-
ский престол и не поддерживал мнимых Дмитриев, перешло границу и осадило
Смоленск. Осада длилась до 1611 г., пока город не был захвачен. Тушинские бояре
послали к польскому королю посольство и договорились о приглашении на русский
престол польского королевича Владислава с условием его перехода в православную
веру1. Кроме того, приглашенный государь должен был делить власть с Земским
собором и Боярской думой, совместно принимать законы и устанавливать налоги.
Соглашение было подписано в феврале 1610 г. Лишившись поддержки польских
отрядов, Лжедмитрий II вынужден был бежать в Калугу. Летом 1610 г. польский
отряд под командованием гетмана Жолкевского направился к Москве и остановил-
ся лагерем около Можайска. В то же время Лжедмитрий II сумел собрать отряд,
дошел до Коломенского и потребовал от Москвы признать его права на престол.

Московское войско под командованием Дмитрия Шуйского было разбито поль-
ским отрядом. Царь Василий Шуйский окончательно утратил свой авторитет, был
свергнут боярами с престола и насильственно пострижен в монахи. В Москве
власть перешла к Боярской думе, которая, опасаясь Лжедмитрия II, впустила от-
ряд поляков во главе с Жолкевским в Москву. Пребывание польского гарнизона
в Москве стало постоянным, и поляки стали ходить по Московскому государству,
как по завоеванной стране. Между тем, королевич Владислав не принимал право-
славия и не спешил в Россию. Русские бояре терпели поляков, чтобы не допустить
«тушинского вора» на престол. Как только стало известно, что Лжедмитрий II в де-
кабре 1610 г. был убит в Калуге, стало расти стремление избавиться от иноземных
войск и самим решить вопрос о престоле.

Во главе национально-религиозной оппозиции стал патриарх Гермоген. Он
начал обращаться с прямым призывом к русским людям встать на защиту церкви
и Отечества.

Первое ополчение стало собираться русскими городами под руководством дво-
рянства. К весне 1611 г. его возглавили рязанский воевода П. Ляпунов, зарайский
воевода князь Д. Пожарский и И. Заруцкий от донских казаков. Однако оно потер-
пело неудачу, так как в Москве в дни восстания начался крупный пожар, а также
не было единства среди руководителей восставших.

Организаторами нового, земского ополчения выступили посады Среднего По-
волжья. Центром движения стал Нижний Новгород, один из крупнейших и бо-
гатейших городов России. В сентябре 1611 г. нижегородский староста К. Минин
предложил ввести самообложение (пятину, то есть пятую часть имущества) на
нужды ополчения. Сам он внес треть своего имущества. К. Минин отличался на-
стойчивостью, сильной волей, целеустремленностью. Он был выбран казначеем,
а военачальником стал князь Д. Пожарский. Руководство ополчения установило по-
стоянные связи между городами, а военной базой стал Ярославль. С марта 1612 г.
здесь четыре месяца шло комплектование воинских частей и их обучение. Затем
отряды ополчения стали продвигаться с разных сторон к Москве, перерезали связь

1Хрестоматия по истории России: В 4-х тт. — Т.1. С древнейших времен до XVII века / Сост.:
И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. — М. : МИРОС — Междунар. Отношения, 1994. — С. 325.
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польского гарнизона с шедшим им на помощь обозом гетмана Ходкевича и осади-
ли Москву. В конце октября 1612 г. был освобожден центр Москвы — Китай-город,
а затем сдался польский гарнизон в Кремле.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В чем причины победы Второго ополчения? Каковы последствия
Смутного времени для России?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

После освобождения Москвы война с Польшей продолжалась, и только в 1618 г.
по условиям Деулинского перемирия поляки оставили территорию Русского госу-
дарства, но Смоленская и Чернигово-Северская земли остались Польше.

Еще ранее, в 1617 г., со Швецией был заключен Столбовский мир, по которому
шведы освободили Новгород, но Россия лишилась побережья Балтийского моря.

В январе 1613 г. собрался Земский собор, на котором присутствовали предста-
вители от 50 городов, от дворянства, боярства, посадского населения, казачества —
всего 700 человек. В результате его работы была выбрана новая династия, первым
ее царем стал Михаил Федорович Романов, который был внучатым племянником
первой жены Ивана Грозного Анастасии, а стало быть, племянником последнего
царя из Рюриковичей — Федора Ивановича1.

Таким образом, политическая победа в событиях Смутного времени досталась
дворянству, которое выбрало царя из бояр. Романовы на престоле выражали имен-
но их интересы. Так, в 1649 г. было окончательно установлено крепостное право,
в 1682 г. было отменено местничество, а в 1714 г. поместное (дворянское) земле-
владение по указу Петра I было уравнено с вотчинным и стало наследственным.
Царская власть приобрела новую социальную опору — дворянство и, благодаря его
поддержке, стала приобретать самодержавный характер.

3.3 Экономическое развитие

На протяжении XVII в. территория страны продолжала расширяться в запад-
ном, восточном и южном направлениях. Границы России подошли к Крымскому
ханству, Северному Кавказу и Казахстану. Рост населения значительно отставал от
роста территории, так как велики были людские потери из-за войн и вследствие
пленения крымскими татарами. К концу XVII в. в России проживало 10,5 млн
человек. Продолжался отлив населения на север, в Поморье, где развивалось про-
мысловое хозяйство и ремесло. Туда бежали крестьяне, спасаясь от крепостного
права, и раскольники. Продолжалось освоение «Дикого поля», где интенсивно раз-
вивалось земледелие.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дикое поле — историческое название неразграниченных и слабоза-
селенных степей на юге европейской части Российского государ-
ства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Хрестоматия по истории России: В 4-х тт. — Т.1. С древнейших времен до XVII века / Сост.:
И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. — М. : МИРОС — Междунар. Отношения, 1994. — С. 337.
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За линией засечных черт в нижнем течении Дона еще в XVI в. появились
поселения бежавших из центра крестьян. Необходимость постоянной обороны от
нападений привела к возникновению у них прочной военной организации, постро-
енной на демократических началах. Здесь сформировалось казачество. Правитель-
ство старалось привлечь казаков, принимая их на службу «по прибору» (то есть
с выдачей необходимой экипировки), для охраны границ. Казаки занимались про-
мыслами, разводили скот, во второй половине XVII в. у них появилось земледелие.

В результате военных действий начала XVII в. экономическая жизнь страны
была дезорганизована, и до 90% пахотных земель в центре страны не обрабаты-
валось. Со второй четверти XVII в. началось экономическое возрождение страны.
Осваивались новые сельскохозяйственные районы на юго-востоке, в Поволжье,
Башкирии, Сибири. Туда переносился сложившийся тип феодального хозяйства,
сохранявшего в целом свой натуральный характер.

Вместе с тем новым была связь земледелия с торговым предпринимательством.
В сельской местности и городах стала возникать сеть мелких рынков. Ремесло пе-
рерастало в мелкое товарное производство. Ремесленники покупали на рынке сы-
рье и сбывали там свою продукцию, использовали наемный труд. В стране начал
формироваться внутренний рынок (устойчивые хозяйственные связи, основанные
на специализации). Москва стала центром металлообработки, Калуга — изделий из
дерева, верхняя Волга — сапожного ремесла, Тула — железоделательного и метал-
лургического производства. В XVII в. развивалась ярмарочная торговля, возникли
Макарьевская, Ирбитская, Архангельская ярмарки. В это время открылись пер-
вые мануфактуры, из них наиболее крупными были — Пушечный двор, Оружейная
Золотая, Серебряная палаты, Денежный двор, Хамовный двор (текстильное произ-
водство).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ярмарка — повторяющаяся ежегодно на одном и том же месте
продажа товаров.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Особое значение для последующего развития государства имело присоедине-
ние и освоение Сибири. В течение XVII в. русские землепроходцы прошли «встречь
солнца» всю территорию края, до побережья Тихого океана. Первоначально глав-
ным экономическим интересом для русских была не земля, а пушнина — «мягкая
рухлядь». Царское правительство стремилось закрепить за собой местное насе-
ление как поставщика ценных мехов, особенно соболя, который играл огромную
роль в российской международной торговле. По распоряжению правительства в уз-
ловых пунктах расселения племен строились крепости, остроги, зимовья, города.
В XVII в. развивалась промысловая охотничья колонизация. В целом в стране на-
ступила эпоха позднего феодализма, а Сибирь была краем преобладающего част-
ного предпринимательства. Власть не могла здесь подавить частную инициативу
купцов, промышленников из служилых людей и казаков.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Почему значение пушнины в России было так велико?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Слухи о пушном богатстве привлекали сюда тысячи профессиональных охот-
ников, промысловиков, авантюристов. Освоение территории привело к возникно-
вению здесь многолюдных центров торговли и обмена, таких как Мангазея (порт на
Тазовой губе) и Якутск на Лене. Из Сибири в середине XVII в. вывозили ежегодно
150 тысяч шкурок только соболей, не считая других пушных зверей.

3.4 Социально-политическое развитие

В социально-политической области преобладающей тенденцией этого времени
было усиление роли дворянства и верхушки посада в управлении страной и уси-
ление централизации государственной власти. В XVI и первой половине XVII в.
власть царя далеко не всегда была самодержавной. Боярская аристократия упор-
но отстаивала свое право на власть через Боярскую думу. На протяжении XVII в.
произошли изменения в сословном составе Боярской думы, в частности усили-
лось представительство дворянства. Земские соборы стали собираться все реже,
и последние из них состоялись в 1648–49 гг. и в 1651–53 гг.

На Земском соборе в 1649 г. было принято Соборное уложение (новый свод
законов из 25 глав), завершившее установление крепостного права в России. С этого
времени отменялось право перехода крестьян от одного помещика к другому.

Юридическое оформление крепостничества привело к обострению социальной
борьбы в стране. Не случайно XVII век называли бунташным. В царствование
Алексея Михайловича произошли восстания в Москве в 1648 г. (против отдельных
представителей царской администрации), Воронеже, Козлове, Болхове, Чугуеве,
Томске. В Пскове и Новгороде восстания в 1650 г. были вызваны недостатком
хлеба, в то время как в Швеции хлеб передавался в счет погашения внешних
долгов. В 1662 г. в Москве произошел так называемый Медный бунт в связи
с девальвацией денег.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В чем основная причина непопулярных реформ, вызвавших Медный
и Соляной бунты?
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Крупнейшим событием второй половины XVII в. было восстание под руковод-
ством С. Разина (1670–1671 гг.). Оно началось как поход казаков «за зипунами»
(то есть за добычей) еще в 1667 г. Удачные действия на Волге, Каспии, у берегов
Ирана способствовали увеличению отрядов восставших, и весной 1670 г. они по-
сле штурма захватили Царицын, а затем — Астрахань. Управление городами было
налажено по казацкому образцу. После этого восставшие двинулись вверх по Вол-
ге. Без боя им сдались Саратов и Самара. Крепостные, холопы, посадские люди
поддерживали С. Разина. Всюду изгонялись прежние чиновники, бояре и дворяне,
и выступление принимало характер крестьянской войны.

Однако неудача под Симбирском и карательные действия царских войск, преда-
тельство казацких старшин привели восстание к поражению. С. Разин был захвачен
и казнен. Таким образом, царское самодержавие упрочило свои позиции во внут-
ренней политике.
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Изменения в социально-экономической и политической жизни страны во вто-
рой половине XVII в. затронули и церковь. В 1652 г. патриарх Никон начал прово-
дить церковную реформу, призванную усилить моральный авторитет церкви, уни-
фицировать обряды и устранить разночтения в церковных книгах. Расхождения
начались с вопроса о том, по каким образцам надо исправлять церковные книги.
Правительство считало, что за основу должны быть взяты греческие книги, часть
церковнослужителей во главе с протопопом Аввакумом настаивала на исправле-
нии книг по древнерусским образцам. В 1653 г. Никон распорядился заменить при
богослужении земные поклоны поясными, креститься тремя пальцами вместо двух
и привести иконы и книги в соответствие с греческими источниками.

Эти меры привели к возникновению религиозного течения — старообрядчества.
Произошел раскол церкви. Старообрядчество приобрело характер широкого соци-
ального движения. Усиление крепостничества в сознании людей связывалось с но-
вовведениями в обрядах. Люди в знак протеста покидали свои посады и деревни,
уходили в необжитые места и основывали там раскольнические общины — ски-
ты, надеясь найти избавление от тяжелой жизни. Русский раскол был направлен
против официальной церкви, но не выработал позитивной программы, ориенти-
рованной в будущее, и в этом была его слабость. Однако между старообрядче-
ством и западноевропейским протестантизмом было много общего. В частности,
их сближали идеи приоритета духовной жизни над физическим существованием,
аскетизма и самоограничения. Труд и бережливость рассматривались ими как фор-
мы борьбы с бедностью и спасения человека. И те, и другие осуждали увеселения,
праздность. Это была идеология накопления, а не потребления, соответствовавшая
новым социально-экономическим тенденциям века.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Каково значение старообрядцев в жизни нашей страны?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Внешняя политика

Благоприятные условия для возвращения западнорусских земель из Польско-
Литовского государства стали складываться в начале 30-х гг. XVII в. в связи с окон-
чанием сроков Деулинского перемирия. Одной из главных задач было возвращение
Смоленска. В конце лета 1632 г. 30-тысячное войско под командованием героя обо-
роны города от поляков в 1609–1611 гг. воеводы Шеина выступило к границе.
Но удачные на первых порах действия русских войск не привели к успеху, так
как в южные русские земли вторглись войска крымского хана, и многие дворяне,
оставив войско, ушли спасать свои поместья. К тому же иностранные офицеры-
наемники изменили Шеину и перешли на службу к польскому королю. В этой
обстановке русские войска капитулировали, и Смоленск остался за Польшей.

В первой половине XVII в. усилилось казачество на Украине, которая была
включена в состав Речи Посполитой. Местное украинское население края, нахо-
дившееся под религиозным и социальным гнетом принявших католичество и поль-
скую культуру феодалов, стремилось к объединению с православным населением
России.
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Весной 1648 г. там началась освободительная борьба, которую возглавил выхо-
дец из мелкой украинской православной шляхты — Богдан Хмельницкий, избран-
ный казаками гетманом Украины. Он сумел объединить все патриотически на-
строенные силы и, заручившись поддержкой крымского хана, нанес поражение
польским войскам и ополчениям украинских магнатов-католиков в ряде сражений.
В 1649 г. Б. Хмельницкий обратился к правительству Алексея Михайловича с пред-
ложением присоединения Украины к России и направил в Москву посольство.
В феврале 1651 г. Земский собор в Москве высказался в пользу воссоединения,
и в октябре 1653 г. русское правительство объявило войну Речи Посполитой. Из
Москвы на Украину было направлено посольство во главе с боярином Бутурлиным.
В Переяславле в январе 1654 г. на собрании Рады, где присутствовали казацкие
старшины и представители многих городов Украины, было решено воссоединить-
ся с Россией. Русское правительство признало выборность гетмана, а также весь
административный аппарат, сложившийся в ходе войны. Казачий реестр (то есть
принятых на царскую службу и внесенных в списки — реестры) был определен
в 60 тысяч человек.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Каковы были причины конфликта казаков с правительством Речи
Посполитой?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Речь Посполитая не согласилась с решением Переяславской рады, началась
русско-польская война, которая продолжалась до 1667 г. По Андрусовскому пере-
мирию (1667 г.) с Польшей за Россией закреплялись Смоленск, Чернигов, другие
западнорусские земли, признавалось воссоединение Украины с Россией. В даль-
нейшем к России отошел Киев. Правобрежная Украина и Белоруссия оставались
под властью Польши.

Борьба за Украину привела к обострению отношений с Турцией. В 1677 г. ту-
рецкая армия в 100 тыс. человек осадила русскую крепость Чигирин, но в сражении
на Днепре турки и татары были разбиты русскими. На следующий год осада Чи-
гирина повторилась, и хотя туркам удалось взять крепость, но удержать они ее не
могли. По Бахчисарайскому миру 1681 г. новая граница между Россией и Турцией
устанавливалась по Днепру. В 1686 г. Россия с Польшей заключила «вечный мир»,
и обе страны сосредоточили свои усилия на борьбе с Турцией, а в последующее
время и на балтийском направлении.

Таким образом, в XVII в. были достигнуты главные цели внешней полити-
ки России — ликвидирована угроза польско-шляхетского вторжения, воссоединены
западнорусские и левобережные украинские земли и созданы предпосылки для
перехода к новому этапу — решению балтийской и крымско-турецкой проблем.

3.6 Русская культура XIV–XVII вв.

В период феодальной раздробленности продолжалось поступательное развитие
национальной культуры. Её мировоззренческой основой оставалась религия. Шло
формирование региональных культурных центров. Ведущую роль при этом играли
города.
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Монголо-татарское нашествие и ордынское иго нанесли тяжелый удар по куль-
турному развитию, были уничтожены многие памятники зодчества, огромный урон
был нанесен письменности и просвещению.

Только со второй половины XIV в. в русских землях начался культурный подъ-
ем, связанный с восстановлением хозяйственной жизни. Возрождалось летописа-
ние в городах, в середине XV в. был создан первый «Хронограф» — краткая всемир-
ная история, включавшая сведения по русской истории. Ведущей темой в устном
народном творчестве стала тема борьбы с татаро-монголами. («Песня о Щелкане»,
«Сказание о граде Китеже», «Слово о погибели Русской земли», «Сказание о Ма-
маевом побоище», «Задонщина»). Выдающимся литературным памятником XV в.
является «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, содержав-
шее ценные сведения о народах Индии.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Каково значение церкви в развитии русской культуры в этот пе-
риод?
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Своего наивысшего расцвета достигла в конце XIV–XV вв. церковная живопись.
Приостановленное в своем развитии татаро-монгольским нашествием русское ис-
кусство медленно возрождалось. Его основными центрами становятся в XIV в.
Новгород и Псков, а в конце столетия — Москва. Расцвет монументальной живопи-
си Новгорода во многом связан с деятельностью Феофана Грека, который приехал
на Русь из Византии. Он был мастером острых индивидуальных характеристик свя-
тых, и все его образы, особенно образы старцев, отличаются суровыми и сильными
характерами, но внешне они сдержанны. Среди канонизированных произведений
средневекового иконописного искусства росписи Феофана Грека выделяются сво-
им индивидуальным почерком, резкой и смелой манерой письма. Основным сред-
ством достижения эмоционального акцента служил белый мазок, который прида-
вал дополнительную выразительность образам. Первое упоминание о гениальном
русском художнике Андрее Рублеве относится в летописях к 1405 году1. Для его
творчества характерны мягкая манера письма, постепенные переходы от света к те-
ни, отсутствие резких бликов. А. Рублев ввел в русское искусство новую трактовку
образа Христа: не грозного судьи, а человека, любящего людей, желающего им
помочь. Основной чертой творчества великого живописца становится гуманизм.
Мастер использовал просветленные чистые краски, тонкую линию рисунка, стро-
гую пропорциональность форм. Самым знаменитым его произведением является
«Троица» (1411 г.). Она написана в память о Сергии Радонежском, который был
страстным проповедником объединения Руси. Главный смысл «Троицы» — в идее
единства. Ей подчинена композиция иконы: склоненные головы ангелов, объеди-
ненных общими чувствами и мыслями. Несмотря на господство в иконописи ка-
нонов и традиций, творчество Феофана Грека и Андрея Рублева признано вер-
шиной «русского Возрождения». Выразительность образов, драматизм, духовное

1Хрестоматия по истории России: В 4-х тт. — Т.1. С древнейших времен до XVII века / Сост.:
И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. — М. : МИРОС — Междунар. Отношения, 1994. — С. 150–
151.
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напряжение, индивидуальные черты характеров достигли наибольшего воплоще-
ния в работах этих гениальных живописцев.

Еще в XIV веке при И. Калите возобновилось каменное строительство, была
заложена основа Московского Кремля, строительство которого было завершено
при Иване III и Василии III. При Дмитрии Донском был воздвигнут в Москве пер-
вый в северо-восточной Руси белокаменный Кремль. Для дальнейшего развития
русской архитектуры большое значение имела перестройка Московского Кремля.
В 1471 г. после победы над Новгородом Иван III и митрополит Филипп реши-
ли построить новый Успенский собор, который должен был отразить могущество
объединенного Московского русского государства. Для этого в Москву был при-
глашен знаменитый итальянский инженер и архитектор Аристотель Фиораванти.
Строительство было завершено к 1479 г. Успенский собор стал главным культовым
сооружением великокняжеской Москвы, классическим образцом монументального
церковного зодчества. В конце XV — начале XVI вв. сложилась внутренняя плани-
ровка Кремля. В центре находилась Соборная площадь с монументальным зданием
Успенского собора и высокой колокольней Ивана Великого, построенной в сере-
дине XVII в. Псковскими мастерами был возведен здесь Благовещенский собор,
итальянскими мастерами — Грановитая палата для приема иностранных послов.
Характерным в это время было использование в каменном строительстве тради-
ций деревянного зодчества (сложный, многоступенчатый силуэт зданий, тесная
связь с окружающим пейзажем, резьба по камню, многокупольность построек).

Завершение процесса складывания Московского государства нашло свое отра-
жение в формировании государственной идеологии. Первые ее положения были
сформулированы еще монахом Филофеем в послании Василию III, а в царство-
вании Ивана Грозного она оформляется в знаменитую теорию «Москва — третий
Рим». Смысл этой доктрины заключался в том, что первый Рим пал под ударами
варваров, второй Рим — Византия была завоевана турками. На смену Византии при-
шла Москва. Она — третий Рим, который должен существовать вечно, а четвертому
не быть. Русская православная церковь рассматривалась как последнее вечное цар-
ство православного мира и истинное христианство, а Москва как защитник всех
христиан. Таким образом, идеология государства имела миссионерскую направ-
ленность и выражала осознание ответственности за дальнейшее существование
христианства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В чем значение теории «Третьего Рима» для дальнейшего разви-
тия страны?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В конце XV — начале XVI вв. завершилось формирование русской народности,
сложился русский язык. Распространению грамотности способствовали пособия по
грамматике и арифметике, другие рукописные книги. Первой известной нам руко-
писной книгой считается Евангелие, написанное в Киеве в 1056–1057 гг. Оно имело
большие красочные заглавные буквы — инициалы (их более 800), особые миниа-
тюры, которые открывали разделы книги. В середине XVI в. произошло крупней-
шее культурное событие в стране — начало книгопечатания. В Москве в 1553 г. по
инициативе Ивана IV и митрополита Макария была создана казенная типография,
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а в 1564 г., когда во главе ее стал бывший дьякон одной из московских церквей Иван
Федоров, была напечатана первая книга — «Апостол». Позднее, в 1574 г., в Львове
был отпечатан первый русский букварь — «Азбука».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Какова роль книгопечатания в развитии культуры?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В XVI в. была проделана огромная работа по составлению летописей, самые
значительные из них были Никоновская и Воскресенская. Но летописи как основ-
ная форма исторических произведений уходили в прошлое. Более широкое рас-
пространение приобрели хронографы, содержавшие сведения по истории христи-
анских стран. Большим событием в распространении исторических знаний было
издание в 1674 г. первого печатного исторического труда — «Синопсис», в котором
излагалась история Руси с древнейших времен. Этот труд был написан под руко-
водством киевского монаха Иннокентия Гизеля и еще в первой половине XVIII в.
оставался единственным печатным пособием для изучения истории.

В XVI–XVII вв. необычайно возрастает общественная роль литературы в жизни
государства, усиливается интерес к филологии, к комментированию древних тек-
стов, изучению иностранных языков. Среди многочисленных литературных жан-
ров на первое место выдвигается публицистика. Стремление обосновать особое
значение Руси и роль Великого князя больше всего сказывается в произведениях
литературы.

Широкое развитие при Иване IV получило зодчество. В память взятия Каза-
ни, которое состоялось в день Покрова 1 октября 1552 г., в Москве был построен
в 1556–1560 гг. Покровский собор, впоследствии названный храмом Василия Бла-
женного. Из текста летописи XVII в. известно, что его авторами были два архи-
тектора — Постник и Барма. Они соединили девять маленьких церквей в единую
симметричную композицию. Сочетание кокошников разной формы и масштаба,
отличие формы и размеров куполов боковых приделов, разнообразие декора — все
придает собору Василия Блаженного особую нарядность, чему способствует вве-
денная позднее окраска. Этот храм, построенный на Красной площади, доминиро-
вал над кремлевскими соборами, а расположение в центре Москвы определило его
общенародное значение. Отныне основной декор столпообразных храмов сосредо-
точивается снаружи, а не внутри. Интерьеры всех подобных церквей XVI в. узкие,
тесные, плохо освещенные и мало украшенные.

В первой половине XVII в. строились небольшие посадские церкви. Они воз-
двигались не только в Москве, но и во многих провинциальных городах из камня
и из дерева. Наступило время расцвета деревянной архитектуры. Исключительным
по своеобразной красоте памятником русского деревянного зодчества справедливо
считается церковь Преображения в Кижах.

Расцвет живописи в начале XVI в. был связан с творчеством Дионисия, который
продолжал гуманистические традиции А. Рублева. Он создал фрески Ферапонтова
монастыря, написал две парные иконы для Успенского собора. В XVI в. Дионисию
подражали, его копировали, но никто из его последователей не достиг уровня его
мастерства. В иконописи XVI–XVII вв. получило распространение своеобразное
направление — строгановская школа. Она характеризовалась тонкой манерой пись-
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ма, тщательным выписыванием деталей, богатством красок. Купцы Строгановы
покровительствовали этому направлению.

Монументальная живопись XVII в. переживала несомненный расцвет. Много-
численные храмы в Ярославле, Ростове Великом, Суздале, Москве расписывались
фресками. Росписи этого времени своеобразны и напоминают цветистый ковер.
Тщательная выписанность делает их похожими на произведения станкового искусства.

Русская живопись второй половины XVII в. связана с именем Симона Уша-
кова. Он был иконописцем и должен был следовать канонам, как того требовала
церковь. Однако художник смело вводил в изображения элементы реальной жизни,
многочисленные бытовые подробности, умело используя светотень. В построении
композиции икон С. Ушаков впервые применил элементы прямой перспективы,
незнакомой старым мастерам.

В XVII в. основным художественным центром страны становится Оружейная
палата. Сюда со всей страны привозили самых талантливых юных художников,
обучали их, и лучшие оставались здесь на всю жизнь, выполняя различные госу-
дарственные и частные заказы.

Рост торговли и денежного обращения в стране способствовали развитию и рас-
пространению практических знаний. Началось развитие русской науки. Все боль-
шее значение приобретали естественные и точные дисциплины. Укреплялись связи
с Западной Европой, откуда привозили книги по астрономии, медицине, географии.
В XVII в. умели измерять площади, извлекать квадратные и кубические корни, ре-
шать уравнения с несколькими неизвестными.

В связи с освоением новых территорий активизировалось накопление геогра-
фических знаний. На основании донесений «землепроходцев», продвигавшихся
через Сибирь, составлялось описание земель. Так появилось описание городов
и острогов Сибири, морского пути вдоль Охотского моря. В 1648 г. во время экс-
педиции казака Семена Дежнева был открыт пролив между Азией и Северной
Америкой. В 1649 г. Ерофей Хабаров открыл земли по Амуру. Во второй половине
столетия было составлено несколько «чертежей» Сибири.

Таким образом, развитие русской культуры в XVI–XVII вв. отразило важней-
шие процессы формирования русской нации, усиление светского начала, возраста-
ния роли и значения практических знаний, потребности в развитии наук.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по главе 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Назовите основные причины Смуты.

2) Назовите основные даты и события Смутного времени.

3) Каковы были условия Деулинского перемирия и Столбовского мира?

4) Какая новая династия была выбрана на Земском соборе 1613 г.?

5) Кто такие казаки?

6) Какие Вы можете назвать основные центры ремесла в России в XVII в.?
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7) Назовите основные события Крестьянской войны под руководством Степа-
на Разина.

8) В чем суть церковного раскола середины XVII в.?

9) Каковы были основные направления и успехи во внешней политике России
в XVII в.?

10) Какие произведения искусства были созданы в России в указанный период?



Глава 4

РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ

4.1 Эпоха реформ Петра I. Рождение империи

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Опишите экономическое, политическое и социальное положение
в России, сложившееся к концу XVII в.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Для России XVIII в. стал началом нового времени. Блестящие военные победы
сделали её мировой державой. Вступивший на престол ещё в 1682 г. вместе со сво-
им братом Иваном, Пётр I стал единоличным правителем в 1696 г. Он осуществил
крутые перемены в государственном управлении, социальных отношениях, эконо-
мике, культуре, быту и определил новый ориентир для России. Им стала Европа.
Петр первым из российских монархов понял, что Россия не может быть незави-
симой и выступать на равных, если не преодолеет отсталости и если не создаст
основы для преодоления отсталости в виде развития наук и просвещения. Всю
свою волю он направил на переустройство России.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Почему за образец своих преобразований Петр I взял Европу?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Он начал с ограничения роли религии. До Петра грамоте учили только при
церквях, а в типографиях издавали лишь религиозную литературу. В 1699 г. была
проведена реформа летоисчисления, введен юлианский календарь. До него в Рос-
сии шло VIII тысячелетие от сотворения мира. По реформе Петра новый год начи-
нался не 1 сентября, а 1 января, и летоисчисление стало от рождества Христова,
как в Европе. Воспользовавшись ослаблением церкви из-за раскола духовенства
в XVII в., Петр I упразднил патриаршество. В 1721 г. был учрежден коллегиаль-
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ный орган управления церковью — Синод, состоявший из президента (из священ-
ников) и обер-прокурора (из гражданских чинов). Реформа поставила церковь под
контроль государства.

Реформы Петра I проводились в течение всей Северной Войны (1700–1721 гг.).
Логика их проведения диктовалась военными соображениями, но сущность реформ
означала европеизацию России.

Военная реформа

В первой четверти XVIII в. произошла коренная реорганизация вооруженных
сил страны. В России была создана мощная регулярная армия, и в связи с этим лик-
видировано поместное дворянское ополчение и стрелецкое войско. Основу армии
стали составлять регулярные пехотные и кавалерийские полки, осуществлявшие
боевую подготовку в соответствии с общеармейскими уставами.

Созданная в XVIII в. первоклассная русская артиллерия сыграла огромную роль
в успехах армии под Полтавой, при Гангуте и других сражениях. В армии в первой
четверти XVIII в. впервые произведено соединение холодного и огнестрельного
оружия — к ружью примкнули штык.

В начале XVIII в. впервые в истории России на Дону и на Балтике был со-
здан военно-морской флот. Его строительство осуществлялось на уровне лучших
образцов кораблестроения того времени. Флот состоял из 48 линейных кораблей
и 800 галер.

В основу комплектования армии была положена рекрутская система. Ежегодно
все податное население, начиная с 1705 г., должно было поставлять 1 рекрута
с 20 дворов, примерно по 30 тыс. по всей России в год. В 1724 г. подворная
подать была заменена на подушную (налог взимался с каждой мужской души),
что в целом увеличивало налогообложение. Затраты на армию и войну поглощали
более 75% бюджета. Только неимоверным напряжением сил русского общества
удалось завоевать выход в Балтийское море.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рекрут — лицо, принятое на военную службу по воинской повин-
ности или найму. Срок рекрутской службы в России до 1793 г. был
неограниченным, затем сокращался до 25 лет, с 1834 — до 20 лет,
а с 1872 г. — до 7 лет.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Административные реформы

Ведущая роль среди всех преобразований принадлежит переменам в государ-
ственном аппарате.

В начале царствования Петра I продолжали существовать органы власти и управ-
ления XVII века и, наряду с ними, возникали новые (Преображенский приказ, При-
каз военных дел). Боярская дума постепенно оттеснялась на второй план и вскоре
перестала созываться. С 1708 года Петр I начал перестраивать старые учреждения
и заменять их новыми. В результате к концу его царствования сложилась новая
система органов власти и управления.
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Вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти сосредото-
чилась в руках Петра, который после завершения Северной войны получил титул
императора. В 1711 г. был создан новый высший орган исполнительной и судеб-
ной власти — Сенат, обладавший частично законодательными функциями. Члены
Сената назначались царем. В основу комплектования его состава была положена
компетентность, а не родовитость, выслуга и близость к особе государя. Одной
из главных задач, поставленных перед Сенатом, была замена приказной системы
управления коллегиальной. Приказная система устарела. Нередко распоряжения
и указы приказов противоречили друг другу, создавая путаницу и надолго задер-
живая решение неотложных вопросов.

В 1717–1718 гг. взамен приказов было создано 12 коллегий. Каждая ведала
определенной областью или сферой управления и подчинялась Сенату1. Главны-
ми считались 3 коллегии: Иностранная, Военная и Адмиралтейская. В компетен-
цию Коммерц-коллегии, Мануфактур-коллегии и Берг-коллегии входили вопросы
торговли и промышленности. Три коллегии ведали финансами: Камер-коллегия —
доходами, Штатс-контор-коллегия — расходами, Ревизион-коллегия контролирова-
ла поступление доходов, сбор налогов, правильность расходования тех или иных
сумм. Кроме коллегий, были созданы конторы, канцелярии, департаменты, приказы
с четко разграниченными функциями.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коллегии — центральные органы управления Российской империи.
По сравнению с приказами в коллегиальной системе управления
появились следующие принципы: систематическое разделение ве-
домств, совещательный и коллегиальный порядок принятия реше-
ний.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В 1708–1709 гг. была начата перестройка органов власти и управления на ме-
стах. Страна была разделена на 8 губерний, различавшихся по территории и коли-
честву населения. Во главе губернии стоял назначаемый царем губернатор, сосре-
доточивший в своих руках исполнительную и судебную власть.

Губернии в 1719 г. были разделены на 50 провинций. Во главе провинции
стоял воевода. Провинции делились на дистрикты (уезды) с воеводами во главе.
Вся эта сложная система органов власти и управления на местах имела четко
выраженный продворянский характер и закрепляла активное участие дворянства
в осуществлении власти.

Так была создана единообразная система управления, основанная на отрас-
левом принципе, в которой прослеживалась взаимосвязь высших, центральных
и местных органов власти, построенная на бюрократических началах. Бюрократи-
зация государственных структур выразилась также в установлении «Табели о ран-
гах» (1722 г.), нового порядка продвижения чиновников по служебной лестнице
в зависимости от личной выслуги и опыта, введении разветвленной системы тай-
ного (фискалы) и гласного (прокуроры) надзора. Всего существовало 14 классов

1Хрестоматия по истории России в 4 т. — Т.2 В 2 кн. Кн. 1. XVII — начало XVIII века / Сост.:
И. Б. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. — М. : МИРОС — Междунар. Отношения, 1995. — С. 145.



4.1 Эпоха реформ Петра I. Рождение империи 55

(рангов). Чиновники, дослужившиеся до 8 класса, получали потомственное дво-
рянство1.

В итоге административных преобразований в России было завершено оформ-
ление абсолютной монархии.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Абсолютная монархия — форма правления, при которой вся пол-
нота власти сосредоточена в руках монарха, опирающегося на
разветвленную бюрократическую систему.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Неограниченная власть монарха в XVII — первой четверти XVIII вв. — это при-
вычная политическая модель для европейских стран. Петр I унаследовал самодер-
жавную власть, освободившуюся к концу XVII в. от вынужденного сотрудничества
с родовитой властью через Боярскую Думу. Деятельность Земских соборов также
постепенно угасла.

В целом абсолютная самодержавная власть в первой четверти XVIII в. еще
не исчерпала свои возможности. Она ставила и решала задачи большого обще-
национального характера. Абсолютизм — высшая форма феодальной монархии —
представлял, прежде всего, интересы дворянства, но также укреплял позиции про-
мышленников и купцов и опирался на бюрократию. В дальнейшем абсолютизм
эволюционировал в сторону буржуазной монархии. Прогрессивность абсолютизма
петровского времени определялась также созданием благоприятных условий для
развития торговли и промышленности.

Торгово-промышленная политика

Забота о создании современной промышленности и торговли как основе про-
цветания государства была одной из самых главных для Петра I. На него большое
впечатление произвел уровень благосостояния, увиденный им в поездках на Запад
Он был сторонником теории меркантилизма. Ее авторы ставили экономическое
процветание страны в зависимость от активного торгового баланса, т. е. превыше-
ния вывоза отечественных товаров за границу над ввозом импортных изделий.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Меркантилизм — политика поощрения государством предприни-
мательства, торговли, мореплавания.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Она была направлена на создание доходного бюджета с помощью развитой
торговли и промышленности.

Петр I стремился оградить интересы русской торговли и промышленности,
введя высокие таможенные сборы с ввозимых товаров, аналоги которых произво-
дились в стране.

1Хрестоматия по истории России в 4 т. — Т.2 В 2 кн. Кн. 1. XVII — начало XVIII века / Сост.:
И. Б. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. — М. : МИРОС — Междунар. Отношения, 1995. — C. 148–
150.
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В торгово-промышленной политике Петра I, как правило, выделяют два этапа:
1700–1719 гг. и 1719–1725 гг. Первый период связан с тяготами военного време-
ни, растущими потребностями казны в финансах. Для него характерны жесткость,
введение государственной монополии на продажу большинства товаров на внут-
реннем и внешнем рынке и размах строительства казной крупных предприятий
для военных нужд. Последствием этой политики было разорение части русского
купечества, рост цен на внутреннем рынке, распространение крепостного права на
промышленность. Господствующее положение в промышленности приобрела по-
сессионная крепостная мануфактура, вытеснившая вольнонаемную. Государствен-
ные крестьяне стали приписываться к казенным заводам, привлекаться на стро-
ительство каналов и городов. Мастеровые заводов могли переводиться с одного
предприятия на другое или продаваться вместе с предприятием. Правительство по-
купало продукцию предприятий, обычно по себестоимости. Невыполнение заказов
грозило штрафом.

Второй период (1719–1725 гг.) был характерен большей свободой для торгово-
предпринимательской деятельности частных лиц. Государство отказалось от мо-
нополии на экспортную торговлю, стало на определенных условиях передавать
казенные предприятия частным владельцам, которые могли продавать излишки
продукции на свободном рынке.

В итоге промышленность в петровское время достигла небывалых успехов.
Число крупных предприятий выросло до 233 (при Алексее Михайловиче насчиты-
валось их два десятка). Главными отраслями стали металлургия, металлообработка,
судостроение, текстильное и кожевенное производства. Особое место занимала ме-
таллургия. К началу XVIII в. потребности страны в металле покрывались за счет
ввоза его из-за границы. В первой четверти XVIII в. производство металла воз-
росло в 5 раз, что позволило с 1722 г. России начать экспорт железа. Главными
центрами металлургии стали Урал, Карелия и Липецкий район. Промышленность
решила задачу снабжения армии первоклассным оружием и всем необходимым.
Но петровская модернизация проводилась методами внеэкономического принуж-
дения, распространением крепостничества в промышленности, что не могло со-
здать прочной основы для экономического прогресса страны. В послепетровскую
эпоху началось снижение темпов развития промышленности, а выход к мировым
торговым путям усилил аграрную специализацию экономики страны.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Обоснуйте или опровергните тезис о том, что модернизация, опи-
рающаяся на внеэкономические формы принуждения, неспособна
вывести государство на стабильный уровень развития.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В целом, преобразования петровского времени имели огромное прогрессивное
значение. Личности Петра была свойственна исключительная целеустремленность,
энергия, смелость, с которой он ломал рутинные порядки и учреждения и преодо-
левал бесчисленные трудности1. При всех издержках все же состоялся прорыв

1Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли / Сост., вступ. Ст.
и примеч. В. А. Александрова. — М. : Правда, 1991. — С. 174–175.
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России из средневековья в новое время, началась эпоха модернизации, перехода
общества от аграрного к индустриальному.

4.2 Дворцовые перевороты. Политика
«просвещенного абсолютизма» Екатерины II

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Что представляла из себя Российская империя к концу правления
Петра I?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

После смерти Петра I восемь человек занимали российский престол до начала
XIX в., из них — 4 женщины. Явление, которого ни предшествующий, ни последу-
ющий периоды в истории России не знали. Продолжительным было их пребывание
у власти. Екатерина II правила 34 года (1762–1786 гг.), Елизавета Петровна — 20 лет
(1741–1761 гг.), Анна Иоанновна — 10 лет (1730–1740 гг.). Поэтому в отечественную
историю XVIII в. вошел как век женского правления. Кроме того, он называется
еще эпохой дворцовых переворотов. Трое из монархов были насильственно лише-
ны жизни: Иван Антонович — сын Анны Леопольдовны, племянницы императрицы
Анны Иоанновны, свергнутый с престола в 1 год и 3 месяца отроду и погибший
в тюрьме после 23 лет заключения (1764 г.). Такая же судьба постигла Петра III —
сына Гольштейн-готторпского герцога Карла Фридриха и старшей дочери Петра I
Анны, потерявшего власть в результате дворцовою переворота 28 июля 1762 г.,
возглавлявшегося его женой Екатериной Алексеевной. Они были убиты участни-
ками заговоров. Павел I, сын Екатерины II и Петра III, стал жертвой заговорщиков
в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.

Законодательную основу для прихода к власти разного рода государей соста-
вил указ Петра I «О престолонаследии» (1722 г.), который разрушил традици-
онный порядок наследования русского престола, предоставив царствующему мо-
нарху самому определять наследника. Причинами дворцовых переворотов были
также разногласия в верхушке власти по поводу методов государственной деятель-
ности. Отсутствие возможностей для какой-либо легальной оппозиции в условиях
абсолютной монархии не могло не породить интриг и заговоров, в которых са-
мое деятельное участие принимали гвардейские полки. Близость к царствующим
персонам, знание подробностей дворцовой жизни уничтожили в этой среде пре-
клонение перед троном и превратили гвардейцев в идеальный инструмент борьбы
за власть.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Что побудило Петра I принять указ «О престолонаследии»?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кроме того, система государственного управления, созданная Петром I, была
устойчивой и динамичной, пока во главе нее стоял сильный и авторитетный мо-
нарх, но как только на престоле появлялась фигура слабая, то ответственность за
государственную деятельность либо перекладывалась на фаворитов, либо перехо-
дила к более способному претенденту.
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К 60-м годам XVIII в. европеизация России уже не вызывала противодействия
внутри страны. Вступившая на престол Екатерина II ориентировалась на фило-
софию европейского Просвещения, выборочно используя из нее те теоретические
построения, которые доказывали необходимость и правильность существования
в России самодержавия1. Политика «Просвещенного абсолютизма» характерна бы-
ла также для ряда европейских абсолютистских государств этого времени — Прус-
сии, Австрии, Швеции и других. Сущность ее заключалась в сохранении и укреп-
лении власти монарха при помощи новой идеологии, согласно которой общество
могло быть перестроено на разумных основаниях путем реформ, проводимых про-
свещенным монархом. Монарх в этом случае отменяет отжившие феодальные при-
вилегии, ограничения, совершенствует законодательство, устраняет противоречия
между властью и обществом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Просвещенный абсолютизм» — это политика либеральных ре-
форм при сохранении неограниченной власти монарха.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В начале 1764 г. Екатериной II была проведена секуляризация церковного зем-
левладения. Количество монастырей при этом сократилось с 900 до 200. У церкви
было отобрано более 1 млн крестьянских душ, которые были переданы созданной
Коллегии экономии. Положение бывших монастырских крестьян улучшилось, так
как барщина для них была заменена денежным оброком и, кроме того, расширилось
пользование землей.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оброк — одна из повинностей зависимых крестьян, заключавшихся
в выплате дани помещику продуктами (натуральный оброк) или
деньгами (денежный оброк).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Одним из первых проявлений политики «просвещенного абсолютизма» Екате-
рины II было раскрепощение дворянства. Она завершила дело своих предшествен-
ников на троне, полностью освободив дворянство от обязательной государственной
службы. Предоставленная в 1785 г. «Жалованная грамота дворянству» провозгла-
шала равноправие дворян, освобождение их от всех повинностей, телесных нака-
заний, право на образование дворянских сословных собраний и обществ. Дворяне
не могли быть лишены дворянства, чести и имущества иначе, как за преступле-
ния по суду и с Высочайшего утверждения. «Обязанностей у дворян не осталось,
остались только права» — писали позднее исследователи истории дворянства.

Но политическое раскрепощение одного сословия произошло за счет другого,
так как практиковалась раздача новых земель в дворянское владение и превраще-
ние крестьян в крепостных. К тому же, просвещенное русское общество в XVIII в.
не помышляло об отмене крепостного права, о чем свидетельствовала работа Уло-
женной комиссии.

1Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли / Сост., вступ. Ст.
и примеч. В. А. Александрова. — М. : Правда, 1991. — С. 280.
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Учреждение комиссии по составлению нового Уложения, т. е. нового свода за-
конов, также явилось одним из ярких проявлений «просвещенного абсолютизма».
В 1767 г. в эту комиссию были проведены выборы по сословиям. Дворяне избирали
депутатов от каждого уезда, горожане от каждого города, духовенство имело 1 де-
путата от Синода, правительство по 1 депутату от каждого центрального органа,
казачество по 1 депутату от круга. В этой комиссии были представители от государ-
ственных крестьян. Помещичьи крестьяне в выборах не участвовали. Основным
вопросом, обсуждавшимся в комиссии, был крестьянский вопрос. Помещики жа-
ловались на бегство и непослушание крестьян, некоторые выступали с критикой
жестокостей крепостнической системы. Подавляющая часть депутатов требовала
сохранить исключительное право владения крестьянами за дворянством. Депутаты
от крестьянства просили облегчить налоги и повинности, покончить с произволом
властей. Воспользовавшись предлогом начала войны с Турцией в 1768 г, Екате-
рина II распустила комиссию и больше ее не созывала. Именно во время «про-
свещенного абсолютизма» были изданы: указ о разрешении помещикам по своему
усмотрению ссылать своих крестьян на каторгу за «дерзостное поведение» и указ,
запрещавший крестьянам жаловаться на своих господ. На крестьян были возло-
жены все расходы, связанные с подавлением их волнений: посылка и содержание
военных команд, стоимость розог, плетей и прочее. Примерно 1 млн свободных
крестьян Екатерина II раздала в дворянскую собственность.

Рост крепостного гнета привел к Крестьянской войне. В центре России, где кре-
постничество установилось давно, на местах был прочный аппарат власти и управ-
ления, находились регулярные воинские части, крестьянские выступления быстро
подавлялись, не успев принять массового характера. Очагами крестьянского дви-
жения в XVIII в., как и в XVII в., стали окраины, где скапливались беглые и сосре-
доточивались казаки, принимавшие активное участие в волнениях.

В XVIII в. крепостничество стало распространяться на Урал и Приуралье, где
основная масса крестьян была приписана к заводам. Здесь в сентябре 1773 г. нача-
лось восстание казаков походом на Яицкий городок. Восстание возглавил выходец
из казачества Е. Пугачев, объявивший себя Петром III. В своем первом манифесте
Е. Пугачев заявил о пожалованиях казачеству земель, денежного жалованья, бес-
платного провианта, пороха и свинца. Яицкий городок ему взять не удалось, но кре-
пости в этом районе сдавались одна за другой. Постепенно программа Е. Пугачева
приобретала антидворянскую и антикрепостническую направленность, и это стало
основой широкой крестьянской войны, охватившей Поволжье. На сторону восстав-
ших перешли башкиры, калмыки, города Саранск, Пенза, Саратов. Однако четкой
политической программы действий они не имели, а в организационно-военном
отношении 50–60-тысячная армия Е. Пугачева проигрывала правительственным
войскам и терпела поражения. Выданный казаками в результате предательства
Е. Пугачев в январе 1775 г. был казнен в Москве на Болотной площади, а вос-
стание подавлено. Впоследствии было запрещено использовать крестьян Урала на
основных работах в горно-металлургическом производстве.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Назовите основные причины Крестьянской войны под предводи-
тельством Е. Пугачева.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



60 Глава 4. Россия в XVIII веке

В 1785 г. была издана «Жалованная грамота городам». Она обеспечила боль-
шую свободу горожанам в торгово-промышленной деятельности. Крестьянам так-
же было предоставлено право свободно заниматься промыслами и другой промыш-
ленной деятельностью. С 60-х гг. XVIII в. в экономике страны начал формироваться
капиталистический уклад, росло число вольнонаемных мануфактур, в которых се-
бестоимость единицы продукции была ниже, чем произведенная на крепостной.
Число мануфактур выросло во времена Екатерины II с 500 до 2000. Сумма госу-
дарственных доходов выросла с 16 млн до 69 млн рублей. С екатерининских вре-
мен началось формирование торгово-промышленной буржуазии. Купечество было
выделено из податного населения, денежными платежами была заменена его ре-
крутская повинность и подушная подать. В конце XVIII в. оформляется сословное
деление. Господствующее положение среди всех сословий занимало дворянство.
Оно владело монопольным правом на землю и крепостных крестьян и составляло
около 1% населения страны. Полупривилегированными сословиями были духовен-
ство и купечество, первое было освобождено от податей и телесных наказаний, но
не имело права владения землей и крестьянами. Из городского населения было вы-
делено три гильдии купечества, купцы первой и второй гильдий освобождались от
телесных наказаний. Полупривилегированным сословием было также казачество.
Это военно-служилое сословие освобождалось от повинностей, но несло обяза-
тельную военную службу на особых условиях. Основную массу населения (90%)
составляли податные сословия. В городах это были сословия мещан и ремеслен-
ников, а в деревне — крестьяне.

Во второй половине XVIII в. продолжалось расширение территории Россий-
ского государства. Только за 19 лет царствования Екатерины II было построено
144 города, отвоеваны у Турции и Польши земли с населением 7 млн человек.
Численность населения страны составила 36 млн человек. В результате разделов
Польши к России отошли Правобережная Украина, Литва, Центральная и Запад-
ная Белоруссия, Волынь. В итоге успешной русско-турецкой войны 1768–1774 гг.
ликвидирована вассальная зависимость Крыма от Турции, русские торговые суда
получили право беспрепятственно плавать по Азовскому и Черному морям. После
победы в следующей русско-турецкой войне 1787–1791 гг. перестало существовать
Крымское ханство, и в 1783 г. его владения вошли в состав России. Новой границей
между Россией и Турцией стал Днестр.

В последний период царствования Екатерины II, в связи с Крестьянской войной
Е. Пугачева и событиями Великой французской революции, произошел поворот во
внутренней политике в сторону реакции и отказа от политики «просвещенного
абсолютизма».

Таким образом, XVIII в. был для России успешным и победоносным, но вместе
с тем характеризовался обострением основного противоречия: между капиталисти-
ческим укладом и крепостным правом, стоявшим на пути прогресса страны.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Каковы были успехи России XVIII в. во внешней политике?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.3 Развитие российской культуры

В XVIII веке российская культура приобрела качественно новые черты, от-
личавшие ее от древнерусской и средневековой. На ее характер оказали большое
влияние изменения в социально-экономическом развитии, реформы в области куль-
туры и быта. Определяющим становится ее светское направление.

В стране впервые создается система светского образования. При Петре I откры-
ваются специальные школы. Первой из них была «Школа математицких и навигац-
ких наук» (1701 г.), затем — «Медицинская школа» (1707 г.), а также — горные, ин-
женерные, штурманские и другие. В ряде городов были открыты цифирные школы,
дававшие начальное образование. Первоначально, в годы Северной войны, когда
потребность в специалистах была велика, доступ в эти школы был открыт детям
податных сословий. Впоследствии правительство перешло к созданию системы
закрытых сословных учебных заведений для привилегированных слоев общества.
Для дворянских детей были открыты в царствование Екатерины II Шляхетский
(дворянский) корпус для подготовки офицеров армии и флота. В 1764 г. был учре-
жден Смольный институт благородных девиц. Для духовенства во всех губернских
городах были открыты духовные семинарии, для купечества открылись коммер-
ческие школы. Цифирные школы были преобразованы в солдатские (для детей
рекрутов), они готовили унтер-офицерские кадры. Выпускниками этих школ стали
ученые С. П. Крашенинников, И. И. Лепехин, изобретатель И. И. Ползунов, худож-
ники А. П. Антропов, А. М. Матвеев, скульпторы М. И. Козловский, Ф. Ф. Щедрин
и другие.

В 1725 г. в Петербурге открылась Академия наук, которая заняла через два
десятилетия видное место среди других академий мира. В 1775 г. был открыт
первый университет в Москве по инициативе и проекту М. В. Ломоносова. Сам
М. Ломоносов сыграл особую роль в становлении и развитии национальной науки,
был энциклопедистом и оставил множество трудов по химии, физике, геологии,
астрономии и в других областях знания.

Начало русской исторической науке положил В. Н. Татищев, написавший пяти-
томную «Историю Российскую». Важнейшие изобретения были сделаны в технике.
А. К. Нартов, начавший свою деятельность в токарной мастерской Петра I, изобрел
серию токарных, копировальных станков. И. И. Ползунов, работавший на горных
заводах Алтая, создал проект и построил первую паровую машину. И. П. Кулибин
был изобретателем многих оригинальных механизмов и оптических приборов.

С 1702 г. начала выходить первая русская газета «Ведомости», появились дру-
гие периодические издания. Во второй половине XVIII в. формируется русская
просветительная мысль. Впервые открыто прозвучала критика крепостного права
в работах А. Н. Радищева и публикациях Н. И. Новикова.

XVIII в. был временем расцвета русской художественной культуры, всех видов
изобразительного искусства. Большие возможности для развития русского зодче-
ства раскрылись в связи со строительством Санкт-Петербурга. Сюда были при-
глашены многие иностранные архитекторы. Д. Трезини сооружал Петропавлов-
ский собор и Петропавловские ворота в крепости. Он также спроектировал здание
Двенадцати коллегий. Ф. Б. Растрелли руководил строительством Зимнего дворца,
Екатерининского дворца в Царском селе, Смольного монастыря. Вместе с ино-
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странцами огромную роль в застройке новой столицы сыграли русские архитекто-
ры: М. Г. Земцов, создавший Аничков мост на Невском проспекте, П. М. Еропкин,
спланировавший постройки в районе от Невы до Мойки, И. И. Коробов, с именем
которого связано сооружение Адмиралтейства.

В живописи на смену иконе и фреске приходит светский портрет. Постепенно
освобождаясь от схематизма иконописной манеры, портрет начинал все глубже пе-
редавать внутреннее содержание человека. В русской живописи к середине XVII ве-
ка утверждаются гуманистические ценности. Между тем, многие художники этого
времени вышли из крепостных крестьян, а некоторые оставались в крепостной
зависимости до конца своих дней. Так, известный художник И. П. Аргунов, созда-
тель серии портретов петербургской знати и лиц незнатного происхождения, был
крепостным графа П. Б. Шереметьева.

Во второй половине XVIII века в живописи утвердился исторический жанр, це-
лью которого было отображение героических образов прошлого, великих событий
мировой и российской истории. Но наибольших успехов русская живопись достиг-
ла не в исторической картине, а в портрете. Именно в нем русские мастера не
уступали европейскому искусству того времени. Выдающимися художниками это-
го времени были: А. Н. Антропов (портрет А. Измайловой), И. П. Аргунов (портрет
А. Лазаревой), Ф. С. Рокотов (портрет А. Струйской), Д. Г. Левицкий («Екатерина —
законодательница»), В. Л. Боровиковский (портрет князя Куракина) и другие.

Важнейшим событием в области искусства стало основание в 1756 г. Ф. Г. Вол-
ковым первого в России профессионального театра в Ярославле. Широкое рас-
пространение приобрел крепостной театр, выдвинувший ряд крепостных актеров,
наиболее известной из которых была оперная певица П. И. Жемчугова—Ковалева
(крепостная графа Н. П. Шереметьева).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, развитие русской культуры в XVIII в. было уско-
рено благодаря использованию и творческой переработке насле-
дия античности и достижений Западной Европы. То обстоятель-
ство, что много деятелей русской культуры были выходцами из
разночинской среды (дети мещан, крестьян, солдат), способство-
вало развитию демократических, антикрепостнических тенденций
в русской культуре в последующее время.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по главе 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Назовите основные направления петровских преобразований.

2) Почему столь важное значение уделялось при Петре I строительству флота?

3) Назовите даты и основные события Северной войны.

4) Что такое коллегии? Почему они заменили приказы?
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5) Что такое абсолютная монархия?

6) Что такое меркантилизм?

7) Каковы были последствия петровских реформ? Как эти реформы оценива-
ются в современной литературе?

8) Что такое просвещенный абсолютизм?

9) Какова суть Жалованных грамот городам и дворянству?

10) Каковы были успехи русской культуры в XVIII в.?



Глава 5

РОССИЯ НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА
К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ

(XIX — НАЧАЛО XX ВВ.)

5.1 Экономическое развитие

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Что вы можете сказать о положении России к началу XIX в.?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Россия многие столетия была аграрной страной.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Аграрная страна: 9/10 ее населения составляло крестьянство,
а сельское хозяйство являлось преобладающей отраслью экономи-
ки страны.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Развитие сельского хозяйства в любой стране во многом определяет природно-
климатический фактор. Климат России относится к резко-континентальному. Зим-
ние температуры у нас понижаются в восточном направлении, и наиболее холодные
районы лежат не в северных, а в восточных областях. Верхоянск, сибирский город,
где зафиксированы самые низкие температуры в мире, находится на той же широте,
что и незамерзающий норвежский порт Нарвик. Это объясняется отдаленностью
от Гольфстрима, теплого океанического течения.

Россия и Канада — самые северные земледельческие страны. Первоначально
основные земледельческие районы у нас сложились между 50°и 60°северной ши-
роты. Это приблизительно широта Канады, но ее земледельческие районы всегда
находились южнее, около Великих озер, на 45°широте, которая в России соответ-
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ствует Крыму и Средней Азии. Основная масса населения Канады (9/10) проживает
на расстоянии не более 300 км от границы с США, а к северу от 52°почти нет сель-
скохозяйственных районов1. Среднегодовая температура в Европе выше 0°, а весна
начинается в январе — феврале. Эффективной в сельскохозяйственном отношении
территорией принято считать ту, на которой среднегодовая температура выше — 2°.
У нас в стране только треть земель можно отнести к этой зоне.

Среднегодовая сумма осадков в Западной Европе — 500–1000 мм в год, тогда
как на нижней Волге и Северном Кавказе, наиболее плодородных районах, — до
500 мм2. Осадки обильнее всего выпадают вдоль Балтийского побережья, где поч-
ва беднее, чем на юго-востоке. Как правило, на большей части территории дожди
идут во вторую половину лета, захватывая время уборки урожая. Дополнительную
трудность всегда создавала чрезвычайная краткость периода, пригодного для сева
и уборки урожая3. Цикл земледельческих работ занимал всего 125–130 дней в году
(с середины апреля до середины сентября). У западноевропейского крестьянина
было в полтора- два раза больше времени на полевые работы, чем у русского кре-
стьянина. Русский земледелец за 21–25 дней пахоты должен был вложить в землю
такой объем труда, который в Европе занимал 40–45 дней. Практически это озна-
чало работу с использованием всех резервов семьи: и стариков, и детей. Обычно
один из трех урожаев бывал плохим, а каждое десятилетие повторялся голод.

Огромные трудности были и в скотоводстве. Помимо того, что стойловое со-
держание животных длилось 7 месяцев, и нужно было заготавливать кормов столь-
ко, сколько не заготавливал западноевропейский крестьянин, покос трав шел при
нестабильных погодных условиях. Поэтому в России лошади и крупный рогатый
скот всегда были низкого качества, и все попытки его улучшить ни к чему не
приводили. Продуктивные породы быстро вырождались.

В средние века в России обычно урожайность составляла сам-3 (т. е. с одного
посеянного зерна собирали три), реже — сам-4, так же как и в Европе, что являлось
достаточным для прокормления всего населения. Но уже в XVI–XVII вв. в Европе
урожаи начали расти до сам-6, сам-7 в результате более тщательной обработки почв
и спроса на хлеб со стороны городского населения. В России городское население
росло медленно, излишков не создавалось, а разрыв в производительности труда
увеличивался с каждым столетием, и в конце XIX в. урожайность была самой
низкой в Европе — 8 центнеров с гектара.

Наличие огромных земельных пространств, как результат завоеваний, способ-
ствовало перенесению сложившегося типа хозяйства на новые территории, не сти-
мулировало интенсификацию сельского хозяйства, консервировало общественные
отношения.

Занятие земледелием могло быть доходным в России при двух условиях:

• при использовании труда крепостных;

• при сочетании земледелия с промыслами, ремеслами и т. п.

1Пайпс.Р. Россия при старом режиме. — М. : Независимая газета. — 1993 — С. 16.
2Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. — М. :

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001 — C. 12.
3Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. — М. :

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001 — C. 554.
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Так как в России в течение длительного времени существовал низкий приба-
вочный продукт, то это вынуждало государство создавать жесткие рычаги власти
для изъятия определенной его доли, чтобы затем использовать ее на нужды страны,
общества и господствующего класса.

Особенности ведения аграрного хозяйства наложили отпечаток на националь-
ный характер, сформировали способность русского человека к крайнему напряже-
нию сил и концентрации их на длительный период.

До середины XVI в. русская земледельческая колонизация ограничивалась за-
падными областями лесной зоны, берегами Верхней Волги и Новгородской зем-
лей. Все попытки продвинуться на юг, в Дикое поле, наталкивались на отпор со
стороны кочевников. Коренной поворот произошел в связи с падением Казанско-
го и Астраханского ханств. Русское население устремилось на Среднюю Волгу,
началась вольная колонизация Сибири. Основная масса переселенцев двинулась
в юго-восточном направлении, к черноземной степной полосе. Покорение Крыма
во второй половине XVIII в. продвинуло земледелие на Северный Кавказ, ставший
впоследствии важнейшим сельскохозяйственным районом страны.

Таким образом, присоединение новых территорий сопровождалось крестьян-
ской колонизацией, и это позволяло задерживать надолго завоеванные земли.

Природно-климатические условия не способствовали складыванию в России
единоличного хозяйства. Изначально преобладал коллективный труд, а основной
социальной единицей в деревне была община. Община имела пахотные земли, ле-
са, луга, водоемы и т. п. Любая крестьянская семья имела право получить участки
земли, которые выделялись на каждого взрослого мужчину от 15–17 до 60–65 лет
и замужних женщин до 45 лет. Через 9, 12, 15 лет происходили переделы земли.
Община обеспечивала крестьян землей с тем, чтобы прокормиться, рассчитаться
с помещиками и правительством. Рост населения при такой системе урезал ко-
личество земли, приходящейся на двор. Община была выгодна крестьянину, т. к.
гарантировала ему прокормление на земле, координировала полевые работы, осу-
ществляла крестьянское самоуправление, выполняла некоторые судебные функции.
Община была выгодна и государству, так как отвечала за выполнение повинностей
по принципу круговой поруки.

В ходе формирования поместной системы уже в XV в. большая часть общинных
земель центра страны перешла во владение дворян, которые более всего нужда-
лись в юридическом прикреплении крестьян к земле. Еще по Судебнику Ивана III,
принятому в 1497 г., крестьянский переход был ограничен неделей до и неделей
после Юрьева дня (26 ноября) с условием, что крестьянин должен был заплатить
«пожилое». Крепостная зависимость крестьян была установлена при царе Алексее
Михайловиче. В 1649 г. по Соборному Уложению отменялось право перехода кре-
стьян от одного хозяина к другому. Помещики получили право бессрочного розыс-
ка беглых крестьян, распоряжения их имуществом, суда над своими крестьянами.
Вместе с тем помещики обязаны были наделять крестьян землей и инвентарем.
На частновладельческих землях сложилась и существовала до середины XIX в.
барщинная система хозяйства, важнейшими признаками которой были:

• натуральное хозяйство;

• деление земель на барскую и крестьянскую (с обязательным наделением
крестьян землей);
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• личная зависимость крестьян (внеэкономическое принуждение);

• рутинное состояние техники.

Численность частновладельческих крестьян к середине XIX в. достигла 55%.
Вплоть до реформы 1861 г. помещик мог дарить, продавать, закладывать крестьян
в кредитных учреждениях, облагать феодальной рентой в виде оброка и барщины,
регулировать их браки, ведение ими хозяйства, распоряжаться их имуществом, но
не имел права убивать и истязать их.

Кроме частновладельческих крестьян, существовали категории удельных (соб-
ственности императорской семьи), кабинетских, монастырских и государственных.
Последние платили ренту государству и выполняли различные повинности: дорож-
ную, почтовую и т. д.

Тогда как в России происходило прикрепление крестьян к земле, в Англии
в XV–XVIII вв. шел процесс огораживания, т. е. сгона крестьян с земли. Как сосло-
вие, крестьянство там исчезло в XVIII в., превратившись в наемных работников
в хозяйствах крупных ленд-лордов.

Во Франции в XVIII в. при якобинцах происходила продажа земли, конфиско-
ванной у мятежников-аристократов, мелкими участками, которые скупались кре-
стьянами, ранее их арендовавшими. Там сложилась мелкая частная собственность
на землю.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В России феодальные отношения были законсервированы и со-
хранились на фоне складывавшегося всероссийского внутреннего
рынка и специализации сельскохозяйственных районов.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В XVIII в. сформировалась особая «усадебная культура» дворян, ориентирован-
ная на показную роскошь. Европейские стандарты потребления стали распростра-
няться в столицах, затем — в губерниях и городах. Помещики перестали нуждаться
в продукции собственного хозяйства, им нужны были деньги, и они стали увеличи-
вать барщину и оброк. Крестьянское хозяйство продолжало сохранять натуральный
характер. Разбогатеть крестьянин мог, занимаясь торговлей или ростовщичеством,
но не за счет доходов от сельского хозяйства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Натуральное хозяйство — способ ведения хозяйства, при кото-
ром весь произведенный продукт идет на удовлетворение потреб-
ностей производителей (не на продажу).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Товарное хозяйство — способ ведения хозяйства, при котором
продукты производятся для того, чтобы осуществлять затем
обмен на другие продукты других производителей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Новые социальные отношения начали складываться в южном земледельческом
районе на Северном Кавказе. Сюда стекались беглые крестьяне, с чем правитель-
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ство вынуждено было мириться. Помещики, получая здесь земли с XVIII в., нани-
мали беглых в работники. Так складывались товарные хозяйства, возникали новые
отношения. В первой половине XIX в. в стране нарастал кризис крепостнической
системы в связи с тем, что:

• помещичье хозяйство становилось все более товарным. В 40–50-х гг. XIX в.
на рынок вывозилось до 20% производимого хлеба. Основными его постав-
щиками были помещики. Натуральное хозяйство для них утратило всякое
значение;

• помещики усиливали доходность своих земель за счет усиления феодально-
крепостнических методов, т. е. увеличивая барщину и оброк. Размеры об-
рока выросли с конца XVIII в. к середине XIX в. с 7 руб. до 28 руб., что
составило 2/5 (40%) дохода крестьянских хозяйств. Основным источником
выплаты оброка стал у крестьянина не земледельческий труд, а отход на
заработки или промыслы;

• в начале XVIII в. барская запашка составляла примерно 18% земель в по-
местьях Европейской России, а к середине XIX в. — 48% (в Черноземье —
52,8%). В центральных губерниях барщина стала доходить до 5–6 дней
в неделю. Это приводило к деградации крестьянские хозяйства. Пришед-
шее в упадок крестьянское хозяйство не обеспечивало потребностей соб-
ственной семьи и приводило к разорению самих помещиков. С 30-е по
60-е гг. XIX в. число помещичьих хозяйств сократилось на 18%.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, подрывались принципы барщинной системы хо-
зяйства: натуральность хозяйства, обязательное наделение кре-
стьян землей для ведения производительного хозяйства. Сложив-
шаяся веками система разрушалась изнутри.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Постоянное социальное напряжение, резкий разрыв в стандартах жизни господ
и крестьян создавал опасность социального взрыва. Неудачная Крымская война
усилила недовольство властью.

«Лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, когда оно само будет
отменено снизу», — говорил Александр II. После длительной подготовительной ра-
боты были обнародованы «Манифест» и «Положения 19 февраля 1861 г.» По Ма-
нифесту крестьянин сразу получал личную свободу, мог заключать от своего имени
гражданские и имущественные сделки, открывать торговые и промышленные за-
ведения.

Но закон исходил из принципа признания за помещиком права собственности
на всю землю целиком, в том числе и крестьянскую. Чтобы стать собственни-
ком земли, крестьянин должен был выкупить ее у помещика. Наделение крестьян
достаточным количеством земли, которое поставило бы крестьянское хозяйство
в независимое положение от помещика, было невыгодно помещику. Поэтому ста-
вилась задача предоставить крестьянам землю в таком размере, чтобы они были
привязаны к своему наделу, а вследствие его недостаточности — к помещичьему.
Наделение крестьян землей носило принудительный характер. Закон фактически
не разрешал крестьянам отказываться от надела и предусматривал также отрезку
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от крестьянского надела, если он превышал определенную для данной местно-
сти норму. В итоге отрезка по отдельным губерниям была произведена у 40–65%
крестьян. Как правило, отрезались наиболее ценные и необходимые для крестьян
угодья, без которых было невозможно функционирование крестьянского хозяйства:
луга, выгоны, водопои и т. д. Крестьянин вынужден был арендовать эти отрезки
на кабальных условиях. «Отрезные земли» превратились в руках помещиков в эф-
фективное средство нажима на крестьян, стали базой отработочной системы. За
надел по реформе 1861 г. крестьянин платил по выкупной операции 20%, а 80%
помещику платило государство. Затем в течение 49 лет крестьянин выплачивал
государству внесенную за него сумму с 6% годовых. За это время он заплатил
фактически 300% предоставленной ему ссуды. До заключения выкупной операции
крестьяне считались временнообязанными и несли прежние повинности. Срок вре-
меннообязанного состояния растянулся на 20 лет. Земля выкупалась не в частную
собственность, а становилась собственностью общины. Выход из общины был воз-
можен в случае согласия 2/3 общинников, что на практике было почти невозможно,
ибо государство облагало общину по-прежнему разного рода повинностями. В ито-
ге землевладение в России в начале XX в. оставалось отсталым, средневековым
и полукрепостническим по своему характеру.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По сути, аграрная реформа 1861 г. была произведена в интересах
помещиков. Почему?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

К началу XX в. (1905 г.) из 395 млн десятин земли в 50 губерниях Европейской
России частных земель было 101,7 млн десятин (25,8%), надельных — 138,8 млн
(35,1%), земель казны, уделов церкви и монастырей — 154,7 млн десятин (39,1%).

Главным собственником земли оставалось дворянство. Оно владело 61,9% всех
частных земель европейских губерний. По сравнению с 70-ми гг. XIX в. его доля
уменьшилась на 18%. Из других собственников земли на долю крестьян прихо-
дилось 15,4%, на купцов и почетных граждан — 15%, на духовенство — 0,4%, на
прочие сословия — 2,5%, на иностранцев — 0,4%. Помещики имели земли в два
с лишним раза меньше, чем крестьяне, но это были лучшие пахотные земли, давав-
шие половину товарного зерна России. Несмотря на то, что царское правительство
предоставляло дворянству разнообразные льготы по сохранению земельной соб-
ственности (льготные кредиты, освобождение от налогов на землю и т. д.), в целом
шел процесс образования буржуазной собственности на землю.

Противоречивая социально-экономическая политика самодержавия во второй
половине XIX в. привела к обострению аграрного вопроса в начале XX в. Под аг-
рарным вопросом подразумевалось, прежде всего, малоземелье крестьян. Средний
надел земли на семью не превышал 7 десятин, что было явно недостаточно для про-
кормления большой семьи, дефицит земли постоянно нарастал. Другой стороной
аграрного вопроса было аграрное перенаселение. Излишки рабочих рук в 1900 г.
в европейской России насчитывали 23 млн жителей деревни. В России существовал
такой уровень развития промышленности, который не обеспечивал оттока рабочих
рук из деревни в город. В самой деревне при существующей экстенсивной системе
хозяйства и слабой механизации рынок труда также был узким.
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Существовало несколько вариантов решения аграрного вопроса. Правитель-
ство традиционно ориентировалось на переселенческую политику. Крестьянство
считало, что земельный вопрос можно решить в результате дележа помещичьих
земель. Аграрные беспорядки в деревне в период революции 1905–1907 гг. показа-
ли, что крестьянская община больше не является опорой самодержавия. Поэтому
правительство для стабилизации положения предприняло серию реформ по рас-
ширению слоя частных собственников в деревне и разрушению общины. В 1905 г.
министром внутренних дел России становится П. А. Столыпин, с именем которо-
го была связана новая политика. В ноябре 1906 г. был издан закон о выделении
крестьян из общины на хутора. Этот указ со скромным названием «О дополнении
некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского земле-
владения и землепользования» формулировал главные принципы реформ1. Первая
статья его гласила, что каждый домохозяин, владеющий общинной землей, имеет
право закрепить ее в собственность. П. А. Столыпин считал, что новой революции
удастся избежать, если сделать крестьян собственниками надельной земли, прода-
вать земли через Крестьянский банк и поощрять переселение на свободные земли.
Спустя 2 года обсуждение аграрного законопроекта началось в III Государственной
Думе, а 14 июня 1910 г. он был подписан императором и стал именоваться Законом
1910 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Хутор — земельный участок, выделенный из общинной земли, с на-
ходящейся на нем крестьянской усадьбой.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Отруб — земельный участок, выделенный из общинной земли, при-
чем усадьба с домом крестьянина оставалась от него обособлен-
ной (находилась в деревне).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В целом эта реформа способствовала развитию капитализма по прусскому вари-
анту, когда товарным становилось помещичье и зажиточное крестьянское хозяйство
при разорении основной части крестьян.

С 1906 по 1915 гг., за 10 лет реформ из общины вышло 2 млн (22% домохозяев),
главным образом, в западном крае и юго-востоке страны, где было развито под-
ворное землевладение и передел земли не происходил с конца XIX в. Из общины
выходили крепкие хозяйства, прикупавшие землю, и бедняки, чтобы продать свою
землю. Динамика выхода падала год от года. Если в 1908 г. вышло из общины
508 тыс. хозяйств, то в 1910 г. — 342 тыс., а в 1915 г. — 29,8 тыс. хозяйств. Массово-
го выделения на хутора провести не удалось, община продолжала сохранять свои
позиции, т. к. большая часть крестьян из нее не вышла. Крестьянскому банку были
переданы для продажи крестьянам удельные земли и часть казенных земель. Но

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 365–
366.
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свой главный земельный фонд банк создавал за счет скупки помещичьих земель,
которые он дробил и пускал в продажу мелкими участками. В короткое время банк
стал крупнейшим земельным собственником и начал спекуляцию землей. С 1907
по 1914 гг. цена за 1 десятину земли выросла со 105 до 136 руб. Число покупате-
лей земли пошло на спад, а недоимки по платежам выросли с 1910 г. по 1915 г.
с 9 млн руб. до 45 млн руб. Всего Крестьянский банк продал 17,7 млн десятин
земли к 1915 г. Это не создало в стране устойчивого слоя собственников земли из
крестьян.

При П. А. Столыпине осуществлялась активная переселенческая политика в се-
веро-восточные районы страны, Среднюю Азию, Закавказье и Сибирь. Если уход
бедноты в Сибирь был призван смягчить социальное напряжение в Центральной
России, то увеличение численности переселенцев на Кавказе должно было, по
замыслу правительства, укрепить там русское влияние.

Основная масса переселенцев шла в Сибирь. За период 1907–1914 гг. сюда пе-
реселились 2,5 млн крестьян. Почти сразу власти столкнулись с проблемой свобод-
ных участков. Их фонд был сразу же исчерпан. После 1911 г. число переселенцев
стало заметно сокращаться.

Таким образом, осуществлявшаяся в начале XX в. аграрная реформа хотя и при-
вела к экономическому подъему, увеличению товарности сельского хозяйства и по-
вышению экспорта (Россия вышла на 1 место по экспорту зерна), но в целом
деревня оставалась нищей и малопродуктивной. Крестьяне продолжали рассчиты-
вать на получение помещичьих земель, социальная напряженность не ослабевала
и особенно усиливалась в голодные годы. В целом аграрный переворот в России
не был завершен, ломка феодальных отношений не была закончена.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Какие причины способствовали свертыванию аграрной реформы
Столыпина?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Одной из важнейших особенностей социально-экономического строя России
явилась отсталая полуфеодальная деревня и развитая капиталистическая промыш-
ленность. Развитие капиталистических отношений началось еще в XVII в. с появ-
лением мануфактур и формированием внутреннего рынка. В эпоху Петра I произо-
шел качественный скачок в наращивании промышленного производства, а с 60-х гг.
XVIII в. начал формироваться капиталистический уклад в экономике страны.

Таким образом, в XVIII в. в России началась модернизация, то есть переход от
аграрного общества к индустриальному.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Модернизация — комплексный, системный процесс перехода от
аграрного общества к индустриальному.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Страны Западной Европы создали свою модель модернизации, которую при-
нято называть капиталистической. В индустриальном обществе промышленность
становится основной сферой занятия населения, хотя она возникает еще в аграрном
обществе и проходит несколько стадий в своем развитии:
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• домашнее производство (не отделено от сельского хозяйства);

• ремесло (производство на заказ);

• мелкотоварное производство (производство на продажу);

• простая капиталистическая кооперация (кооперация товаропроизводите-
лей, в среде которой выделяется организатор производства, не участвую-
щий в непосредственном производстве). При этом появляется возможность
эксплуатировать наемный труд. На этой стадии начинают формироваться
новые капиталистические отношения;

• мануфактура (ручное производство со специализацией труда);

• фабрика (машинное производство);

• автоматизированное производство (функции управления производством бе-
рет на себя машина).

Собственно капиталистическое производство включает в себя только 4 послед-
них стадии развития промышленности.

Как известно, индустриальное общество проходит следующие этапы:

1) первоначальное накопление капитала. Оно предполагает, с одной стороны,
сосредоточение материальных богатств и размещение их в производство,
а с другой — экспроприацию (то есть лишение собственности) мелких соб-
ственников (крестьянства и ремесленников) и появление армии наемного
труда;

2) промышленная революция. Техническая сторона ее заключается в переходе
от ручного труда к машинному. При этом возможность получения прибы-
ли капиталистом становится безграничной вследствие совершенствования
машин. На этом этапе ведущими классами становятся буржуазия (собствен-
ники средств производства) и наемные работники (пролетариат). Образо-
вание этих классов составляет общественную сторону промышленной ре-
волюции;

3) индустриализация, т. е. создание крупного производства во всех отраслях
экономики;

4) общество массового потребления, в котором вследствие стандартизации
массового производства материальные блага становятся доступными ос-
новной массе населения; при этом развивается индустрия услуг, и человек
становится центром внимания производства.

В России не было особого периода первоначального накопления капитала, он
шел параллельно с последующими этапами становления капитализма. Большин-
ство исследователей начало этого этапа относят к концу XVIII в., завершение же
экспроприации мелких товаропроизводителей логично отнести к 30 гг. XX в., вре-
мени сталинской коллективизации.

Промышленная революция в стране классического капитализма — Англии —
продолжалась со второй половины XVIII в. до середины XIX в. В большинстве
стран Европы она также закончилась к этому времени. В России промышленная
революция происходила с 30-х гг. XIX в. по 50-е гг. ХХ вв. в основных отрас-
лях экономики. Она началась в текстильной промышленности, продолжилась на
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транспорте, в металлургии, металлообработке, пищевой промышленности в XIX в.
В первой трети ХХ в. она захватила добывающую промышленность, а в 30–50-е гг.
ХХ в. преобразовала сельское хозяйство (уже в советский период). Ее особенность
заключалась в том, что до 60-х гг. XIX в. в России не было рынка свободного
труда. Кроме того, огромная роль в создании национальной промышленности при-
надлежала государству, которое использовало для этой цели внутренние ресурсы
и иностранные займы. Особую роль в стране играло строительство железных до-
рог. Нередко с проведением их на окраины (например, в Сибирь) там начинался
промышленный переворот.

Таким образом, еще в первой половине XIX в. в России началось внедрение
машин на текстильных предприятиях Москвы, Шуи, Владимира, Иванова и других
городов. Продукция, созданная ими, стала превышать ручное производство тканей.
Машинизация промышленности осуществлялась как путем ввоза механизмов из-за
границы, так и благодаря развитию отечественного машиностроения.

Следующим шагом было создание механического транспорта. Длина железных
дорог России выросла с 1,6 тыс. км в 1860 г. до 53,2 тыс. км в 1900 г. и 81,1 тыс. км
в 1917 г. Крупнейшей дорогой России стала Транссибирская магистраль протяжен-
ностью 8 тыс. км., которая строилась в 1891–1904 гг.

Общий объем промышленного производства с 60-х по 90-е гг. вырос в 8 раз.
Вместе с тем в пореформенной России при господстве крупной машинной инду-
стрии продолжала существовать на окраинах домашняя промышленность, ремесло,
мануфактура и другие формы дофабричного производства (дубление кож, шитье
обуви, прядение, вязание и прочее). Так шло развитие капитализма вширь, посред-
ством вовлечения новых территорий в зону промышленного освоения.

На рубеже ХIХ–ХХ вв. в России сложилось 5 основных промышленных районов:

• Петербургско-Прибалтийский (металлообработка, машиностроение, судо-
строение);

• Центрально-промышленный район (текстильное, хлопчатобумажное и льня-
ное производства);

• Уральский (металлургическое, горнодобывающее производство);

• Польский (обрабатывающая промышленность, машиностроение, текстиль-
ное производство);

• Южный (угледобыча, металлургия).

Шло формирование промышленных районов в Поволжье (судостроение, тек-
стильное производство), Закавказье (Бакинский нефтедобывающий район), Сибири
(горнодобывающая промышленность).

Россия на рубеже ХIХ–ХХ вв. относилась к числу среднеразвитых в промыш-
ленном отношении стран и входила в шестерку наиболее развитых государств
мира. По объему национального дохода она занимала 4 место в мире, но это
было всего лишь 33% от национального дохода США. По объему промышлен-
ного производства в начале XX в. Россия отставала от США в 8 раз, а на душу
населения — в 13 раз и принадлежала к странам второго эшелона развития, как
и Австро-Венгрия, Италия, Япония.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Характерной чертой развития капитализма в России было втор-
жение иностранного капитала (английского — в горнодобывающую
промышленность и франко-бельгийского — в Южный промышлен-
ный район), который еще полнее связывал Россию с мировой ка-
питалистической системой.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Важнейшей особенностью экономики России было то, что она позже других
капиталистических стран Европы вступила на путь капиталистического развития,
однако быстрее его проходила и вступила в этап индустриализации одновременно
с развитыми капиталистическими странами. Проникновение передовых техноло-
гий с Запада привело к созданию крупных концентрированных производств. Так,
на рубеже XIX–XX вв. половина рабочих трудилась на предприятиях с числом
более 500 чел. на каждом, а три четверти всех фабрично-заводских рабочих нахо-
дилось на предприятиях с числом работающих более 100 чел. Такие предприятия,
как Балтийский судостроительный завод и Путиловский, насчитывали по 2 тыс.,
Трехгорная мануфактура — 3 тыс. человек.

Вся эпоха свободного развития капитализма (свободной конкуренции) заняла
в России менее 60 лет, в 2–3 раза меньше, чем в европейских странах. Первые
монополии в России возникли, как и в европейских странах, в 80–90 гг. XIX в., но
в период кризиса 1900–1908 гг. они прекратили свое существование. С 1909 г.
в стране вновь возникает масса синдикатов (монополий, в которых участники
сохраняют производственную самостоятельность, но утрачивают коммерческую).
В России существовал узкий рынок сбыта, и необходимо было его делить между
производителями. Примерами российских монополий были: «Продамет», который
монополизировал 4/5 металлургических заводов в стране, синдикат «Медь», кото-
рый в 1917 г. производил 90% отечественной меди, «Продвагон», объединявший
все частные вагоностроительные заводы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Синдикат — монополистическое объединение предприятий, при
котором они сохраняют производственную самостоятельность,
но утрачивают коммерческую.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В целом российская экономика имела многоукладный характер. В структуре
национального дохода продукция сельского хозяйства занимала 55,4%, а промыш-
ленности — 28,7%. В промышленности крупное производство давало 70,9% про-
дукции, а более половины рабочих (54,9%) были заняты в мелком производстве.
Эти данные свидетельствуют о том, что, хотя господствующее положение в про-
мышленности имела фабрика, наряду с ней продолжало расти мелкое товарное
производство, ремесло, мануфактура. Лицо экономики страны определял аграрный
сектор, в котором к началу XX в. было занято более 2/3 населения.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как вы понимаете фразы «развитие капитализма вглубь» и «раз-
витие капитализма вширь»?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5.2 Социальная структура российского общества

К началу XX в. население России составляло 133,1 млн человек, а к началу
первой мировой войны оно увеличилось до 165,7 млн человек. Прирост населения
шел, главным образом, за счет высокой рождаемости — 48 человек в год на 1 тыс.
жителей. Важнейшим демографическим показателем являлся рост городского на-
селения. С 9,2% в 1858 г. численность горожан выросла до 14,4% к 1914 г., но
в сравнении с европейскими странами оставалась низкой (Англия — 78%, Фран-
ция — 41,2, Германия — 51,1). Основная масса населения проживала в европейской
части страны (79,9%). Самыми заселенными были Киевская, Томская, Московская,
Петербургская, Подольская, Полтавская губернии.

К началу XX в. сохранялось еще сословное деление, хотя положение в про-
изводственной сфере отдельных лиц уже не соответствовало их сословной при-
надлежности. К высшим сословиям относилось дворянство (1,5% населения). Из
1800 тыс. дворян две трети составляли потомственные и 600 тыс. — личные. Из
потомственных дворян только половину составляли русские (вместе с малорос-
сийскими и белорусскими), около трети — поляки, грузинские и татаро-тюркские —
по 6%, литовско-латышские и немецкие — по 2%. Экономической основой влия-
ния дворянства было землевладение, но положение дворян в конце XIX в. резко
ухудшилось вследствие дробления имений. К 1905 г. только треть всех дворян име-
ла землю во владении, а к 1917 г. — всего четверть. Источником богатства дворян
были также ценные бумаги, но в большей степени — государственная и военная
служба. Из их среды рекрутировалась высшая государственная бюрократия, хо-
тя многие должности занимались лицами недворянского происхождения, согласно
существовавшему образовательному цензу. В начале XX в. в гражданских ведом-
ствах потомственные дворяне составляли 72% чиновников I–IV классов и только
22% среди служащих IX–XIV классов. В армии половину офицерского корпуса
составляли потомственные дворяне, в том числе 90% всех генералов и 75% всех
полковников.

Самодержавие препятствовало объединению дворянства в политически орга-
низованную силу. В результате только оппозиционная часть сословия участвовала
в политической жизни. Дворяне принимали участие не только в руководстве либе-
ральными движениями, но и в партиях левого радикального направления. Таким
образом, дворянство не было единым ни в экономическом, ни в политическом
отношениях.

Численность буржуазных кругов в России в начале XX в. составляла около
1% населения. К этой категории можно причислить лиц, получавших не менее
6 тыс. рублей чистого годового дохода. Быстрые темпы развития промышленности
способствовали росту численности буржуазии. Источником формирования дело-
вой элиты страны были купцы и почетные граждане. Вся российская буржуазия
географически группировалась вокруг двух основных центров — Москвы и Петер-
бурга. Московская буржуазия выросла из торговых капиталов. Ее виднейшими
представителями были Боткины, Бахрушины, Мамонтовы, Рябушинские, Морозо-
вы, Прохоровы и другие. Они вкладывали свои капиталы в текстильную промыш-
ленность Центрально-промышленного района и банки. Большая часть их семейных
предприятий становится в начале XX в. акционированными. Московская буржуа-



76
Глава 5. Россия на этапе перехода

к индустриальному обществу (XIX — начало XX вв.)

зия претендовала на роль выразителя национальных интересов. Многие торгово-
промышленные династии активно участвовали в благотворительной и меценатской
деятельности (П.М.Третьяков, С.И.Мамонтов, С.Т.Морозов, С.И.Щукин и другие).

Петербургская буржуазия сформировалась из класса высших служащих бан-
ков, крупных чиновников Министерства финансов. Она контролировала огромные
капиталы акционированных предприятий и во многом зависела от правительствен-
ных заказов. Российская буржуазия была хорошо организована в сфере предприни-
мательской деятельности. В ее среде существовал Совет съездов представителей
промышленности и торговли. На съездах золотопромышленников, виноторговцев,
горнозаводчиков решались вопросы развития отраслей.

Рабочий класс формировался в стране по мере развития фабричного производ-
ства. Его доля в населении страны приближалась в начале XX в. к 14,8% (более
18 млн человек), но количество в фабрично-заводской промышленности не пре-
вышало 3 млн человек, горнорабочих — 2,5 млн, занятых в строительстве — около
1,4 млн. На промышленных предприятиях преобладали рабочие в возрасте от 20
до 40 лет. После 40 лет на предприятиях оставалось только 16% мужчин и 13,2%
женщин. Грамотность рабочих составляла 51,9%, что в 2,5 раза было выше, чем
грамотность населения в целом. В отдельных центрах, например в Петербурге,
грамотность рабочих-мужчин составляла 77,6%, а женщин-работниц — 40,8%.

Источником существования рабочих была заработная плата, которая в среднем
составляла 17 рублей в месяц или 220 рублей в год. По отраслям труда существо-
вали колебания: металлисты получали в среднем 30 рублей, рабочие на железной
дороге — от 10 до 30 рублей. Ниже среднего были заработки в текстильной, ко-
жевенной, пищевкусовой промышленности. По данным бюджетных обследований
одинокий рабочий тратил в год в среднем 234 рубля 75 копеек, а семейный —
332 рубля 61 коп. На питание, квартплату, освещение и отопление расходовали со-
ответственно одинокий — 55,5% своего заработка, а семейный — 75,1%. Бюджеты
многих семейных рабочих были дефицитными. Дефицит восполнялся сверхуроч-
ными приработками, заработками членов семьи, в том числе малолетних детей. По
показателям заработной платы Россия стояла на одном из последних мест в Ев-
ропе. На низкий уровень заработков влияло аграрное перенаселение, разорение
и пролетаризация крестьянства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

До середины 90-х гг. XIX в. рабочий день в царской России не
ограничивался никакими законами.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наиболее продолжительным он был в текстильной и пищевой промышлен-
ности — до 15 часов. В 1897 г. был принят закон о 11,5 часовом рабочем дне
в фабрично-заводской промышленности, но на мелких, кустарных предприятиях
он мог продолжаться до 12 часов и более. Тяжелые условия труда, продолжитель-
ный рабочий день, низкая заработная плата при относительно высокой грамотно-
сти обусловили включение рабочих в социальную и политическую борьбу в конце
XIX — начале XX в.

Основную массу населения в стране составляло крестьянство. По данным
на 1913 г. занятые в сельскохозяйственном секторе составляли 74% населения —
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69,4 млн человек. Зажиточные мелкие хозяева составляли 19%, а беднейшие —
25,3%. В дальнейшем поляризация в среде крестьянского населения усилилась.
Для зажиточных хозяев характерно было применение наемного труда, покупка
земли, приобретение машин и удобрений. Вместе с тем в центре страны пример-
но четверть дворов и 10–15% населения в других районах жила впроголодь даже
в урожайные годы. В центральных губерниях страны три пятых крестьян получа-
ли доходы от промыслов и заработков. Острая нужда в земле, недовольство своим
положением толкали крестьян к переделу помещичьей земли в свою пользу.

Значительно возросла в конце XIX — начале XX вв. роль интеллигенции в рос-
сийском обществе. К началу XX в. эта группа насчитывала около 800 тыс. человек
(2,2% населения). В области культуры была занята треть интеллигенции. Это была
самая политически активная часть общества. Вторую группу составляли служа-
щие в промышленности, банках, на транспорте и в сельском хозяйстве — 44%.
Служащие госаппарата, армии, земств, городских дум были немногочисленны —
около 200 тыс. Интеллигенция разделялась по имущественному положению. Са-
мой обеспеченной была цензовая (чиновники высоких рангов) интеллигенция, но
основную массу составляли учителя начальных школ, служащие почт, телеграфа
и т. п., по своему материальному положению приближавшиеся к рабочим. По-
литическое влияние интеллигенции усиливалось тем, что она концентрировалась
в крупных городах и, прежде всего, в столицах. Демократическая интеллигенция
играла значительную роль в общественном движении сближаясь с революционно
настроенными рабочими.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Почему интеллигенция стала самой политически активной ча-
стью общества?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 Политическое развитие

Режим абсолютной монархии, сложившейся при Петре I, продолжал сохранять-
ся при его наследниках. После смерти Екатерины II на престол вступил в 1796 г.
Павел I. Важное место в его законодательной деятельности заняла новая систе-
ма престолонаследия. Он восстановил в 1797 г. принцип наследования престола
только по мужской линии. Женщины могли получить это право лишь в случае пре-
сечения всех мужских линий династии. Решающим фактором в его судьбе стало
ущемление прав дворянства, попытка поставить его под жесткий контроль админи-
страции. Возник заговор, к которому был причастен наследник престола, и в ходе
дворцового переворота в марте 1801 г. Павел I был убит. Российским императором
стал Александр I.

В начальный период своей деятельности он осуществил ряд реформ. Во-
первых, он учредил Негласный комитет из либерально настроенных деятелей (В.Кочубей,
Н. Новосильцев и другие). На заседаниях этого комитета обсуждались важнейшие
вопросы внутренней политики: крестьянский вопрос, укрепление госаппарата, со-
здание системы образования и др. Во-вторых, вместо коллегий в стране были учре-
ждены министерства и в них введен принцип единоначалия. В-третьих, появилась
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серия либеральных указов: с 1801 г. купцам и мещанам дано право владеть землей
и покупать ненаселенные земли, прекращена была раздача земель в частные руки,
в 1803 г. издан закон о вольных хлебопашцах, разрешавший помещикам освобож-
дать крестьян из крепостной зависимости с землей за выкуп.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Министерство — орган государственного управления отдельной
сферой деятельности. В отличие от коллегиальной системы в ми-
нистерствах учреждался принцип единоначалия.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В области образования была разработана единая система. В 1803 г. было созда-
но Министерство образования. Все учебные заведения делились на четыре разряда:
церковно-приходские училища (для крестьян), уездные училища для горожан, гим-
назии для дворян и университеты.

В этот период ближайшим советником Александра I стал М. М. Сперанский.
В 1809 г. им был подготовлен план государственных преобразований России на ев-
ропейских началах. По его проекту предполагалось создать законосовещательную
Государственную думу, исполнительную власть сосредоточить в министерствах,
а Сенат сделать высшим органом судебной власти. Связующим звеном трех вет-
вей власти должен был стать Государственный Совет — совещательный орган при
царе. В 1810 г. было объявлено о его создании. Однако из-за сопротивления дворян-
ства, которое усмотрело в нововведениях угрозу уничтожения крепостного права,
реформы были прекращены, а М. М. Сперанский отправлен в 1812 г. в отставку.

После Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии
Александр I вновь приступил к преобразованиям. В царстве Польском (большей
части Польши, вошедшей в состав Российской империи по решению Венского кон-
гресса) была введена Конституция, а в Бессарабии — автономное самоуправление.
Тем не менее Александр I так и не решился на коренные изменения, за исклю-
чением отмены крепостного права в Прибалтике в 1816–1817 гг., где крестьяне
были освобождены без земли. С 1815 г. он постепенно отошел от государственных
дел, и власть фактически сосредоточилась в руках реакционного А. А. Аракчеева.
По инициативе Аракчеева были созданы так называемые «военные поселения» —
новая форма комплектования и содержания армии. С целью удешевления военных
расходов крестьяне переводились на положение военных поселенцев и должны бы-
ли сочетать военную службу с земледельческим трудом. В этом случае крестьяне
оказывались в еще большем рабстве, чем прежде. Несмотря на волнения, треть
армии была переведена на военное поселение.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Почему действия Александра I были паллиативными, нерешитель-
ными?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пришедший на смену Александру I Николай I (1825–1855 гг.) установил кон-
сервативно-бюрократический режим власти, характерными чертами которого бы-
ли централизация, жесткая регламентация общественной жизни и милитаризация
управления. На важнейшие государственные должности назначались генералы, во
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главе большинства губерний были поставлены генерал-губернаторы. Резко усилил-
ся цензурный гнет, возросла роль политической полиции (третье отделение импера-
торской канцелярии, корпус жандармов), был усилен надзор за высшими учебными
заведениями. Замыслы реформ обсуждались в глубокой тайне и многочисленных
секретных комитетах. В большинстве случаев дальше разработки проектов дело
не пошло, за исключением преобразований в системе управления государственны-
ми крестьянами. Для них были увеличены земельные наделы, организовано пе-
реселение на свободные земли, внедрялись агрономические усовершенствования,
строились школы и больницы. Однако, в целом, политика Николая I тормозила раз-
витие страны. Крах всего, что было создано за его правление, наступил с началом
Крымской войны.

Правление Александра II (1856–1881 гг.) стало периодом радикальных преоб-
разований российского общества. Центральным событием его царствования была
отмена крепостного права 19 февраля 1861 г. Одной из первых стала Земская
реформа 1 января 1864 г. Новыми органами местного самоуправления в губерни-
ях и уездах стали всесословные выборные учреждения — земства, избиравшиеся
на три года и имевшие свои исполнительные органы — земские управы. Земства
имели свой бюджет (хотя и скудный) и занимались устройством больниц, школ,
помощью нуждающимся, распространением агрономических знаний.

В 1870 г. была проведена городская реформа, по которой в городах создава-
лись всесословные городские думы, выбиравшие городскую управу под председа-
тельством городского головы. В компетенцию органов городского самоуправления
входили городское благоустройство, развитие больниц, школ, городской торговли.

Наиболее последовательной была Судебная реформа 1864 г., вводившая все-
сословный суд, суд присяжных, гласность и состязательность судопроизводства,
независимость суда от администрации. В стране были образованы судебные округа
и учреждено два вида судов: мировые (в них рассматривались гражданские и уго-
ловные дела, ущерб по которым не превышал 500 рублей) и общие: окружной суд,
судебная палата, Сенат. Последние рассматривали серьезные гражданские иски,
уголовные, политические дела. В 1863 г. был принят закон, отменивший телесные
наказания за исключением наказаний розгами крестьян по приговорам волостных
судов, ссыльных, каторжных и штрафных солдат. В 1857 г. уничтожалась система
«военных поселений».

В течение 12 лет (с 1862 по 1874 гг.) осуществлялись преобразования в ар-
мии, и 1 января 1874 г. был утвержден Устав о воинской повинности, согласно
которому вместо рекрутского набора вводилась всеобщая воинская повинность
всего мужского населения с 21 года. Проекты дальнейших либеральных реформ,
в том числе создание центрального земского учреждения (за которые выступал
М. Т. Лорис-Меликов, назначенный министром внутренних дел с августа 1880 г.),
не состоялись. Убийство народовольцами 1 марта 1881 г. Александра II изменило
внутренний курс власти в направлении реакции и контрреформ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Почему аграрная реформа повлекла за собой изменения в полити-
ческой, судебной, военной сферах жизни страны?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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При Александре III (1881–1894 гг.) усилилась роль карательных органов и,
особенно, роль Департамента полиции. Содержанием политического курса нового
царя стало провозглашение незыблемости самодержавия, недопустимости каких-
либо политических преобразований, неприкосновенность прав дворянства. В наци-
ональном вопросе взяла верх политика великодержавного национализма и русифи-
кации окраин. Контрреформы Александра III в первую очередь коснулись сферы
образования. Университетский устав 1884 г. фактически уничтожил автономию
университетов. С принятием закона 1889 г. о земских начальниках, назначаемых
министром внутренних дел, увеличивалась правительственная опека над крестья-
нами. Земские начальники, по положению, утверждали и смещали должностных
лиц крестьянской администрации, налагали штрафы и подвергали крестьян аре-
сту. Кроме того, постановления земств могли быть отменены губернатором. Было
также ограничено городское самоуправление (1892 г.) и усилены права городской
администрации. В судопроизводстве ограничивалась гласность по политическим
процессам. Политика в области цензуры, согласно «Временным правилам о печа-
ти», дала право цензуры и закрытия изданий министерству просвещения, мини-
стерству внутренних дел и Синоду. Реакционный внутренний курс был продолжен
и в царствование Николая II (1894–1917 гг.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чем были обоснованы контрреформы конца XIX века? Что стало
поводом к их проведению?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На рубеже XIX–XX веков обозначился кризис монархии, и в связи с разви-
тием общественно-политической жизни, в стране настоятельно необходимым стал
переход к парламентаризму. Между тем, Николай II отверг всякую возможность ре-
форм, назвав их «бессмысленными мечтаниями». Страна фактически управлялась
на правовой базе «Основных государственных законов», принятых еще в 1832 г.,
без дееспособного правительства. Реально все министры подчинялись лично ца-
рю и были ответственны только перед ним, сохраняя полную самостоятельность
в делах.

Только начавшаяся в 1905 г. революция в стране и угроза падения монархии
заставили Николая II пойти на уступки. В Манифесте 17 октября объявлялось
о введении гражданских свобод в стране и учреждении законодательной Государ-
ственной думы. Одновременно был утвержден указ, по которому Совет Министров
превращался в постоянное высшее правительственное учреждение с правом пред-
варительного обсуждения всех законов, которые направлялись в Государственную
думу. В декабре 1905 г. был издан избирательный закон, по которому образовы-
вались 4 избирательные курии. Выборы были многостепенными, и 1 выборщик
приходился на 2 тыс. голосов землевладельческой курии, 4 тыс. голосов городской
курии, 30 тыс. крестьянской и 90 тыс. рабочей курий. От крестьянской курии изби-
ралось 40% всех депутатов думы. Таким образом, один голос помещика приравни-
вался к 3 голосам городской буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих.
Одновременно реформировался Государственный совет. Половина его членов на-
значалась царем, а другая выбиралась от земств, дворянских собраний, буржуазии
и интеллигенции.
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Какую функцию выполняли курии и многоступенчатость выборов
в избирательном праве Российской империи?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Государственная дума получила право депутатского запроса, законодательной
деятельности, утверждения бюджета, но не могла отменять государственные зако-
ны, то есть изменять политическое устройство страны. Принятые Государственной
Думой законы утверждались императором.

Выборы в первую Государственную думу были проведены в марте — апреле
1906 г. Основная часть левых партий их бойкотировала. В итоге большинство де-
легатов было выбрано от кадетской партии (179 мест из 500). Заметное место стала
занимать крестьянская трудовая группа (107 мест). Председателем первой Государ-
ственной Думы был избран кадет С. А. Муромцев. Главным вопросом, обсуждав-
шимся депутатами, был аграрный вопрос, в частности рассматривались проекты
ликвидации крестьянского малоземелья. После того как Дума вынесла резолюцию
о полном недоверии правительству, в июле 1906 г. император распустил Думу и на-
значил новые выборы. Около 230 депутатов не подчинились указу и, собравшись
в Выборге, приняли воззвание, призывавшее население не платить налоги и не
посылать солдат в армию. Однако эти призывы население не поддержало, и в этой
обстановке состоялись выборы во вторую Государственную Думу.

Всего во вторую Государственную Думу было избрано 518 человек. Хотя каде-
ты и потеряли 80 мест, но у левых сил в целом (включая социал-демократов, эсеров
и трудовиков) оказалось 222 мандата или 43% голосов. Одновременно произошло
усиление правого крыла. Если в первой думе черносотенцы не имели ни одно-
го места, то во второй — они, вместе с октябристами, получили 54 мандата (10%
голосов). Председателем второй Государственной думы стал кадет Ф. А. Головин.
Основной темой обсуждения продолжал оставаться аграрный вопрос.

Правительство, убедившись, что и II Государственная Дума не оправдала его
надежд, предприняло государственный переворот. Манифест царя о роспуске II Го-
сударственной Думы и изменении положения о выборах был опубликован 3 июня
1907 г. Издание нового закона о выборах нарушало Положение об «Основных го-
сударственных законах», согласно которому ни один закон не мог приниматься
без одобрения Государственной думы. Фактически за период работы I и II Го-
сударственных дум было утверждено царем более 600 законов, и только 3 из них
рассматривались думскими делегатами. Новый избирательный закон увеличил чис-
ло выборщиков от помещиков на 33% и уменьшил число выборщиков от крестьян
на 56%. Городская курия была разделена на 2 по имущественному цензу. Таким
образом, один голос землевладельца стал приравниваться к 4 голосам крупной
буржуазии, 65 голосам мелкой буржуазии, 260 голосам крестьян и 543 голосам
рабочих. В итоге в III Государственной Думе из 518 депутатов оказалось 54 ка-
дета, 144 черносотенца, 148 октябристов, 14 трудовиков и 19 социал-демократов.
На первых заседаниях Думы сложилось два большинства: черносотенцев и правых
октябристов (примерно треть депутатов) и лево-октябристско- кадетское (до трех
пятых состава). Председателем Думы сначала был избран Н. А. Хомяков, а затем
октябрист А. И. Гучков.
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В межреволюционный период самодержавие проводило политику «бонапартиз-
ма», то есть лавирования в обстановке обострения общественной борьбы. Оно не
допускало абсолютного преобладания и влияния одного класса или партии и рас-
ширяло возможности влияния правительства в Думе.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При проведении либеральных законов правительство опиралось
на лево-октябристско-кадетское большинство, а при проведении
консервативно-охранительных — на черносотенцев и правых ок-
тябристов. В этом заключалась сущность третьиюньской полити-
ческой системы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4 Общественно-политическая жизнь. Революции
начала XX века

Возникновение и развитие общественно-политической жизни в любой стране
связано с появлением интеллигенции — социальной группы, занятой в сфере ум-
ственного труда. Эта группа неоднородна по своему происхождению и положению
в обществе, она примыкает к различным общественным классам и выполняет дво-
якую функцию:

• выражает интересы и формулирует требования различных классов, занятых
в сфере материального производства;

• выражает общенациональные и демократические цели, выступает за демо-
кратические свободы, гражданское общество (основанное на приоритете
закона), против деспотизма власти.

Формирование российской интеллигенции имело свои особенности:
1) В отличие от Запада, где интеллигенция складывалась постепенно, в тече-

ние столетий, вырастая из всех классов и слоев, в России она сформиро-
валась в течение нескольких десятилетий послепетровской эпохи из среды
дворянства.

2) Осваивая научно-технические достижения Запада, российская интеллиген-
ция знакомилась также и с западноевропейскими учениями, идеями ве-
ликих французских просветителей первой половины XVIII в. — Вольтера,
Руссо, Монтескье и других. Они обосновали идеи защиты демократиче-
ских свобод, парламентаризма, свободы предпринимательства и частной
собственности как основы свободы личности, т. е. идеологию либерализма.
Позже, с 30-х гг. XIX в. в Россию стали проникать идеи социалистов (Фу-
рье, Сен-Симона и других), суть которых заключалась в стремлении к сво-
боде и равенству людей, ликвидации частной собственности как основы
эксплуатации и неравенства.

3) К этим идеям западноевропейских мыслителей враждебно относилось са-
модержавие, а основной массе народа они были непонятны. Таким образом,
с самого начала в России возникло психологическое отчуждение интелли-
генции от власти и культурное — от народа.



5.4 Общественно-политическая жизнь. Революции начала XX века 83

Первым крупным политическим движением, направленным против самодер-
жавия, было декабристское выступление. По своим идеологическим воззрениям
деятели Северного и Южного обществ были последователями идей буржуазного
либерализма. При всей разнице Конституции Никиты Муравьева и «Русской Прав-
ды» Павла Пестеля они выступали за отмену крепостного права, конституцию
и демократические свободы. Декабристы хотели силой оружия, т. е. путем военно-
го переворота, заставить самодержавие пойти на уступки, но потерпели военное
поражение. Реальная возможность для реформирования общества была утрачена.
Разгромив декабристское движение (300 человек было осуждено, 5 из них — казне-
ны), самодержавие резко усилило консервативное давление на общество.

Активно стала пропагандироваться и распространяться в просвещенных кру-
гах общества теория официальной народности, которая объявляла самодержавие
главным устоем русской жизни и гарантией от социальной розни. Однако какого-
либо серьезного влияния на последующее развитие общественной жизни страны
в XIX в. эта идеология не оказала.

В 30–50 гг. общественная жизнь в стране вновь оживилась, в немалой степени
под влиянием первого философического письма П. Чаадаева, в котором он весь-
ма скептически отозвался о перспективах развития России1. Суть идейного спо-
ра между западниками и славянофилами, основными общественно-политическими
течениями этого времени, заключалась в вопросе: в каком направлении пойдет раз-
витие России, какими методами оно будет осуществляться: по западному образцу
или с опорой на самобытность.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Западничество — направление общественно-философской мысли
в России, представители которого утверждали необходимость
развития России по европейскому пути.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Славянофильство — направление общественной мысли в России,
представители которого утверждали о существовании особого
пути развития России.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под сильным влиянием западнических идей находился Александр Герцен, поз-
же разочаровавшийся в них после эмиграции из России. Вместе с Виссарионом Бе-
линским он стал основателем теории «русского общинного социализма». Согласно
этой теории у России была возможность прийти к социализму, минуя капитализм,
т. к. в русском народе прочно живет коллективное начало — крестьянская община,
которая может стать основой для социализма. Для этого необходимо освободить
крестьян от крепостной зависимости, и осуществить это нужно революционным
путем, уничтожив самодержавие.

Эти идеи были восприняты и развиты уже в другой социальной среде — раз-
ночинной интеллигенции 60–70 гг. XIX в. Их помыслы направлялись на создание

1Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания
YMCA-PRESS, 1955г. — М. : Наука, 1990. — 23
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такой революционной организации, которая могла бы в нужный момент возгла-
вить крестьянское движение и привести его к победе над самодержавием. Однако
все усилия пропагандисткой работы и террористической борьбы оказались бес-
плодными. Политический расчет на крестьянство не оправдал себя. Крестьянство
принимало и понимало лозунг: «Земля и воля», мечтало о переделе помещичьих
земель, но оно стояло вне политики, оставалось в целом патриархальным, верным
царю. Призыв к свержению самодержавия был ему непонятен.

В результате критического пересмотра своего идейного багажа часть разночин-
ной интеллигенции обратила свой взор к марксизму.

Появление марксизма как одной из социалистических доктрин в 40-е годы
XIX в. не было уже тогда заурядным событием общественно-политической жизни
Европы.

К. Маркс и Ф. Энгельс синтезировали главнейшие достижения философской
мысли, экономических учений и рациональных идей социалистов предшествую-
щего поколения, разработали программу борьбы для нового класса общества —
пролетариата.

Русские восприняли (по выражению Н. Бердяева) сначала марксизм по преиму-
ществу со стороны объективно-научной. Более всего их поразило учение Маркса
о том, что социализм будет необходимым результатом объективного экономиче-
ского развития, что он детерминирован самим развитием производительных сил.
Политическая доктрина марксизма исходила из признания, что классовая борьба
является законом развития человеческого общества и именно благодаря этому про-
исходит смена общественно-экономических формаций. Социализм рассматривался
как результат борьбы пролетариата, который совершает социалистическую рево-
люцию, уничтожая, таким образом, экономическую и политическую власть бур-
жуазии и устанавливает свою диктатуру для построения бесклассового, социально
справедливого общества.

Марксистские идеи начали проникать в Россию с 80-х гг. XIX в. Первой ор-
ганизацией, положившей начало пропаганде марксизма в российском обществе,
была группа «Освобождение труда», основанная в Женеве в 1883 г. бывшими на-
родниками под руководством Г. В. Плеханова1. Всего этой группой было выпущено
в свет более 200 переводов популярных брошюр и книг. При помощи этой лите-
ратуры подготавливались кадры для работы в социал-демократическом и рабочем
движении.

Таким образом, на протяжении XIX в. все сколько-нибудь значительные запад-
ноевропейские учения были осмыслены российским просвещенным обществом,
приобрели национальную специфику и составили основную палитру российской
общественно-политической жизни.

Размежевание идейно-политических течений привело в конце XIX — начале
XX вв. к образованию политических партий и появлению трех основных поли-
тических лагерей накануне и в ходе революции 1905–1907 гг.:

1) Демократический лагерь составили общероссийские социалистические пар-
тии: РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия (лиде-

1Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания
YMCA-PRESS, 1955г. — М. : Наука, 1990. — 78
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ры — В. И. Ленин, Г. В. Плеханов, Ю. О. Мартов) и ПСР — партия социалис-
тов-революционеров (лидеры — В. М. Чернов, М. А. Спиридонова). Они вы-
ступали за ликвидацию самодержавия, демократическую республику, ради-
кальное решение аграрного, рабочего и национального вопросов при помо-
щи революционных методов.

2) Либерально-буржуазный лагерь был представлен конституционно-демокра-
тической партией ( лидеры — П.Н.Милюков, П.Б.Струве) и «Союзом 17 ок-
тября» — октябристской партией (лидеры А. И. Гучков, Д. Н. Шипов). Эти
партии были оппозиционны самодержавию, выступали за всеобщее изби-
рательное право, Учредительное собрание и Конституцию. Они предпочи-
тали реформы и давление на правительство при помощи общественного
мнения.

3) Правительственный лагерь объединял защитников самодержавия и все кон-
сервативные силы. Среди них крайним национализмом выделялись черно-
сотенные организации типа «Союза Михаила Архангела» и «Союза рус-
ского народа» (лидеры — В. М. Пуришкевич, А. И. Дубровин, Н. Е. Марков).
Они нередко использовали погромы как средство борьбы против революции.

Революции начинаются стихийно, но имеют глубокие социально-экономичес-
кие причины. Одной из главных причин Первой российской революции было про-
тиворечие между потребностями дальнейшего индустриального развития страны
и пережитками феодально-крепостнических отношений, которые сдерживали это
развитие. К числу последних относились абсолютизм власти, помещичье земле-
владение и т. д.

Причиной революции было также противоречие между властью и обществом.
Отсутствие демократических свобод, парламента уже не отвечало духу времени.
Между тем Николай II был воспитан в убеждении, что самодержавие есть един-
ственная форма правления, приемлемая для России, и полагал, что в ней нуждается,
прежде всего, народ.

Кроме того, национальный гнет и русификация по отношению к 57% нерусско-
го населения империи порождали рост национализма и национальных движений,
которые требовали политического и социального равноправия.

На рубеже XIX–XX вв. назрел конфликт, порожденный противоречиями буржу-
азного строя между трудом и капиталом. С 1885 г. стачка стала основным средством
борьбы рабочих, а в революции 1905–1907 гг. стачечная борьба рабочих заставила
самодержавие пойти на уступки и провозгласить «Манифест 17 октября».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прочитайте «Манифест 17 октября». Каким политическим силам
в Российской империи было выгодно издание этого документа?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По характеру, т. е. по целям и движущим силам, российская революция была
буржуазно-демократической. Особенностями революции являлось то, что народ-
ные массы выступали в ней сознательно, со своими политическими партиями и со-
ответствующими политическими требованиями, а аграрный вопрос был главным.
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Первая российская революция 1905–1907 гг. потерпела поражение, так как са-
модержавие сохранилось, хотя и приспособилось к новым условиям, пошло на
учреждение законодательной Государственной думы.

Революция не решила аграрного вопроса (помещичье землевладение сохрани-
лось), национального и рабочего. Рабочее законодательство в масштабе страны
отсутствовало, а стачка считалась уголовным преступлением. Нерешенность ос-
новных вопросов развития страны делала новую революцию неизбежной.

Февральская революция 1917 г. имела, таким образом, те же причины и ха-
рактер, что и первая революция 1905–1907 гг. Ее развитие ускорили военные по-
ражения царизма в Первой мировой войне. Кроме того, мобилизация экономики,
проведенная с огромными затратами, привела к свертыванию выпуска продукции
гражданских отраслей, инфляции и, в итоге, к хозяйственной разрухе. В тече-
ние первого года войны народное потребление сократилось на 25%, второго — на
43%. В течение третьего года войны оно составило 52% от довоенного уровня. За-
крывались предприятия, слабо связанные с выпуском военной продукции. В сель-
ском хозяйстве посевы сократились на 10%. Работоспособное мужское население
деревни сократилось на 40%. За три года войны мобилизации вырвали из производ-
ственной сферы 15 млн человек. Железные дороги с трудом справлялись с перевоз-
ками. Из-за этого сократились поставки хлеба в центральные города и столицу —
Петроград.

В годы Первой мировой войны Петроград стал крупным военно-промышлен-
ным центром страны, он давал в 1916 г. 70% всей выпускаемой в стране оборонной
продукции. Расширение военного производства привело к быстрому росту столич-
ного пролетариата. Несмотря на мобилизации, основная масса довоенных рабочих
кадров столицы сохранилась и не утратила традиции и опыта революционной борьбы.

В октябре — ноябре 1916 г. в городе цены на продукты питания поднялись на
60% и продолжали расти в январе 1917 г. Рост дороговизны заслонил собой все
остальные вопросы. Экономическая стачка против роста цен началась 9 февраля на
Ижорском заводе, затем — на Путиловском. Владельцы заводов объявили локаут (то
есть увольнение всех рабочих). Нехватка продовольствия превратилась 19–22 фев-
раля в продовольственную панику. События стали нарастать; 23 февраля массовая
демонстрация женщин-работниц против войны и голода переросла во всеобщую
стачку, забастовало 128 тыс. человек. Между тем власти оценивали эти события
как обычные беспорядки и особой тревоги не проявляли. Однако 26 февраля, в вос-
кресенье, они спохватились, полиция и войска стреляли в демонстрантов. После
отказа солдат запасных батальонов гвардейских полков, расквартированных в сто-
лице, повиноваться приказам и разгонять рабочие митинги, на сторону народа
стали переходить части Петроградского гарнизона. Утром 27 февраля на сторону
восставших перешло 10 тыс. солдат, вечером — 80 тыс., а 1 марта — 170 тыс., по-
чти весь гарнизон. Быстрый переход войск решил судьбу царского самодержавия.
Зимний дворец был захвачен, командующий Петроградским гарнизоном был аре-
стован. Революция победила за несколько дней, 2 марта 1917 г. Николай II отрекся
от престола. В стране установилось двоевластие.

Временное правительство, образованное на основе Временного комитета Го-
сударственной Думы 2 марта 1917 г., состояло из 17 человек во главе с князем
Георгием Львовым. По партийному составу оно представляло конституционно-
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демократическую и октябристскую партии. Временное правительство контролиро-
вало госаппарат, финансы, внешнюю политику.

Параллельно с Временным правительством существовал Петроградский Со-
вет рабочих и солдатских депутатов, выборы в который состоялись 27 февраля по
инициативе фракций социалистических партий Государственной Думы (больше-
вистская фракция была арестована ещё в 1914 г. в связи с антивоенной пропаган-
дой). Большинство в Петросовете было у меньшевиков и эсеров, а исполнитель-
ный комитет (исполком) Петросовета из 15 человек возглавил меньшевик Николай
Чхеидзе. Из большевиков туда были избраны Александр Шляпников и Петр За-
луцкий. Они возглавили Военную комиссию, которая подготовила приказ №1 по
Петроградскому гарнизону. Этот приказ фактически поставил армию под контроль
Петросовета1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В чем заключалась сущность двоевластия в феврале — октябре
1917 г.?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно этому приказу во всех воинских частях образовывались выборные
солдатские комитеты, которые подчинялись в политических выступлениях Сове-
там и своим комитетам и контролировали выдачу оружия. Двоевластие было ос-
новано на равновесии буржуазно-либеральных и социалистических сил и не могло
продолжаться долго.

После победы февральской революции пришедшее к власти Временное прави-
тельство осуществило ряд изменений во внутренней жизни:

• было объявлено о подготовке Учредительного собрания;

• упразднен прежний аппарат полиции, политического надзора и сыска;

• арестован Совет Министров;

• арестованы наиболее реакционные представители власти на местах;

• упразднены каторга и ссылка, объявлена политическая амнистия;

• провозглашены демократические свободы;

• объявлено о выборах в местное самоуправление.

Уже 25 марта 1917 г. по примеру правительств Австро-Венгрии и Германии
Временное правительство ввело хлебную монополию, согласно которой вся тор-
говля хлебом сосредоточивалась в руках государства и вводилась карточная система
распределения продуктов.

В целом, в аграрной политике Временное правительство заявило о передаче
земель царской семьи в собственность государства. Но одновременно опубликовало
указ о наказании за аграрные беспорядки, объявлявший всякие самочинные захваты
земель крестьянами противозаконными.

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 389–
390.
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Временное правительство отказалось признать автономию Финляндии и Укра-
ины, не декретировало 8-часового рабочего дня и не приняло ни одного закона,
улучшавшего положение рабочих.

В финансовой области оно заявило о признании всех внутренних и внешних
долгов царского правительства.

Большинство политических партий объявило о поддержке Временного пра-
вительства. Лидеры Петросовета, правые элементы социалистов-революционеров
и меньшевистских организаций считали, что в ходе победы буржуазной револю-
ции в России к власти пришла буржуазия, для социализма еще не созрели условия,
и потому демократические партии должны поддерживать Временное правительство.

Русское бюро ЦК, главную роль в котором в феврале — начале марта играли
А. Шляпников, а затем — Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Лев Каменев, заявило
о готовности к объединению с социалистами-революционерами и меньшевиками
и об условной поддержке Временного правительства. Было решено его поддержи-
вать в тех случаях, когда оно выступает революционно, и не поддерживать, если
оно выступит с контрреволюционных позиций.

Развитию этого объединения помешал лидер социал-демократов России Вла-
димир Ильич Ленин (Ульянов), вернувшийся из эмиграции в начале апреля 1917 г.
Он выступил со своими тезисами 4 апреля (Апрельские тезисы) в Таврическом
дворце на собрании социал-демократов и сформулировал политические задачи
текущего момента. Суть этих задач состояла в мирном переходе от буржуазно-
демократической революции к социалистической. В. И. Ленин был уверен, что для
этого есть все необходимые условия, а именно:

1) Россия была самой демократической страной, в которой эти свободы утвер-
ждались явочным порядком.

2) Правительство не могло применить войска против народа, так как армия
была под контролем советов.

3) После победы февральской революции не были разрешены противоречия
в экономической и общественно-политической жизни, а это вело к новому
революционному подъему.

Ленин выдвинул два лозунга: «Никакой поддержки Временному правитель-
ству» и «Вся власть Советам». Реализация этих лозунгов привела бы, во-первых,
к ликвидации двоевластия в пользу Советов. Во-вторых, дальнейшее развитие ре-
волюции происходило бы в форме борьбы политических партий внутри Советов.
Задачи большевистской партии заключались в том, чтобы разоблачать непоследо-
вательную, соглашательскую политику эсеров и меньшевиков и завоевать доверие
народа. Далее, используя демократическую систему выборов в Советы (избиратели
могли отозвать своего депутата из Совета, если переставали ему доверять), больше-
вики должны были добиваться перевыборов и большевизации Советов и, прежде
всего, Петросовета. В случае успеха большевики смогли бы сформировать больше-
вистский исполком. Это означало переход к социалистической революции и реше-
ние задач диктатуры пролетариата. Первоначально Апрельские тезисы В. И. Ленина
были встречены без какого-либо единодушия. Г. В. Плеханов откликнулся на них
статьей «О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен». Од-
нако большинство делегатов Апрельской конференции РСДРП(б) тезисы Ленина
одобрило, и они стали общепартийным курсом.
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Между тем нерешенность вопросов о земле и мире приводила Временное пра-
вительство к политическим кризисам. Первый кризис власти в апреле 1917 года
был связан с заявлением П. Милюкова, министра иностранных дел, о верности
союзническим обязательствам и продолжении войны; следующий, в июле — в свя-
зи с провалом очередного наступления на фронте и новыми военными неудачами.
Временное правительство не собиралось ничего предпринимать в военном и аграр-
ном вопросе до решений Учредительного собрания, что являлось в той обстановке
крупной политической ошибкой. Состав Временного правительства постоянно ме-
нялся, в нем увеличивалось число правых социалистов во главе с А. Ф. Керенским,
но к осени 1917 г. оно исчерпало кредит доверия.

Корниловщина, неудачная попытка установления в России военной диктату-
ры, предпринятая Верховным главнокомандующим вооруженными силами гене-
ралом Л. Корниловым в августе 1917 г., способствовала созданию новой расста-
новки политических сил. Так как левые социалистические силы — большевики,
левые социалисты-революционеры — сыграли главную роль в разгроме контррево-
люционного мятежа, то их авторитет и влияние в Советах быстро росли. В на-
чале сентября произошла большевизация Петроградского и Московского Советов,
а 25 сентября Л. Троцкий, один из лидеров большевистской партии, был избран
председателем Петросовета.

К октябрю 1917 г. противостояние различных политических сил Временному
правительству еще более усилилось на фоне углубления хозяйственной разрухи.
Продукция фабрично-заводской промышленности за 1917 г. сократилась на 36–
40% по сравнению с 1916 г. Добыча угля в Донбассе в октябре была меньше, чем
в феврале 1917 г. на 25%, и, в целом, по этому показателю страна откатилась на уро-
вень 1911 г. На четверть также сократилась выплавка чугуна. Валовая продукция
текстильного производства уменьшилась на 33% в сравнении с предшествующим
годом. С марта по октябрь 1917 г. в стране закрылось 800 предприятий и выросла
безработица. Из-за разрыва экономических связей города и деревни в 20 губерниях
из 43 была нехватка продовольствия. Особенно критическим становилось положе-
ние в Петрограде и Москве, где запасов муки хватало лишь на несколько дней.

В полное расстройство пришли финансы. За 8 месяцев правления Временное
правительство выпустило на 9 млрд руб. кредитных денег, и покупательная спо-
собность рубля к октябрю 1917 г. составила 6–7 копеек. Реальная заработная плата
упала на 40–50%. Требования безотлагательного решения тех или иных вопросов
звучали все настойчивее, решить их в рамках закона становилось невозможно.
Временное правительство исчерпало кредит доверия.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Почему Временное правительство в октябре 1917 г. пало практи-
чески без попыток сопротивления?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В эти дни В. И. Ленин, находившийся на нелегальном положении после июль-
ских дней 1917 г., все настойчивее требовал от ЦК большевистской партии осу-
ществления курса на вооруженное восстание, принятого еще VI съездом РСДРП(б)
в июле — августе 1917 г. Но в ЦК были и другие мнения. Лев Троцкий, возгла-
вивший Петросовет, считал, что нужно было дождаться II Всероссийского съезда
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Советов и заявить там о переходе власти в руки Советов. В случае неподчинения
Временного правительства этому решению необходимо было его арестовать.

Л. Каменев и Г. Зиновьев предлагали ждать Учредительного собрания с тем,
чтобы выступить на нем сильной оппозицией Временному правительству. Они
опасались возможной неудачи вооруженного восстания и последующей изоляции
большевистской партии на политической арене.

Под давлением В. И. Ленина, неожиданно прибывшего на заседание ЦК 10 ок-
тября, было вынесено решение о немедленной организации вооруженного вос-
стания, и 24–26 октября в результате переворота Временное правительство было
свергнуто. Власть перешла к Советам, в которых ведущую роль играли левые
социалисты — большевики и левые эсеры. К марту 1918 г. Советская власть уста-
новилась практически на всей территории страны, в основном мирным путем.

Таким образом, приход большевиков к власти имел объективные и субъектив-
ные причины. Россия переживала эпоху завершения промышленной революции,
которая характеризовалась (как и в Европе в свое время) резким обострением
классовых антагонизмов. К власти в России пришла партия, выражавшая интере-
сы индустриального развития страны и воплотившая их в форсированном развитии
экономики в 30-е гг.

Большевики победили под демократическими лозунгами, и Октябрьская ре-
волюция 1917 г. выполнила те задачи, которые не были разрешены революцией
1905–1907 гг. и Февральской 1917 г. Был решен аграрный вопрос, провозглашено
равноправие наций и право наций на самоопределение и т. д.

Победа большевиков была результатом развития конкретной политической си-
туации и логики политической борьбы. Кадеты были деморализованы после кор-
ниловщины, правые социалисты утратили доверие народа. На протяжении 1917 г.
шел процесс радикализации масс, которые свои надежды на переустройство стра-
ны возлагали на большевиков. Не случайно численность большевистской партии
выросла с 24 тыс. в марте 1917 г. до 240 тыс. в октябре 1917 г., т. е. в 10 раз.

Большевистская партия стремилась к власти. Ее преимущество перед другими
партиями заключалось в том, что она не несла ответственности за правительствен-
ную политику. В ее рядах существовала железная дисциплина, а лидеры и вожди
были деятельны, имели план взятия власти и решительно его осуществляли.

Октябрьская революция 1917 г. имела социалистический характер, т. к. осу-
ществила ряд социальных мер в интересах низов общества: передачу земель кре-
стьянам, сделала доступным медицинское обслуживание, образование, приобщила
массы к культуре, расширила политические права беднейших классов.

5.5 Внешняя политика

Главной задачей внешней политики России в начале XIX в. было сдерживание
французской экспансии в Европе. В начале правления Александра I были улуч-
шены отношения с Англией и заключено мирное соглашение с Францией. Однако
в 1804 г. вновь обострились отношения с Францией, и к 1805 г. была создана третья
антифранцузская коалиция (Англия, Россия, Австрия, Швеция). Коалиция проиг-
рала Наполеону сражение под Аустерлицем, затем еще ряд сражений и распалась.
Такая же судьба постигла и четвертую антифранцузскую коалицию, созданную
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в 1806 г. теми же странами. В 1807 г. Россия вынуждена была подписать русско-
французский мирный договор в Тильзите и присоединиться к континентальной
блокаде Англии.

С 1810 г. отношения с Францией вновь ухудшились, и обе стороны стали
готовиться к войне. Одновременно Россия воевала со Швецией в 1808–1809 гг.
и по условиям заключенного мира присоединила к своей территории Финляндию.
В 1806–1812 гг. Россия вела затяжную войну с Турцией, закончившуюся приобре-
тением Бессарабии, Абхазии и части Грузии. Еще более продолжительная русско-
персидская война 1804–1813 гг. завершилась передачей России Дагестана и ряда
территорий к северу от реки Аракс (Бакинское, Дербентское и другие ханства).

К лету 1812 г. русско-французские отношения обострились до крайности, и ар-
мия Наполеона (более 600 тысяч человек) вторглась в Россию. Ей противостояли
две российские армии — М. Б. Барклая де Толли и П. И. Багратиона (около 240 ты-
сяч человек). Наполеон намеревался разбить русские армии поодиночке, однако они
сумели уйти из-под удара и объединились под Смоленском. В августе 1812 г. глав-
нокомандующим всеми российскими армиями был назначен М. И. Кутузов. Цен-
тральным событием войны стало Бородинское сражение, в котором обе стороны
понесли большие потери. Стремясь сохранить армию, М. Кутузов оставил Моск-
ву и, выйдя на Калужскую дорогу, закрыл путь противнику в южные губернии.
В Москве, фактически уничтоженной пожарами, армия Наполеона была лишена
запасов продовольствия и снаряжения. В октябре 1812 г. Наполеон начал движение
к Калуге, но после кровопролитного сражения под Малоярославцем был вынужден
повернуть на Смоленскую дорогу, а наступившие холода поставили его армию на
грань катастрофы. В сражении при Березине армия Наполеона была почти полно-
стью уничтожена, лишь несколько тысяч человек сумели покинуть Россию.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Назовите основные причины поражения Наполеона в кампании
1812 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В 1813 г. сложилась пятая антифранцузская коалиция в составе России, Англии,
Австрии, Пруссии, Швеции, и военные действия против Наполеона продолжались
еще свыше года. Лишь в марте 1814 г союзники вошли в Париж. По решению Вен-
ского конгресса 1814— 1815 гг. Россия получила территорию бывшего герцогства
Варшавского под названием Царства Польского. В 1815 г. был создан Священный
Союз в составе России, Австрии и Пруссии для борьбы с революционным дви-
жением и для сохранения незыблемости существующих европейских монархий.
Продолжателем этой политики стал Николай I. Он стремился к возрождению Свя-
щенного Союза, который распался в 1830–31 гг., и поддерживал тесные контакты
с монархами Австрии и Пруссии.

Начавшийся распад Османской империи, подъем национально-освободитель-
ной борьбы на Балканах, усиление вмешательства Англии и Франции в ближнево-
сточные дела способствовали активизации российской политики в этом регионе.
Целью России здесь было установление контроля над черноморскими проливами,
усиление влияния на Балканах и расширение владений в Закавказье. В Закавказье
России противостояла не только Турция, но и Персия. В ходе русско-персидской
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войны 1826–1828 гг., по условиям Туркманчайского мира к России отошли Эриван-
ское и Нахичеванское ханства (Восточная Армения). Вступившая в войну с Россией
Турция также потерпела здесь поражение, и в 1828 г. по Адрианопольскому ми-
ру (1829 г.) Россия приобрела побережье Черного моря от устья реки Кубани до
Аджарии. Новое усиление позиций России произошло в 1833 г., когда российское
правительство предоставило военную защиту турецкому султану от войск египет-
ского паши. Турция обязалась закрывать по требованию России Дарданеллы для
прохода иностранных военных судов, что вызвало недовольство Англии и Франции.

Завоевательная политика России на северном Кавказе привела к Кавказской
войне 1817–1864 гг. В Чечне и Дагестане эта война шла под лозунгами газавата —
священной войны мусульман против «неверных». В 1834–1859 гг. вооруженную
борьбу горцев возглавил Шамиль, сумевший создать военно-теократическое госу-
дарство — имамат. После захвата его в плен в 1864 г. сопротивление горцев было
прекращено, и Кавказ был включен в территорию Российской империи.

Столкновение экономических, политических и военных интересов России и враж-
дебных ей держав на Ближнем Востоке стало главной причиной Крымской войны
1853–1856 гг. В 1853 г. Черноморский флот одержал блестящую победу при Синопе
над турецким флотом (это было последнее крупное сражение парусных флотов).
Российские войска добились успеха на Балканах и в Закавказье. Однако положение
изменилось после вступления в войну в 1854 г. на стороне Турции Англии и Фран-
ции, а затем, в 1855 г. — Сардинского королевства. Флот союзников, состоявший из
паровых судов, вошел в Черное море и блокировал российский парусный флот в Се-
вастополе. Из-за угрозы войны с Австрией Россия вынуждена была вывести свои
войска из Дунайских княжеств. Осенью 1854 г. союзные войска высадились в Кры-
му, нанесли ряд поражений русской армии и осадили Севастополь. В короткий срок
Севастополь, почти не имевший укреплений с суши, был превращен в крепость.
Его гарнизон около 350 дней героически сопротивлялся противнику. Руководители
обороны адмиралы П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин погибли смертью
героев на его бастионах. Главнокомандующий Крымской армией М. Д. Горчаков
в августе 1855 г. попытался прорвать осаду крепости. Он атаковал позиции про-
тивника на Черной речке, но потерпел неудачу. В августе 1855 г. французским
частям удалось захватить южную часть Севастополя, после чего защищать рус-
ские позиции стало невозможно. На Кавказском фронте русским войскам удалось
отбить мощное наступление турецкой армии и взять крепость Карс. Силы обеих
сторон были истощены, и в марте 1856 г. Англия, Франция и Россия подписали
Парижский мирный договор, по которому все завоеванные территории подлежали
обмену (Россия возвратила Карс и получила обратно Севастополь). Черное море
объявлялось нейтральным. Россия потеряла право иметь на Черном море военный
флот, прибрежные арсеналы и крепости. Она также потеряла устье Дуная и юж-
ную Бессарабию, был отменен протекторат над Молдавией и Валахией, как и право
покровительствовать Сербии.

Главными причинами поражения России стала ее техническая отсталость, от-
сутствие современных коммуникаций, соединявших армию с источниками снабже-
ния. Общая отсталость России была связана с феодально-крепостнической систе-
мой, ставшей тормозом на пути прогресса страны.

При Александре II внешняя политика была направлена на решение восточного
вопроса, а главной задачей российской дипломатии была отмена статей Парижского
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договора. В наибольшей степени этому отвечало использование англо-французских
противоречий и сближение России сначала с Францией, а затем — с Пруссией. Для
усиления своих позиций на Ближнем Востоке Россия по-прежнему делала ставку
на освободительную борьбу славянских народов против Турции. Назначенный ми-
нистром иностранных дел талантливый политик и дипломат А. М. Горчаков на Лон-
донской конференции сумел добиться решения об отмене запрета держать военный
флот на Черном море и строить военные арсеналы на черноморском побережье.

Значительных успехов российская дипломатия добилась на Дальнем Востоке.
В результате мирных переговоров с Китаем по условиям Айгунского (1858 г.) и Пе-
кинского (1860 г.) договоров за Россией были закреплены Приамурье и Приморье.
Большой вклад в организацию освоения Дальнего Востока внес генерал-губернатор
Восточной Сибири Н. Н. Муравьев, получивший за заслуги титул графа и почет-
ную приставку — Амурский. В 1860 г. был основан Владивосток, ставший с 1871 г.
базой Сибирской военной флотилии. Однако слабость российских позиций на Ти-
хом океане, удаленность края от центра, финансовые трудности, международная
изоляция и др. заставили в 1867 г. правительство Александра II продать русские
владения в Северной Америке. По договору с Японией в 1875 г. весь Сахалин был
признан российским, а Курильские острова уступлены Японии.

С середины 60-х гг. XIX в. внимание российского правительства привлекли
проблемы Средней Азии. Постоянные нападения бухарских, хивинских и коканд-
ских отрядов на русские торговые караваны и пограничные земли, угроза экспансии
Великобритании в этом районе побудили Россию активизировать свою политику.
В результате походов на Кокандское ханство (1865–1866 гг.), Бухарский эмират
(1866–1868 гг.) и Хивинское ханство (1873 г.) Бухара и Хива признали свою вас-
сальную зависимость от России. Территория Кокандского ханства вошла в состав
России. На землях, занятых русскими войсками в 1867 г., было создано Туркестан-
ское генерал-губернаторство.

В апреле 1873 г. была заключена русско-германская оборонительная конвен-
ция, а затем — аналогичная конвенция с Австро-Венгрией. Так возник «Союз трех
императоров». Несмотря на серьезные противоречия между сторонами, «Союз»
оказывал значительное влияние на международные отношения в 70-е гг. на евро-
пейском континенте. Россия, в частности, воспрепятствовала попыткам Германии
в 1875 г. использовать «Союз» для окончательного разгрома Франции.

Летом 1875 г. разразился новый ближневосточный кризис. Сначала в Герцего-
вине, а затем в Болгарии (1876 г.) произошли антиосманские восстания, которые
были подавлены турецкими войсками с особой жестокостью. В ответ на это Сербия
и Черногория объявили войну Турции. Попытки российской дипломатии прекра-
тить конфликт мирным путем успеха не имели. Началась русско-турецкая война
1877–1878 гг. В 1877 г. русские войска форсировали Дунай и овладели Шипкинским
перевалом. В Закавказье была взята крепость Карс, а на Балканах, после длительной
и кровопролитной осады — крепость Плевна. Используя благоприятную ситуацию,
отряд генерала И. В. Гурко в декабре 1877 г. совершил героический переход через
Балканы и занял Софию. Отряд генерала Ф. Ф. Радецкого, пройдя через Шипкин-
ский перевал, разбил противника и занял Пловдив и Адрианополь. Русская армия
двигалась на Константинополь, и 18 января 1878 г. войска генерала М. Д. Скобелева
(имевшего в войсках прозвище «белого генерала») взяли Сан-Стефано, находив-
шийся в 12 верстах от Константинополя.
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Кавказская армия под командованием генерала М. Т. Лорис—Меликова взяла
одну за другой крепости Ардаган, Карс, Эрзерум. Обеспокоенная успехами России
Англия послала военную эскадру в Мраморное море и, вместе с Австрией, угро-
жала разрывом дипломатических отношений с Россией в случае захвата русскими
Константинополя.

По условиям мирного договора, подписанного в Сан-Стефано, Турция переда-
вала России южную Бессарабию, крепости Карс, Ардаган и Батум, предоставляла
независимость Сербии, Черногории и Румынии. Болгария, Босния и Герцеговина
получали автономию. Однако европейские державы, опасавшиеся усиления России
на Балканах, добились созыва Берлинского конгресса, на котором были пересмот-
рены условия мира. В частности, были сокращены территории Сербии, Черногории
и Болгарии, Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину, а Англия полу-
чила о. Кипр.

Внешняя политика Александра III не случайно принесла ему титул «Миротвор-
ца». В его правление страна не вела ни одной войны. В 80-е гг. был восстановлен
«Союз трех императоров» (России, Австро-Венгрии и Германии), благодаря кото-
рому России удалось разграничить сферу интересов в Средней Азии с Англией
и определить в общих чертах границу между Россией и Афганистаном.

В результате политической перегруппировки сил в Европе в 80-е — 90-е годы
сложились две мощных коалиции. Сближение Германии, Австро-Венгрии и Италии
и их стремление установить более тесные отношения с Турцией привело к форми-
рованию Тройственного союза. Это, в свою очередь, ускорило складывание русско-
французского союза. В 1907 г. было подписано англо-русское соглашение, и обра-
зование Антанты было завершено.

В конце XIX — начале XX вв. обострилась борьба великих держав за раздел
Китая. Интересы России сталкивались на Дальнем Востоке с интересами Англии
и Японии, которая оказывала все большее влияние на ситуацию в Восточной Азии.
России удалось заключить договоры с Китаем о строительстве Китайско-Восточной
железной дороги (КВЖД) через Маньчжурию, а также, в марте 1898 г., об аренде
Ляодунского полуострова на 25 лет. Россия получила, таким образом, незамерзаю-
щие порты Дальний и Порт-Артур, где началось ускоренное строительство военно-
морской базы. Расширение интересов России в Корее привело ее к столкновению
с Японией. В июле 1903 г. Япония предложила России проект соглашения по Ко-
рее и Маньчжурии, согласно которому Япония получала исключительное право
на Корею, а интересы России в Маньчжурии признавались только в области же-
лезнодорожного строительства. В конце декабря 1903 г. Япония в ультимативной
форме потребовала принятия Россией всех условий соглашения и 24 января 1904 г.
объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. В ночь на 27 января
1904 г. японские миноносцы внезапно атаковали русские военные суда, стоявшие
на внешнем рейде гавани Порт-Артура. В тот же день в нейтральном корейском
порту Чемульпо подверглись нападению и вступили в неравный бой с японской
эскадрой крейсер «Варяг» (командир — капитан I ранга В. Ф. Руднев) и канонер-
ская лодка «Кореец». После неудачной попытки прорваться с боем в Порт-Артур
русские затопили «Варяг» и взорвали канонерку.

Решающие боевые события развернулись на территории Маньчжурии, где япон-
ская армия нанесла российской армии поражения на Ляодунском полуострове.
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После трех неудачных штурмов Порт-Артура (в августе, сентябре и середине но-
ября) японцам удалось захватить господствующую высоту, с которой противник
стал прицельным огнем уничтожать корабли русской эскадры. В декабре 1904 г.
был подписан акт о сдаче Порт-Артура. В феврале 1905 г. российская армия по-
терпела тяжелое поражение под Мукденом, а в мае 1905 г. японский флот почти
полностью уничтожил 2-ю Тихоокеанскую эскадру адмирала З. П. Рожественского.
Разгром русского военного флота был полный. В августе 1905 г. был подписан
Портсмутский мир, по условиям которого Россия передавала Японии южную часть
Сахалина, выводила свои войска из Маньчжурии, уступала Японии права на аренду
Ляодунского полуострова и признавала Корею сферой влияния Японии.

Новое обострение противоречий между европейскими государствами, которое
произошло в результате неравномерного экономического и политического развития
стран, их имперская политика и борьба за передел сфер влияния привели к пер-
вой мировой войне. Россия рассчитывала в этой войне вытеснить Австро-Венгрию
с Балканского полуострова и усилить там свое влияние, получить территорию Га-
лиции, а также была заинтересована в контроле над черноморскими проливами —
Босфором и Дарданеллами. Австро-Венгрия стремилась вытеснить с Балкан Рос-
сию, а Германия хотела захватить англо-французские колонии в Африке, разгро-
мить Англию и Францию, ослабить Россию, отторгнуть у нее Прибалтику, Польшу
и Украину.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Почему в начале XX в. происходит переход России из австро-
германского в англо-французский военный блок?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поводом к войне послужил австро-сербский конфликт. Убийство 28 июля
1914 г. в Сараево сербским националистом наследника австро-венгерского пре-
стола было использовано правительством Австро-Венгрии для объявления войны
Сербии. В конце июля Россия начала мобилизацию резервистов. В ответ на это
Германия 1 августа объявила войну России. Спустя несколько дней, в войну бы-
ли вовлечены Франция и Великобритания. В конечном итоге в войну вступили
38 стран с населением в 1,5 млрд человек, было мобилизовано 70 млн человек.

Первоначально германские войска нанесли серьезное поражение англо-фран-
цузским силам и вышли на дальние подступы к Парижу. На Восточном фронте
две российские армии генералов А. В. Самсонова и П. К. Ренненкампфа вторглись
в Восточную Пруссию. На юго-западном направлении российские войска заняли
Галицию с городом Львовом и Буковину. Лишь помощь со стороны Германии спас-
ла Австро-Венгрию от полного поражения. В Восточной Пруссии сначала наступ-
ление развивалось успешно. Армия Самсонова нанесла ряд поражений немцам.
Однако воспользовавшись несогласованностью действий русских армий, немцы
перегруппировали свои силы и направили их против армии Самсонова. В ходе
сражения два русских корпуса были окружены и почти полностью истреблены.
К сентябрю русские войска были вытеснены из Восточной Пруссии.

Затяжная война отрицательно сказывалась на экономическом и политическом
положении всех воюющих стран. В России начало войны вызвало значительный
патриотический подъем. Единственной партией, осудившей войну, были большеви-
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ки. Они выдвинули лозунги «Поражения своего правительства в империалистиче-
ской войне» и «Превращения империалистической войны в гражданскую войну».
Смысл этих лозунгов заключался в том, чтобы использовать затруднения своего
правительства для его свержения. Большевики считали, что аналогичные лозунги
должны выдвинуть все социал-демократы. Однако националистические настрое-
ния одержали верх. В 1914 г. в России оформились две влиятельные организации —
Земский и Городской союзы, объединившиеся в 1915 г. в единый Земско-городской
союз (Земгор) во главе с князем Г. Львовым. Земгор объявил своей целью содей-
ствие правительству в снабжении армии.

В 1915 г. немцы перебросили на Восточный фронт лучшие корпуса и нанесли
удар по русским войскам в Галиции. К концу 1915 г. русские войска оставили почти
всю завоеванную в 1914 г. территорию, всю Польшу, часть Прибалтики и Белорус-
сии. Потери русских войск составили 3,5 млн убитыми, ранеными и пленными.
Причинами поражений России были нехватка вооружений, боеприпасов, малочис-
ленность офицерских и унтер-офицерских кадров, что сказалось на управлении
войсками. Союзники не оказали России практически никакой помощи. Военные
неудачи привели к перестановкам в высшем военном командовании. В августе
1915 г. Николай II сместил своего дядю великого князя Николая Николаевича с по-
ста Верховного главнокомандующего и сам занял его место, что еще более ослабило
управление войсками1.

Летом 1916 г. войска Юго-западного фронта под командованием генерала А. А. Бру-
силова начали наступление на позиции Австро-Венгрии по всему 550-километро-
вому фронту, прорвали оборону и поставили противника на грань военной ката-
строфы. В 1916 г. наступил перелом в ходе военной кампании в пользу стран Ан-
танты. Однако в России нарастал внутриполитический кризис, а участие в мировой
войне, так и не ставшей для страны отечественной, только ускоряло наступление
революции.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Каковы были цели великих держав в Первой мировой войне? Были
ли они достигнуты?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.6 Развитие культуры, «золотой» и «серебряный»
века

Интенсивная общественная жизнь, патриотический подъем во время Отече-
ственной войны 1812 г., прогрессивные реформы 60–70-х гг., рост образования
и ряд других факторов обусловили бурное развитие всех направлений культурной
жизни страны. В историю культуры XIX в. вошел как «золотой век».

В первой половине XIX в. происходило реформирование русского языка. Огромная
заслуга в этом принадлежала Николаю Карамзину (1766–1826 гг.). Он первым в ли-

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 377–
378.
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тературе заговорил языком русского дворянского общества, избавив его от архаи-
ческой напыщенности. Гениальность А. С. Пушкина (1799–1837 гг.) состояла в том,
что он явился создателем современного русского языка, основанного на живой раз-
говорной образной речи. В своем многогранном творчестве он дал высочайшие
образцы литературы всех жанров. Если в первые два десятилетия XIX в. глав-
ным направлением литературы оставался романтизм с его противопоставлением
идеального образа сильной, свободной личности ее окружению, с меланхолией
и таинственностью, то творчество А. С. Пушкина завершило становление нового
направления — реализма в русской литературе. Выдающимися произведениями ре-
алистического жанра этого времени явились комедия А. С. Грибоедова «Горе от
ума», поэзия М. Ю. Лермонтова, произведения Н. В. Гоголя.

С развитием образования в стране получали распространение книгоиздатель-
ская деятельность и книготорговля. Наряду с казенными типографиями появлялись
частные. Крупными книгоиздателями были В. А. Плавильщиков, А. Ф. Смирдин.
Приобрели широкую известность такие периодические издания, как «Московский
телеграф» (издатель Н.А.Полевой), «Телескоп» (издатель Н.И.Надеждин). В 40-е гг.
наиболее влиятельными стали журналы «Отечественные записки» и основанный
А. С. Пушкиным «Современник», в котором сотрудничали В. Белинский, А. Герцен,
Н. Некрасов, М. Салтыков.

Центрами театральной жизни 1820–1850 гг. стали Малый театр в Москве
и Александринский театр в Петербурге. Постепенно расширялся их репертуар, ста-
вились пьесы Н. Гоголя («Ревизор», «Женитьба», «Игроки»), А. Грибоедова («Го-
ре от ума»), пьесы А. Островского. В первой половине XIX в. развивалась му-
зыкальная культура. Огромную популярность приобрели романсы А. Алябьева,
А. Верстовского, М. Глинки. Русский романс стал формой, на основе которой созда-
валась национальная русская опера. Выдающаяся роль в ее создании принадлежала
М. Глинке. Его оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), «Руслан и Людмила»,
а также произведения А. Даргомыжского «Эсмеральда» и «Русалка» положили на-
чало классическому периоду в русской музыке. Значительным событием этого вре-
мени было открытие в 1825 г. Большого театра оперы и балета в Москве.

В живописи первой половины XIX в. на смену классицизму пришел романтизм
с присущим ему интересом к личности и внутреннему миру человека. В связи
с этим продолжал развиваться портретный жанр. Замечательную галерею портре-
тов создали О. Кипренский (портреты А. Пушкина и В. Жуковского), В. Тропинин
(«Кружевница», «Гитарист»), А.Венецианов, одним из первых обратившийся к изоб-
ражению крестьян и сельского быта. Крупнейшими представителями классической
школы живописи были К. Брюллов («Последний день Помпеи»), А. Иванов («Яв-
ление Христа народу»), П. Федотов («Сватовство майора», «Свежий кавалер»).

Новый подъем переживала монументальная скульптура. В 1818 г. был воз-
двигнут памятник работы И. П. Мартоса К. Минину и Д. Пожарскому в Кремле.
В 1849–1850 гг. на Аничковом мосту в Петербурге установил свои знаменитые
группы «Укротители коней» И. А. Клодт. В 1834 г. на Дворцовой площади Пе-
тербурга была установлена Александровская колонна по проекту А. Монферрана.
Автором скульптуры, увенчавшей колонну, был В. Орловский. Им же были созданы
памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли у Казанского собора. В архи-
тектуре начала XIX в. наступил период расцвета русского ампира, завершивший
развитие классицизма в России. Его характерными чертами были монументаль-
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ные формы и богатый декор (эмблемы, орнамент). Он служил воплощением идей
государственного могущества и воинской силы. В Петербурге были возведены Ка-
занский собор (А. Н. Воронихин), Адмиралтейство (А. Д. Захаров), Главный штаб
и Александринский театр (К. И. Росси).

Большую роль в развитии науки этого времени сыграли университеты. В 20–
40-е гг. значительное развитие получило техническое образование. Были откры-
ты Технологический институт в Петербурге, Московское ремесленное училище,
позднее ставшее Московским высшим техническим училищем (МВТУ), и другие.
Создавались научные общества: Общество истории и древностей российских, Ар-
хеографическая комиссия, Русское географическое общество, Математическое об-
щество. В 1826 г. русский ученый Н. И. Лобачевский изложил свое учение о неэв-
клидовой геометрии, значение которого было оценено лишь после его смерти.
В 1839 г. в Пулкове, под Петроградом, В. Я. Струве основал первую российскую
астрономическую обсерваторию. В 1832 г. инженер П. Шиллинг изобрел электро-
магнитный телеграф, который в то время не нашел применения. В 1834 г. профессор
Б. С. Якоби разработал конструкцию электродвигателя. Новые идеи в медицине вы-
двинул Н. И. Пирогов. В годы Крымской войны он положил начало военно-полевой
хирургии.

Во второй половине XIX в. продолжался подъем русской культуры. Ведущим
направлением в художественной литературе стал критический реализм. Произведе-
ния И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. Н. Островского и других
были проникнуты идеями гражданственности, нравственности, социальной спра-
ведливости. Главными темами были обличения существующих порядков и прав-
дивое изображение жизни народа. Огромную роль в духовной жизни общества
играл театр. Во второй половине XIX в. возникает множество провинциальных
театров. Утверждение реализма в театральной деятельности тесно связано с пьеса-
ми А. Островского и именами М. Н. Ермоловой, М. Г. Савиной, К. А. Варламовым,
П. А. Стрепетовой.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как вы считаете, что стало причиной расцвета русской культуры
в первой половине XIX века?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выдающихся успехов достигает музыкальное искусство. Особое место в рус-
ской музыке с этого времени стал занимать П. И. Чайковский, создатель опер, ба-
летов, симфонических и камерных произведений. В 1862 г. по инициативе А. Г. Ру-
бинштейна была открыта в Петербурге первая русская консерватория. Огромную
роль в подъеме балета сыграло творчество балетмейстера М. Петипа. В 1890-е гг.
началась сценическая деятельность Ф. И. Шаляпина. В 1860 — 80-е гг. выдающу-
юся роль сыграли композиторы «Могучей кучки»: М. Балакирев, М. Мусоргский,
А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, И. Кюи.

Живопись пореформенного периода сформировалась под влиянием демокра-
тического движения. Идеологом и организатором молодого поколения художников
был И. Крамской, а его теоретиком — В. В. Стасов. В 1863 г. 14 наиболее талантли-
вых художников Академии художеств образовали «Артель петербургских художни-
ков», а в 1870 г. ее сменило «Товарищество передвижных художественных выста-
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вок», в котором состояли И. Крамской, И. Левитан, В. Поленов, В. Перов, И. Репин,
И. Суриков и другие. Они создали выдающиеся произведения живописи: «Утро
стрелецкой казни» (И. Суриков), «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской
губернии» (И. Репин), «Тройка» (В. Перов) и другие. Большую роль в поддерж-
ке русской национальной живописи сыграл московский купец и владелец льня-
ной мануфактуры П. М. Третьяков. На протяжении своей жизни он собирал кол-
лекцию мастеров русской живописи, построил здание для национальной галереи,
а в 1893 г. передал свое собрание и картины своего брата С. М. Третьякова в дар
городу Москве (всего более 1000 картин).

Вторая половина XIX — начало XX в. ознаменовались новыми выдающимися
открытиями в различных областях науки. Достижения русских ученых выдвину-
лись на передовые рубежи научно-технического прогресса в целом ряде областей.
Этому способствовали постоянные контакты русских ученых со своими зарубеж-
ными коллегами, стажировки в западно-европейских научных центрах, финанси-
рование фундаментальных и прикладных исследований со стороны государства.

Труды физиологов И. М. Сеченова и И. П. Павлова оказали огромное влияние
на развитие естествознания. Биолог И. И. Мечников основал школу микробиологии.
К. А. Тимирязев своими исследованиями заложил основу русской школы физиоло-
гии растений. Величайшим открытием Д. И. Менделеева стал Периодический закон
химических элементов — один из фундаментальных законов естествознания. Осно-
воположником новой школы органической химии стал А. М. Бутлеров. В области
физики мировую известность приобрел А. Г. Столетов, автор классических работ
по теории магнетизма и электричества. В области электротехники — А. Н. Лодыгин
и П. И. Яблочков. В конце XIX в. было сделано открытие, не оцененное совре-
менниками. Учитель гимназии из Калуги К. Э. Циолковский заложил основы тео-
рии ракетного движения. В области точных наук мировое значение имели труды
Н. Е. Жуковского. Своими исследованиями в области аэродинамики он создал ос-
новы самолетостроения.

Крупнейший вклад в мировую науку внес ученый и путешественник П. П. Се-
менов-Тянь-Шанский. Он был организатором ряда крупных экспедиций в Цен-
тральную Азию (под руководством Н. М. Пржевальского), в Новую Гвинею (под
руководством Н. И. Миклухо-Маклая). Огромное значение для исторической науки
имела созданная С. М. Соловьевым «История России с древнейших времен». Осно-
ванный на богатейшем архивном материале этот труд не утратил своего научного
значения и в наши дни.

Несмотря на карательную цензуру, развивалось издательское дело. В конце
XIX в. в стране действовало более 1000 типографий, издавалось 804 периодиче-
ских издания. Издательства И. Сытина, А. Суворина и других выпускали дешевые
книги для массового читателя, выходили собрания сочинений великих русских
писателей — Пушкина, Гоголя, Толстого и других.

В историю мировой культуры начало XX в., предреволюционное десятилетие,
вошло как «серебряный век». Это время было отмечено глубоким и оригиналь-
ным развитием религиозно-философских идей. Русские мыслители В. С. Соловьев,
Н. Ф. Федоров, П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов исключительное зна-
чение придавали нравственным заповедям и совести человека, рассматривали их
как основу мироздания. Многие художники и люди искусства, отказавшись от про-
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к индустриальному обществу (XIX — начало XX вв.)

должения традиций, обратились к индивидуализму, их интересовали поиски новых
выразительных форм и средств «чистого искусства». Они демонстративно избе-
гали какой-либо социальной или политической направленности, но оказывались
в центре политических дискуссий и причислялись к выразителям оппозиционных
настроений в обществе.

Наиболее ярким модернистским течением в искусстве этого времени стал сим-
волизм. Появившийся в 80-е гг. XIX в. как направление французской литерату-
ры, он распространился во многих странах Европы. Первое поколение русских
символистов В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Соллогуб противопоставили идеям
гражданственности мистическое содержание, символы, художественное впечатле-
ние. Наивысший взлет русскому символизму обеспечили поэты «второй волны» —
А. Белый, А. Блок, И. Анненский, М. Волошин. Они не приняли идею самодовле-
ющего эстетизма и крайнего субъективизма. Новый век они рассматривали как
эпоху духовного преобразования мира, а свое творчество — как служение высшему
идеалу. В лучших произведениях А. Блока, получившего в начале XX в. славу пер-
вого поэта России, отразились предчувствие надвигающихся грандиозных перемен,
противоречия и величие эпохи. В его поэзии обозначился поворот к гражданской
проблематике, к осознанию неразрывной связи судьбы художника с судьбами Родины.

Русское изобразительное искусство на рубеже XIX–XX вв. переживало период
бурного расцвета. С одной стороны, продолжалось развитие реализма, с другой —
шло бурное развитие авангардистского направления, поставившего основной зада-
чей поиск новых выразительных средств. Оба этих направления получили вопло-
щение в творчестве крупнейших художников — В. А. Серова и М. Врубеля. Замет-
ную роль в это время играло творческое объединение «Мир искусства». Его основа-
телями и руководителями были А. Н. Бенуа, С. П. Дягилев. Они отрицали эстетику
передвижников, принципы иллюстративности и повествовательности и защищали
«искусство для искусства». Им был присущ утонченный эстетизм, произвольное
обращение с формой и светом, увлечение символизмом.

Музыкальное творчество этого времени продолжало предшествующие тради-
ции. Всемирную известность получили С. В. Рахманинов (композитор, виртуоз-
ный пианист, дирижер), А. Н. Скрябин («Поэма экстаза»), И. Ф. Стравинский (балет
«Жар-птица»). Выдающая роль в пропаганде русского искусства за рубежом при-
надлежала С. П. Дягилеву, организовавшему «русские сезоны» в Париже.

В начале XX в. русская архитектура переживала яркий период своего развития,
связанный с появлением нового стиля — модерна. Для него характерны ассиметрия,
закругленность линий, пластичность форм, активное применение новейших дости-
жений строительной техники — железобетона, стали, стекла. Для украшения фаса-
дов и интерьеров архитекторы широко использовали фрески, витражи, керамику,
скульптуру.

Таким образом, культура XIX — начала XX вв. в России опиралась на наци-
ональные традиции, испытывала влияние лучших образцов западно-европейского
творчества и создала выдающиеся произведения, свою историко-философскую си-
стему ценностей, ставшую основой ее расцвета.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по главе 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) В чем основные причины консервации крепостного права на территории
России?

2) Какова была роль общины в крестьянском хозяйстве в XIX — начале XX ве-
ков?

3) Какие основные формы повинностей несли крестьяне перед помещиками?

4) В чем заключалась суть кризиса крепостной системы?

5) Назовите основные направления и цели Великих реформ 60-х гг. XIX в.

6) Назовите основные направления и цели реформ П. А. Столыпина.

7) Каковы особенности развития капитализма и промышленного переворота
в России в этот период?

8) Какова была социальная структура российского общества в названный пе-
риод времени?

9) Какой вопрос с наибольшей остротой стоял на рассмотрении I и II Госу-
дарственных дум? Почему?

10) Какие общественно-политические течения, организации, партии, действо-
вавшие в России в XIX в., Вы можете назвать?

11) Каковы основные направления, успехи и неудачи внешней политики России
в XIX в.?

12) Каких российских писателей, художников, композиторов XIX в. Вы можете
назвать? В чем их роль в развитии нашей культуры?



Глава 6

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ
ИСТОРИИ

6.1 Первые преобразования Советской власти.
Гражданская война и НЭП

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В каких условиях находилась Российская республика в конце октяб-
ря 1917 г.?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

После взятия власти большевики должны были извлечь урок из неудач Времен-
ного правительства и приступить к выполнению своих обещаний. Прежде всего,
новой власти предстояло решить проблему войны. Демобилизация старой армии
шла стихийно с ноября 1917 г. по постановлениям солдатских комитетов, к ко-
торым перешла фактическая власть, и закончилась к весне 1918 г. Правительства
Англии и Франции отказались обсуждать с большевистскими властями вопрос о за-
ключении мира с Германией, и тогда Совнарком обратился к государствам австро-
германского блока с предложением начать переговоры о заключении сепаратного
мира. Немцы потребовали территории Польши, Литвы, части Латвии и Белоруссии.
По вопросу о заключении мира в ЦК РСДРП(б) сложилось три точки зрения:

1) «Левые» коммунисты во главе с Н. И. Бухариным заявляли, что никаких
компромиссов с империалистами быть не может и поэтому нужно вести
революционную войну. Это заставит германский рабочий класс взять власть
в свои руки.

2) Нарком иностранных дел Л. Б. Троцкий также исходил из того, что в Герма-
нии со дня на день начнется революция, немецкий пролетариат не выступит
против русских рабочих, взявших власть в свои руки, а направит оружие
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против своего правительства. Он выдвинул лозунг: «Ни войны, ни мира,
а армию распустить».

3) В. И. Ленин утверждал, что старая армия демобилизована, новая — не со-
здана, народ устал от войны, и поэтому надо подписывать мир на любых
условиях, иначе большевистская партия не удержит власть. Он исходил из
реальной обстановки, но остался в меньшинстве в ЦК РСДРП(б).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По вашему мнению, какая из позиций была наиболее реалистичной
в тех обстоятельствах?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Между тем события на фронте складывались драматически. В январе нем-
цы начали наступление на Петроград, не дождавшись ответа на свой ультиматум.
В обмен на заключение мира они потребовали уже территорию Польши и всей
Прибалтики, вывода Красной гвардии из Украины и Белоруссии и передачи чер-
номорских крепостей Карса, Ардагана и Батума — Турции.

В феврале австро-венгерские и германские войска начали наступление по все-
му фронту, и 22 февраля большевики издали декрет «Социалистическое отечество
в опасности», а 23 февраля началась массовая запись в Красную армию. В тот
же день состоялось заседание ЦК большевистской партии, на котором В. И. Ленин
добился открытого и поименного голосования по вопросу заключения мира. За
подписание мира высказалось семь человек: Ленин, Стасова, Зиновьев, Сверд-
лов, Сталин, Сокольников, Смилга. Против заключения мира было четверо — Буха-
рин, Бубнов, Урицкий, Ломов, воздержались также четверо: Троцкий, Крестинский,
Дзержинский, Иоффе. Мир был подписан 3 марта в Брест-Литовске делегацией,
которую возглавлял новый Наркоминдел Г. В. Чичерин. На VII съезде коммунисти-
ческой партии мир был ратифицирован.

Одной из главных задач большевистской власти было упразднение старого
и учреждение нового государственного аппарата. В первые недели после октября
1917 г. был упразднен Государственный Совет, Государственная канцелярия, Се-
нат, отстранены от должности послы, консулы, министры, распускались городские
думы и городские и земские управы. Вместо них учреждались новые органы вла-
сти. Высшим органом власти стал Всероссийский съезд Советов, а в перерывах
между съездами — Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК).
Совет народных комиссаров (Совнарком) являлся правительством, но имел право
издавать декреты (законы). Старый суд и система судопроизводства отменялись.
Вместо них вводились народные суды (рассматривали гражданские и уголовные
дела) и революционные трибуналы (вели дела о контрреволюции). В целях борьбы
с контрреволюцией была также создана 7 декабря 1917 г. Всероссийская чрезвы-
чайная комиссия (ВЧК).

Победа Советской власти не могла считаться завершенной без решения про-
блемы Учредительного собрания, выборы в которое состоялись в ноябре 1917 г.
В состав депутатов избрали 40,7% социалистов-революционеров, 24% большеви-
ков, 2,7% меньшевиков, 16,6% — от буржуазных партий. Учредительное собрание
открылось 5 января 1918 г. в Таврическом дворце. Однако делегаты отказались
передать все полномочия Советскому правительству и одобрить его декреты. По-
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сле 13 часов непрерывного заседания собрание было закрыто, и больше заседаний
не собиралось. Разгон Учредительного собрания консолидировал все антибольше-
вистские силы, но не нашел особого отклика в событиях тех дней, народ был
недоволен безволием депутатов.

Большевистская власть приступила к преобразованиям. Для управления про-
мышленностью создавался Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) и учре-
ждался Рабочий контроль на предприятиях. Фабрично-заводские комитеты полу-
чили право вмешиваться в распорядительную и хозяйственную деятельность пред-
приятий, и уже в 1918 г. 67% фабзавкомов и специальных органов рабочего кон-
троля принимало участие в управлении фабриками и заводами. Дальнейшей мерой
стала национализация промышленных предприятий и банков, введение монопо-
лии внешней торговли. Процесс «экспроприации экспроприаторов» был узаконен
декретом от 28 июня 1918 г. «О национализации промышленности». Но все эти
преобразования не решили экономических проблем, а, напротив, разрушили эко-
номические связи и привели к падению производства. Уже к концу 1918 г. сотни
предприятий были закрыты, упал жизненный уровень, начались забастовки рабо-
чих. В аграрной политике важное значение имел «Закон о социализации земли»,
принятый ВЦИК 19 февраля 1918 г. Согласно ему отменялась частная собствен-
ность на землю, в том числе помещичье землевладение, купля-продажа земли. Вся
земля распределялась по уравнительно-трудовой норме тем, кто обрабатывал ее
собственным трудом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гражданская война — война между организованными группами
внутри одного государства за власть либо изменение политики
правительства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Преобразования большевистской власти не могли не вызвать обострения соци-
альных противоречий в стране, которые привели к Гражданской войне, продолжав-
шейся с лета 1918 г. до конца 1920 г. Верховный совет Антанты принял решение
о начале интервенции в Советскую Россию. Уже в мае 1918 г. начались военные
действия в связи с мятежом чехословацкого корпуса на Транссибирской магистра-
ли, в результате чего были отрезаны от центра страны Поволжье и Сибирь. На Дону
началось формирование Добровольческой армии. На Дальнем Востоке высадились
американские и японские войска, в Архангельске — английские и французские, на
юге — английские войска. Украину и Белоруссию оккупировали германские вой-
ска, и летом 1918 г. Советская Россия оказалась в кольце фронтов. Тем не менее
в ходе гражданской войны большевики одержали победу над своими противни-
ками и укрепили свои позиции. Причины победы советской власти заключались
в следующем:

• Большевики создали боеспособную Красную армию, численность которой
к 1920 г. выросла до 5,5 миллионов человек.

• Международный рабочий класс оказывал поддержку Советской России.
Английские и польские докеры отказывались грузить оружие для войск
Антанты, направлявшихся в Россию. В странах Европы проходили митинги
под лозунгами «Руки прочь от Советской России».
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• «Белое движение» в гражданской войне выступило под непопулярными
лозунгами неприкосновенности частной собственности и «единой и неде-
лимой России», которые не нашли отклика на окраинах России и в широкой
крестьянской среде. Слабость «белого движения» заключалась и в том, что
оно не имело признанного вождя, лидера, авторитет которого признавался
бы всеми участниками движения.

• Главная причина победы большевистской власти была в том, что их поддер-
жало крестьянство страны. Ликвидация помещичьего землевладения и пе-
редача земли крестьянам расширила социальную базу большевиков в де-
ревне. Хотя крестьяне были недовольны продразверсткой, но считали ее
временной мерой.

• Большевики сумели наладить управление страной в чрезвычайных усло-
виях. В годы гражданской войны проводилась политика «военного ком-
мунизма». Основой этой политики были чрезвычайные меры в снабжении
городов и армии продовольствием. Для этого в деревне была введена прод-
разверстка, а для изъятия продовольствия применялась военная сила. Сво-
бодная торговля и товарно-денежные отношения были заменены прямым
продуктообменом между городом и деревней. Были введены всеобщая тру-
довая повинность, карточная система распределения продовольствия и про-
мышленных товаров в городах по уравнительной норме. Одновременно
отменялась плата за коммунальные услуги, транспорт и т. п.

В годы гражданской войны была подавлена политическая оппозиция, запреще-
на деятельность партий, принявших участие в формировании антибольшевистских
правительств, и сформировалась, таким образом, однопартийная система власти
(система диктатуры пролетариата). На практике это означало, что важнейшие во-
просы внутренней и внешней политики государства рассматривались на заседании
Политбюро ЦК РКП(б). Принятые по этим вопросам решения поступали на рас-
смотрение государственных, общественных и других органов, которые, как прави-
ло, возглавлялись коммунистами, обязанными по уставу выполнять постановления
вышестоящих органов партии. Таким образом, была создана гибкая и оперативная
система принятия и выполнения решений, а партия стала стержнем государства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Военный коммунизм» — название политики Советского государ-
ства, осуществлявшейся в 1918–1921 гг. Ее характерные черты —
крайняя централизация управления экономикой, национализация
промышленности, государственная монополия на многие продук-
ты сельского хозяйства, продразверстка, уравнительство.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Будучи эффективной и в военной области, и в деле централизации всех ре-
сурсов на достижение победы, политика «военного коммунизма» после оконча-
ния военных действий привела большевиков к глубокому политическому кризису.
В стране произошли крупнейшие восстания моряков Балтийского флота в Крон-
штадте (в марте 1921 г.) и крестьян в Тамбовской губернии (антоновщина), а также
в ряде районов Сибири. Политический кризис дополнялся экономическим. Резко
упали все производственные показатели. В 1921 г. производилось 2% довоенного
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производства чугуна, 5% стали, 3% сахара, 5–6% тканей, производство продукции
сельского хозяйства сократилась более чем на треть.

На X съезде РКП(б) была провозглашена новая экономическая политика (НЭП).
Эта политика также основывалась на государственном регулировании экономики,
но допускала развитие частного предпринимательства для восстановления эконо-
мики. Ее важнейшими мерами были отмена продразверстки, введение продоволь-
ственного налога, свободной торговли, разрешение аренды земли и наемного труда
(с ограничениями). В 1922–24 гг. была проведена денежная реформа, введен чер-
вонец, устойчивая советская валюта, и уже к 1924–25 гг. производство промыш-
ленной продукции достигло 70% от довоенного, а валовая продукция сельского
хозяйства — 87%.

После завершения Гражданской войны Советская Россия укрепила свои внеш-
неполитические позиции. Это было связано с участием в работе Генуэзской конфе-
ренции в 1922 г. Официально конференция была созвана для обсуждения вопроса
о мерах по экономическому восстановлению Европы, но на ней был поднят вопрос
о возвращении Советской Россией долгов царского и Временного правительств.
Советская делегация предъявила контрпретензии — возместить убытки от военной
интервенции, и по этому вопросу конференция зашла в тупик. Однако в ходе работы
ее наметилось сближение России и Германии, и в апреле 1922 г. в Рапалло, предме-
стье Генуи, между ними был заключен договор о восстановлении дипломатических
отношений в полном объеме. С этого времени началось дипломатическое призна-
ние Советской России. Таким образом, в 20-е гг. большевистская партия укрепила
свои позиции. Одержав победу в гражданской войне и справившись с внутренним
кризисом, партия расширила свою социальную опору в годы НЭПа и восстановила
экономику страны.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Каковы были предпосылки сближения Германии и России в после-
военный период?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 Образование СССР

После Октябрьской революции 1917 г. начался распад российского государ-
ства. Так, в ноябре 1917 г. сейм провозгласил независимость Финляндии от Рос-
сии, и Совнарком признал это решение. В то же время Совет объединенных горцев
Кавказа заявил о создании Горской республики и отделении ее от России. В ян-
варе 1918 г. Украинская рада объявила об отделении Украины от России и, таким
образом, на территории бывшей Российской империи возникло множество государ-
ственных образований, внутри которых в период Гражданской войны шла острая
классовая борьба.

В январе 1918 г. на III съезде Советов были приняты важные документы по
национальному вопросу: «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого на-
рода» и Постановление «О федеративных учреждениях Российской республики».
В этих документах было закреплено образование первой федеративной респуб-
лики — РСФСР. В ходе Гражданской войны происходило оформление других круп-
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ных советских республик — Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Грузии
и других. Летом 1919 г. они заключили военный союз, а с 1920 — экономический.
В этих республиках в годы Гражданской войны сложилась единая денежная си-
стема, а все проблемы военно-экономического и другого характера регулировались
на партийном уровне. Госаппарат всех республик был однотипным, создавался по
образцу РСФСР, таможенных границ между республиками фактически не было,
сложился и дипломатический союз. В 1922 г. на территории страны существовало
6 советских республик: Российская, Украинская, Белорусская, Азербайджанская,
Грузинская, Армянская, а также Бухарская и Хорезмская народные республики.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Каковы были причины сближения образовавшихся независимых го-
сударств с РСФСР?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Весной и летом 1922 г. начались переговоры между республиками об уточнении
их федеративных отношений. В Политбюро ЦК РКП(б) была образована Комиссия
под председательством М. В. Фрунзе по этому вопросу. Реально рассматривались
два проекта:

• включение других республик в состав РСФСР на правах автономии;

• создание федерации равноправных республик.
На первом варианте настаивал нарком по делам национальностей И. В. Сталин.

Он исходил из того, что органы управления и власти РСФСР уже фактически
приобрели значение общефедеральных и объединение в союз должно было быть
хозяйственным и экономическим, а для этого достаточно было автономии. Сталин
не связывал образование нового государства с решением национального вопроса,
но его проект «автономизации» встретил сопротивление со стороны Украины и,
особенно, Грузии. Руководство национально-государственных образований опаса-
лось возрождения великодержавной политики центра. Рост националистических
настроений в руководстве республик заставил В. И. Ленина увязать проблему об-
разования СССР с решением национального вопроса. Восстановление целостности
бывших территорий Российской империи стало возможным потому, что была выде-
лена не одна (великорусская), а группа ведущих наций, наиболее многочисленных
и компактно расположенных, получивших свою государственность. Новый проект
федеративного устройства будущего Союза получил одобрение партийных и со-
ветских органов всех республик.

Образование Союза Советских Социалистических Республик было утвержде-
но на первом съезде Советов СССР, который открылся 30 декабря 1922 г. На нем
присутствовало 1727 делегатов от РСФСР, 364 — от Украины, 91 — от Закавказ-
ской Федерации, 33 — от Белоруссии. Съезд утвердил «Декларацию об образовании
СССР» и «Союзный договор об образовании СССР». В этих документах опреде-
лялись компетенция Союза ССР, структура органов власти и управления. В 1924 г.
образование СССР было закреплено принятием новой Конституции1.

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 451–
452.
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6.3 Политика форсированного развития страны
в 30-е годы

По уровню народнохозяйственного развития и технико-экономической орга-
низации Советский Союз в начале 20-х гг. находился на начальном этапе инду-
стриализации. В крупной промышленности производилось 20–25% национального
дохода СССР, тогда как в сельском хозяйстве, лесоводстве и рыболовстве — 50%.
В аграрном секторе было занято 80% населения. В СССР в конце 20-х гг., несмотря
на все успехи НЭПа, производилось в 2–3 раза меньше металла, электроэнергии,
угля, чем в Германии, Англии, Франции, и в несколько раз меньше, чем в США.
Отставание СССР имело стадиальный масштаб. В экономически развитых госу-
дарствах утвердился индустриальный строй, технологический способ труда, у нас
народное хозяйство находилось в целом на доиндустриальной стадии развития.

Сельское население в 4 раза превышало городское, а доля крестьян с семьями
в 6–7 раз была выше доли рабочих. Свыше половины взрослого населения от 9 до
49 лет было неграмотно. Таким образом, налицо была потребность в решительных
и быстрых индустриальных преобразованиях.

Новая экономическая политика, которая проводилась с 1921 г. и допускала
частное предпринимательство при сохранении государственного регулирования,
способствовала восстановлению довоенного уровня экономики.

В 20-е гг. исчезло недовольство крестьян, был восстановлен экспорт сельхоз-
продукции, наладились внешние экономические связи, и укрепилось международ-
ное положение Советской страны.

Однако при всех успехах НЭПа сельское хозяйство не обеспечивало промыш-
ленность сырьем и товарным хлебом, который необходим был для приобретения
оборудования на внешнем рынке (т. к. капиталистические страны продавали меха-
низмы под поставки сельскохозяйственной продукции).

Новая экономическая политика предоставляла условия для более быстрого раз-
вития частного и мелкотоварного секторов. Между ними создавался замкнутый
круг. Владельцы частных предприятий скупали у крестьян-товаропроизводителей
сырье по ценам, превышавшим государственные закупочные на 70–80%. В ре-
зультате государственные предприятия оказывались недогруженными, их изделия
становились дефицитом, а частники продавали свою продукцию на 100–300% до-
роже государственной. Крупная промышленность переживала финансовый кризис.
Государственный сектор, составлявший 20% промышленных предприятий, давал
5% промышленной продукции.

Сельские товаропроизводители из-за низких закупочных цен на зерно не уве-
личивали его производство и продажу государству. Таким образом, новая экономи-
ческая политика не создавала накоплений для быстрого развития базовых отрас-
лей промышленности (топливно-энергетических, металлургии, машиностроения
и т. д.), завершения индустриализации и модернизации страны в целом.

В сложившихся условиях решение задач экономического развития могло быть
осуществлено:

• на базе иностранных кредитов, но на условиях международного капитала;

• посредством стимулирования сельскохозяйственного производства повы-
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шением закупочных цен. Это был путь сбалансированного развития, по-
степенного создания накоплений, но требовал долгого времени;

• путем мобилизации всех внутренних резервов и ресурсов для быстрого
завершения технической модернизации.

Сталин, выступая на первой конференции работников промышленности в фев-
рале 1931 г., сказал, что «мы отстали от передовых стран на 50–100 лет, мы долж-
ны пробежать это расстояние в 10 лет, либо мы это сделаем, либо нас сомнут».
И он оказался прав в свете последовавших событий. Уже в 1927 г. большевистская
власть столкнулась с проблемой хлебозаготовок. Чтобы ее решить, нужно было
или повышать цены на хлеб и стимулировать его производство, или заставить кре-
стьянство продавать хлеб государству по твердой цене, которая обеспечивала бы
импорт оборудования для промышленности. Был выбран второй путь.

Госплан разработал первый пятилетний план развития страны на 1928/29–
1932/33 гг. в двух вариантах: отправном и оптимальном (на случай, если будет
хороший урожай и появятся дополнительные финансовые средства). План был
сбалансирован в отношении развития промышленности и сельского хозяйства и ис-
ходил из имеющихся в стране ресурсов и финансовых возможностей1.

Однако параллельно в высшей партийной верхушке разрабатывалась иная мо-
дель развития — форсированного скачка в промышленности. Ее вдохновителями
стали И. Сталин, В. Молотов, В. Куйбышев, С. Орджоникидзе.

Уже в марте 1928 г. при рассмотрении плана на текущий год Председатель Сов-
наркома А. И. Рыков подвергся критике за невнимание к развитию машинострое-
ния и металлургии. Тут же была назначена комиссия в составе С. Орджоникидзе,
В. Куйбышева, Г. Кржижановского для изыскания дополнительных вложений в ка-
питальное строительство. А. И. Рыков в нее не вошел. Комиссия предложила стро-
ить Днепрогэс, Сталинградский тракторный завод, Кузнецкий металлургический
комбинат, Уральский завод тяжелого машиностроения и другие предприятия, стро-
ительство которых ранее не предполагалось.

Специальными постановлениями ЦК, Совнаркома (Председателем которого
с 1929 г. стал В. Молотов) повышались плановые задания по выплавке чугуна,
добыче нефти, производству тракторов и другие показатели. В 1929/30 г. госу-
дарственный сектор стал монополистом в промышленности и торговле. Частные
предприятия и концессии ликвидировались, были закрыты товарные биржи и яр-
марки. Все накопления изымались в госбюджет. Это позволило правительству
иметь огромные средства и сосредоточить в своих руках вопросы сбыта и снабже-
ния предприятий. Государством централизованно выделялись средства для нового
строительства и бесплатного предоставления предприятиям фондов. Для населе-
ния в годы первой пятилетки были введены карточки на предметы потребления
и продовольствие.

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 462–
463.
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Индустриализация — процесс социально-экономического перехода
от аграрного типа общества к индустриальному, с преобладани-
ем промышленного производства в экономике, которая проходит
период экстенсивного развития с тем, чтобы производить как
можно больше продукции. Этот процесс связан с развитием но-
вых технологий, особенно в таких отраслях, как энергетика и ме-
таллургия.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Особое значение в промышленности приобретали такие показатели, как до-
срочное выполнение заданий и превышение уровня роста по отношению к преды-
дущему периоду (темпы роста).

Упор был сделан на сооружение ударных объектов. Пятилетним планом преду-
сматривалось строительство 16 металлургических заводов, которое было бы обес-
печено финансами, оборудованием, рабочей силой. В действительности было ре-
шено строить комбинаты, крупные промышленные предприятия, аналоги которых
были только в США. В годы первой пятилетки шло сооружение 50–60 объектов,
которые, в конечном счете, получили половину всех средств, выделенных на стро-
ительство. Из этой группы С. Орджоникидзе, нарком тяжелого машиностроения,
выделил 14 предприятий. Именно они лучше обеспечивались западной техникой,
рабочей силой, другими фондами.

Конкретные мощности многих предприятий не раз пересматривались в сторону
увеличения. Мощность Магнитогорского металлургического комбината, запроек-
тированного сначала на 656 тыс. тонн чугуна, увеличилась до 4 млн тонн. Окон-
чательная мощность Кузнецкого металлургического комбината в четыре раза пре-
высила проектную. В пять раз была увеличена мощность Уральского завода тяже-
лого машиностроения. Ударными стройками стали Сталинградский и Харьковский
тракторные заводы, Нижегородский и Московский автозаводы, Новокраматорский
машиностроительный завод, подшипниковый завод в Москве, Бобринский и Бе-
резниковский химические комбинаты, Днепрогэс, Туркестано-Сибирская железная
дорога (Турксиб). Эти производства создавали основу для перевооружения всего
хозяйства страны. Вскоре обнаружилось, что строительные мощности не успевают
за объемами производства. Более 40% строившихся промышленных объектов не
имело законченных проектов. В конце 1930 г. на весь строительный фронт было
170 экскаваторов и 300 скреперов. Низкий уровень механизации компенсировал-
ся ростом числа строителей. Уже в 1932 г. их было 3 млн, хотя по пятилетнему
плану должно было быть 1,5–1,9 млн. Это не могло не привести к удорожанию
строительства. Не хватало жилья, продуктов, зимней одежды. Текучесть кадров
тормозила рост производительности труда. Широкое распространение приобрел
труд заключенных и раскулаченных.

Итоги выполнения I пятилетнего плана были грандиозными. В 1932 г. давали
продукцию отрасли, не существовавшие в 1928 г., — автомобильная, тракторная,
авиационная, нефтехимическая и др. Было завершено возведение большинства
ударных объектов: Днепрогэса (1932 г.), Харьковского тракторного завода (1932 г),
Туркестано-Сибирской железной дороги (1930 г.), Кузнецкого металлургического
комбината (1932 г.). Всего было построено 1300 предприятий.
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Каковы были положительные и отрицательные стороны выбран-
ного пути индустриализации?
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Однако достигнуты эти успехи были в результате несбалансированного раз-
вития, за счет перекачки денежных средств в группу «А» — производство средств
производства.

Первая пятилетка закончилась в январе 1933 г. Так как хозяйственный год был
перенесен с 1 сентября на 1 января, то она продолжалась 4 года и 3 месяца (смотри
таблицу показателей).

Таким образом, очевидно, что создание тяжелой индустрии происходило за счет
ресурсов сельского хозяйства. В первую пятилетку резко выросла доля накопления
в национальном доходе. Накопление — это вычет из текущего потребления. Если
в середине 1920-х гг. на накопление шло 10% национального дохода, то в 1930 г. —
29%; 1931 г. — 40%; в 1932 г. — 44%. В среднем в 30-е гг. 25–30% национального
дохода шло на накопление, то есть на вложение в капиталоемкие отрасли.

Таблица 6.1 – Показатели прироста продукции в 1929–1931 гг. (%)

Показатели План
отправной

План
оптимальный

Фактическое
выполнение

Национальный доход 82 103 62
Валовая продукция
промышленности

108 130 113

Группа «А» 124 164 190
Группа «Б» 95 106 63
Валовая продукция
сельского хозяйства

41 55 −18

Для создания передовой индустрии использовались все возможные источни-
ки накопления. Внутренние займы, которые стали обязательными для советских
граждан, дали 17 млрд рублей наличных сбережений в фонд индустриализации.
Важной статьей дохода стала государственная монополия на продажу спиртных
напитков. Но основные средства были взяты из деревни в ходе коллективизации.

Ускоренная индустриализация требовала увеличения хлебного экспорта и снаб-
жения быстрорастущего городского населения. Между тем товарность сельского
хозяйства резко снизилась, она составила 50% от 1913 г. Хлебный экспорт с 9,5 млн
тонн снизился до 2 млн т. До революции товарный хлеб поставляли помещичьи
и кулацкие хозяйства. Но помещичьи хозяйства были ликвидированы, а кулацкие
составляли не более 4%. Они имели по 2–3 лошади в среднем на одно хозяй-
ство, 15–20% всех средств производства и 1/3 всех сельскохозяйственных машин.
По бытовому укладу и характеру труда кулаки не отделились от крестьянства, но
применяли наемный труд.
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Более 60% крестьянских хозяйств после 1917 г. стали середняцкими, их общая
численность возросла с 16 млн в 1917 г. до 25 млн в 1925 г. В этих хозяйствах со-
хранились низкие показатели производительности труда, урожайности и рутинная
техника. Процесс роста мелких крестьянских хозяйств был исторически беспер-
спективен.

Альтернативным путем подъема сельского хозяйства могла стать кооперация,
ее различные формы. Этому направлению большое значение придавали русские
экономисты (А. Чаянов и другие). Опираясь на их труды, В. И. Ленин в своих
последних письмах настойчиво пропагандировал различные формы кооперации.
К концу 20-х гг. в кооперативах разного рода состояла уже половина крестьян-
ства. Через потребительскую и промысловую кооперацию шло 2/3 товарооборота
между городом и деревней. На XV съезде ВКП(б) в 1927 г. была определена по-
литика по отношению к деревне, которая предусматривала постепенный переход
к коллективной обработке земли на основе передовой техники и электрификации,
а также коллективизацию 15–20% крестьянских хозяйств за первую пятилетку.
Однако вскоре произошел отход от намеченного курса, который был связан с про-
блемой хлебозаготовок и ускоренной индустриализацией. В статье, посвященной
XII годовщине Октября и озаглавленной «Год великого перелома», в 1929 г. Ста-
лин утверждал, что наступил коренной перелом в развитии земледелия: от мелкого
индивидуального к крупному коллективному хозяйству. К тому времени Сталин
занял лидирующее положение в Политбюро, и его вывод означал фактическую
установку на сплошную коллективизацию деревни.

Уже 5 января 1930 г. вышло Постановление ЦК КПСС «О темпе коллективиза-
ции и мерах помощи государства колхозному строительству». По этому постанов-
лению страна разделялась на три группы районов:

• Нижняя и Средняя Волга, Северный Кавказ; коллективизация там должна
была закончиться к весне 1931 г.;

• Украина, Центрально-Черноземный район, Сибирь, Казахстан. Коллекти-
визация здесь должна была завершиться к весне 1932 г.;

• во всех остальных районах — к весне 1933 г.

Таким образом, коллективизацию решено было провести за одну пятилетку.
Следом за этим Постановление ЦК ВКП(б) от 1 февраля 1930 г. «О меро-

приятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства
в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» предусматривало
отмену закона об аренде земли и применении наемного труда в единоличных хо-
зяйствах, разрешало конфискацию имущества кулаков и передачу его в неделимые
фонды колхозов1.

Государство еще не могло помочь колхозам техникой, не имело свободных
денежных средств и дало разрешение на передел производственных фондов в самой
деревне.

Огромное количество жалоб (только на имя Сталина и Калинина поступило
90 тыс. писем с жалобами и протестами, с описанием творившихся безобразий),

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 463–
464.
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явные перегибы, произвол при проведении сплошной коллективизации заставил
власть временно отступить. В марте 1930 г. после статьи Сталина «Головокружение
от успехов» появилось новое постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлени-
ями партлинии в колхозном движении», которое ослабило давление на деревню.
Однако с осени 1930 г. темпы коллективизации вновь начали расти, усилилось на-
логовое обложение единоличников, фонды колхозов были объявлены неделимыми
и планы заготовок, налагаемые на колхозы, становились обязательными.

В 1931 г. более активно стали использоваться экономические рычаги в де-
ле коллективизации. Были построены первые заводы по производству тракторов
и сельскохозяйственных машин, создано более 1 тыс. машино-тракторных стан-
ций (МТС). Вышло постановление, запрещающее принудительное обобществление
скота. Но в то же время продолжалась политика раскулачивания. К осени 1932 г.
62,4% крестьянских хозяйств было организовано в колхозы, а к концу II пятилет-
ки — 93%.

Самой трагической страницей коллективизации был голод 1932/33 гг. Урожаи
зерна в 1931 г. и 1932 г. были немного ниже средних многолетних и сами по себе
не вели к голоду. Голод наступил из-за того, что хлеб изъяли принудительно, «под
метелку», и у единоличников, и у колхозников. На мировом рынке в это время
цены на хлеб резко снизились, и его стало требоваться все больше для импорта
оборудования. В 1930 г. из 83 млн тонн зерна собранного урожая было вывезено
5 млн тонн; в 1931 г. — из 69 млн. тонн вывезли 6 млн тонн; в 1932 г, из 69 млн
тонн пошло на экспорт 1,8 млн тонн зерна.

Начало II пятилетки было тяжелым, но в 1934 г. был собран неплохой урожай,
и кризис постепенно преодолевался. За 12 лет с начала коллективизации валовое
производство сельскохозяйственной продукции выросло на 10%, но только в 1937 г.
и 1940 г. был превышен урожай 1928 г. Этого было достаточно, чтобы завершить
индустриализацию и не допустить нового голода.

Фактически коллективизация явилась экспроприацией мелкой собственности,
завершением процесса первоначального накопления капитала. Крестьянство пре-
вратилось в класс наемных работников. Введение паспортной системы в 1932 г. для
всего населения, кроме колхозников, лишило их свободы передвижения, сделало
их неравноправным и эксплуатируемым классом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как вы оцените итоги коллективизации?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В результате форсированного развития промышленности в 30-е гг., политики
«большого скачка» СССР превратился в индустриальную державу, способную про-
изводить любой вид промышленной продукции, и, таким образом, было преодоле-
но стадиальное технологическое отставание от развитых промышленных стран. По
объему национального дохода СССР вышел на второе место в мире после США.
Завершение индустриализации привело к социальным и культурным изменениям
жизни общества.

Другой стала социальная структура населения. Из 160,6 млн человек рабочие
стали составлять более 30% (в 1924 г. — только 10%). В городах стала проживать
треть населения. Особенно быстрым был рост рабочих в первой пятилетке, во
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второй — росла их квалификация, шло освоение техники. В стране была ликвиди-
рована безработица, которая в 1928 г. составляла 1 млн человек. Рабочие имели
восьмичасовой рабочий день и двухнедельный оплачиваемый отпуск. Они занима-
ли привилегированное положение в обществе, пользовались преимущественным
правом вступления в правящую партию, быстрыми темпами росла рабочая аристо-
кратия (рационализаторы производства, шахтеры, мастера, передовики производ-
ства).

Крестьянство составляло более половины населения страны. Быстро шел рост но-
вой советской интеллигенции. Техническая реконструкция требовала инженерно-
технических кадров, работников просвещения и здравоохранения.

Продолжительность жизни в стране выросла и составила в среднем 47 лет (до
революции 1917 г. она составляла 32 года). Огромные изменения за годы пред-
военных пятилеток произошли в культурной жизни страны. Ликвидацией негра-
мотности было охвачено все население. Накануне Великой Отечественной войны
средний уровень образования составил 4 класса начальной школы. Шел быстрый
рост вузов. Если в 1914 г. в России было 105 вузов, то в 1940 их стало 847.

В предвоенные годы завершилось формирование режима личной власти Ста-
лина, возникло тоталитарное общество. Тоталитаризм как понятие вошел в обо-
рот впервые в фашистской Италии. В узком смысле этот термин употребляется
по отношению к фашистским государствам 30-х гг. — Италии, Германии, Испании,
Португалии. В широком смысле слова — это все недемократические, деспотические
режимы, которые существовали и в древности, и в настоящее время.

Признаками тоталитарного общества принято считать наличие официальной
идеологии, единственной массовой партии, системы полицейского контроля в ин-
тересах вождей и партий, контроль за средствами массовой информации, воору-
женными силами, милитаризация и централизованное управление экономикой по-
средством бюрократии.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тоталитаризм — режим, при котором вся власть сосредоточена
в руках небольшого числа лиц, а участие народа в политике допус-
кается только в форме одобрения инициатив властных лиц.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

После разгрома всех «правых» и «левых» оппозиций в лице Л. Троцкого, Г. Зи-
новьева, Л. Каменева, Н. Бухарина и других, на протяжении двадцатых годов, Ста-
лин занял господствующее положение в Политбюро ЦК ВКП(б). Однако при про-
ведении форсированной индустриализации он столкнулся со скрытой оппозицией
и конспиративным распространением разного рода платформ и воззваний, в кото-
рых критиковалась коллективизация и он сам. В результате предпринятой партий-
ной чистки 1933 г. из партии было исключено 18% коммунистов из числа тех, кто
был малограмотен, не знал партийного устава и последних партийных решений,
кто подвергал сомнению политику партии. В том, что этого было недостаточно,
Сталина убедил XVII съезд ВКП(б), состоявшийся в январе-феврале 1934 г. Быв-
шие оппозиционеры Л. Каменев, Г. Зиновьев, Н. Бухарин, А. Рыков выступили на
нем с покаянными речами, в которых признавали успехи партии. На съезде славо-
словие в адрес Сталина достигло небывалого ранее масштаба. С. Киров предложил
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съезду не принимать специальных резолюций, а взять за основу его решений те-
зисы доклада И. Сталина. Но когда началось голосование по выбору в члены ЦК,
то из 1225 делегатов съезда против кандидатуры Сталина проголосовало 300 чело-
век (более четверти). Результаты голосования были фальсифицированы мандатной
комиссией, а впоследствии 80% делегатов съезда было репрессировано.

Масштабное перетряхивание партаппарата началось после 1 декабря 1934 г.
В этот день в 6 часов вечера у дверей своего кабинета в Смольном был убит
С. Киров. Наиболее вероятный мотив убийства — бытовой. Но Сталин умело им
воспользовался в целях политической борьбы с оппонентами. Уже вечером 1 де-
кабря по инициативе Сталина были внесены в уголовно-процессуальный кодекс
изменения, согласно которым:

• следствие по делам о терроре проводилось в течение 10 дней;

• обвинительное заключение вручалось за сутки до суда;

• дело слушалось без участия сторон (прокурора и адвоката);

• ходатайство о помиловании не допускалось;

• приговор приводился в исполнение немедленно.

Эти изменения создали основу для организации крупных политических про-
цессов 30-х гг., на которых обвинение строилось на признании обвиняемыми своей
вины, а не на доказательствах этой вины. Жертвами этих процессов стали пред-
ставители «ленинской гвардии» — Л. Каменев. Г. Зиновьев, Н. Бухарин. А. Рыков,
видные армейские кадры — М. Тухачевский, И. Якир, И. Уборевич и др.

В итоге, по данным комиссии Н. М. Шверника, созданной во времена Хрущева,
по политическим мотивам в 1935–1952 гг. было арестовано 2 млн 700 тыс. 234
человек, из них расстреляно по приговорам — 748 156 человек.

В 30-е гг. внутри Политбюро была утрачена коллегиальность в принятии ре-
шений, на заседаниях не велись протоколы, сами они стали иметь характер част-
ных совещаний. Члены Политбюро подписывались под уже готовыми решениями.
Роль Верховного Совета СССР стала чисто формальной. Совнарком превратился
в исполнительный орган партии, а в Политбюро фактически всем распоряжался
Сталин. Решения по внутренней политике для него подготавливал Л. Каганович,
по внешней — В. Молотов. Таким образом, формирование диктаторского режима
Сталина получило логическое завершение.

К числу главных причин возникновения режима личной власти Сталина необ-
ходимо отнести отсутствие демократических традиций в политической истории
страны, низкую культуру населения, однопартийную систему политической власти
(систему диктатуры пролетариата), которая сложилась в годы гражданской вой-
ны. Режиму личной власти способствовала внутрипартийная борьба в 20-е гг. Ее
основной пружиной была борьба за личное лидерство, и победу в ней одержал
Сталин.

Экономической основой тоталитарного государства была единая централизо-
ванная система управления экономикой, созданная в годы первых пятилеток. Соци-
альной опорой политического режима был слой малоквалифицированных рабочих,
который значительно вырос в предвоенный период. Из этой среды рекрутирова-
лась сталинская бюрократия. Рабочие одобряли идеи уравнительного распределе-
ния и политических привилегий, сложившиеся в стране.
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Одной из причин и признаков диктаторской власти был культ личности Ста-
лина (обожествление Сталина). Он сложился на основе российской политической
традиции — сакрального отношения к носителю высшей власти и благодаря изощ-
ренной пропаганде средств массовой информации (радио, периодической печати
и т. п.). Сталин провозглашался выдающимся теоретиком, вождем Октября, со-
здателем Красной Армии, лучшим полководцем всех времен и народов, лучшим
другом пионеров и физкультурников и т. д. В сочетании с политикой репрессий это
становилось убедительным для всего народа.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Политический режим, созданный Сталиным, оказался эффективным в решении
важнейших национальных задач: в ускоренные сроки была завершена индустри-
ализация, создан современный военный потенциал. Сталин создал мобилизаци-
онное, консолидированное общество, которое готово было переносить трудности,
было терпимо к низкому уровню жизни, бытовой неустроенности ради светлого
будущего. Люди жертвовали личными интересами, подчиняли их общественным,
государственным целям. И в этом была сильная сторона политического устройства,
благодаря которому была достигнута победа в Великой Отечественной войне.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.4 Актуальные вопросы истории Великой
Отечественной войны (1941–1945 гг.)

В конце 1929 г. в капиталистическом мире начался самый глубокий экономи-
ческий кризис промышленности, торговли, финансов. В ходе его промышленное
производство сократилось в Англии на 16,5%, во Франции — на 31,9%, Германии —
46,7%, Японии — 32,4%. Кризис сопровождался массовой безработицей (30 млн
чел), падением жизненного уровня и ростом числа забастовок, в которых приня-
ло участие 10 млн человек. В целях выхода из кризиса в ряде стран усилилось
государственное вмешательство в экономику.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Самостоятельно изучите историю экономического кризиса 1929 г.
Каковы были его причины? Почему он оказался настолько тяже-
лым? Какое влияние он оказал на СССР?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Одним из направлений в перестройке производственных отношений в капита-
листических странах была практика либерального реформизма, связанная с име-
нами Ф. Рузвельта и Д. Кейнса (США). Главная идея «нового курса» Рузвельта
заключалась в обеспечении занятости и стимулировании потребления. Для этого
вводился минимум заработной платы, устанавливалась максимальная рабочая неде-
ля, разрабатывались и осуществлялись социальные программы. Жизнеспособные
предприятия поддерживались через кредиты. Сохранялась и укреплялась демократия.
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В противоположность этому либеральному курсу восстановление промышлен-
ности, финансов, торговли в ряде стран происходило в условиях ужесточения вла-
сти, усиления административного диктата, роста тоталитаризма и фашизма (Гер-
мания, Италия, Япония).

В 1922 г. к власти в Италии пришли фашисты во главе с Муссолини. В 1933 г.
в Германии также к власти пришла национал-социалистическая партия Гитлера.
После победы на выборах в Испании Народного фронта демократических сил
генерал Франко в 1936 г. поднял фашистский мятеж и в ходе гражданской войны
в 1939 г. одержал победу.

Особую опасность представлял германский фашизм, пришедший к власти в ре-
зультате демократических выборов в рейхстаг. Успех партии Гитлера был обуслов-
лен многими причинами. Так, в предвыборной борьбе национал-социалисты широ-
ко использовали социальную демагогию, обещая Германию привести к социализму
раньше, чем это сделают коммунисты во главе с Тельманом. Они спекулировали на
недовольстве немцев Версальской системой, оскорбленном чувстве национального
достоинства. Гитлер сумел в центр пропаганды поставить интересы простого нем-
ца, который должен был иметь работу, достаток, социальные блага. Своей победой
на выборах Гитлер был обязан крупному капиталу, который разделял его геге-
монистские идеи о расширении жизненного пространства Германии. Национал-
социалистическая рабочая партия сумела привлечь молодежь в свои ряды яркой
символикой, необычным приветствием, факельными шествиями.

Придя к власти, фашисты развязали репрессии против коммунистов и социали-
стов: в тюрьмы и лагеря было отправлено за 1,5 года более 4 тыс. самых активных
борцов против фашизма. Всего за годы фашистской диктатуры было репрессиро-
вано 300 тыс. немцев.

Новый рейхстаг, председателем которого стал Г. Геринг, принял закон о наде-
лении Гитлера чрезвычайными полномочиями, разрешавшими ему отменять или
игнорировать положения Конституции.

После прихода фашистов к власти Германия быстро наращивала военное про-
изводство: выпуск военной продукции к началу II мировой войны возрос в 22 раза,
а численность войск — в 35 раз. Помощь в восстановлении военного потенциала
Германии оказывали монополии США, Англии, Франции.

В марте 1936 г. впервые Германией были открыто нарушены статьи Версальско-
го договора. Немцы ввели войска в демилитаризованную Рейнскую зону. В марте
1938 г. в связи с угрозой агрессии Австрия вынуждена была согласиться на ан-
шлюс (то есть присоединение к Германскому рейху). В связи с этими событиями
в правящих кругах Англии, Франции и других европейских государств произошло
размежевание:

• на сторонников «политики умиротворения», выступавших за уступки Гит-
леру;

• защитников «системы коллективной безопасности», считавших необходи-
мым заключение серии международных договоров между странами Евро-
пы, направленных против возникновения агрессии. Гарантами в сохране-
нии мира в этом случае выступали бы вооруженные силы Франции и СССР.

Германская дипломатия в этой обстановке раскола действовала довольно успеш-
но, заключая двусторонние соглашения о ненападении, которые ее мало к чему
обязывали.
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Очередным требованием Гитлера в 1938 г. стала передача Судетской обла-
сти Чехословакии, населенной чехами и немцами, — Германии. Главы государств
Англии и Франции пошли на уступки Гитлеру и подписали 28 сентября 1938 г.
Мюнхенское соглашение, которое вошло в мировую историю как пролог II миро-
вой войны. По этому соглашению Чехословакия лишалась половины своей про-
мышленности, четвертой части населения, и граница с Германией стала проходить
в 40 км от Праги. В марте 1939 г. Германия оккупировала всю территорию Чехо-
словакии.

Только после этого начались дипломатические переговоры между Англией,
Францией и СССР о совместных действиях против агрессора, дополненные впо-
следствии военными. Советский Союз с момента прихода Гитлера к власти после-
довательно выступал против фашизма, за создание системы коллективной безопас-
ности. Однако англо-франко-советские переговоры, начавшиеся весной 1939 г.,
зашли в тупик. Причина их неудачи заключалась в обоюдном недоверии сторон
и нежелании западных стран подписать военную конвенцию о проходе советских
войск через территорию Польши или Румынии в случае начала военного конфликта
в центре Европы. В этой ситуации Советский Союз пошел на подписание советско-
германского пакта о ненападении 23 августа 1939 г. Этот договор имел в качестве
приложения секретный протокол о разделении сфер влияния между Германией
и СССР в Восточной и Юго-Восточной Европе по линии рек Висла — Нарев — Сан.
В сферу влияния Советского Союза включались территории Западной Украины,
Западной Белоруссии, Бессарабии, Прибалтики, а также Финляндия.

Сталину хорошо были известны мотивы, по которым Гитлер добивался союза
с СССР (Германией готовилось нападение на Польшу), но это не остановило поли-
тические верхи страны, так как от союза с Гитлером выигрыш был больше, чем от
длительных переговоров с Англией и Францией. Включение территорий бывшей
Российской империи отвечало государственным интересам СССР.

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Англия и Франция 3 сентября
объявили войну Германии, но фактической помощи так и не оказали. Польша со-
противлялась 20 дней. После того как польское правительство покинуло Варшаву,
17 сентября советские войска перешли границу и присоединили территории За-
падной Украины и Западной Белоруссии. Осенью 1939 г. прибалтийскими государ-
ствами было подписано соглашение о введении советских войск на их территории
и создании военных баз и аэродромов. Затем в Латвии, Эстонии, Литве были пе-
реизбраны законодательные органы, сформированы новые правительства, которые
обратились с просьбой о принятии их в состав СССР. В августе 1940 г. все три
бывших прибалтийских государства стали республиками в составе СССР.

Союз с Гитлером привел Сталина к войне против Финляндии. В марте 1939 г.
советское руководство предложило Финляндии ряд условий по изменению грани-
цы: перенесению ее на 70 км от Ленинграда, предоставление в аренду полуострова
Ханко и незамерзающего порта Петсамо на полуострове Рыбачий с целью создания
там военно-морских баз и аэродромов. В обмен Финляндии предлагались большие
территории в Карелии. В октябре-ноябре 1939 г. Финляндия окончательно откло-
нила предложения СССР. Советское правительство взяло курс на силовой метод
решения проблемы. Советско-финская война продолжалась с 30 ноября 1939 г. по
12 марта 1940 г. В ходе военных действий жертвы со стороны СССР состави-
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ли 300 тыс. человек, в том числе 74 тыс. — убитых, с финской — 23 тыс. убитых
и 44 тыс. раненых. Ценой огромных потерь советское руководство добилось побе-
ды и выполнения Финляндией всех условий.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Каковы были военные и политические итоги Зимней войны?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В целом, в предвоенный период улучшилось стратегическое положение СССР
за счет включения новых территорий на западных рубежах. Вместе с тем страна
стала иметь общую границу с агрессивным гитлеровским рейхом и находилась
в международной изоляции после исключения из Лиги наций по обвинению в раз-
вязывании советско-финляндской войны.

К весне 1941 г. Гитлер захватил 11 государств, и война стала приближаться
к границам СССР. Мощное наступление немцев на позиции наших войск началось
22 июня 1941 г. Согласно плану Гитлера военная кампания против СССР долж-
на была закончиться в короткий срок, до зимы. Германские войска должны были
разгромить советские войска в приграничных сражениях, беспрепятственно про-
никнуть вглубь страны к ее важнейшим центрам — Москве, Ленинграду, Минску,
Киеву, Донбассу. Группа армий «Север», действовавшая на ленинградском направ-
лении, имела задачу уничтожить советские войска в Прибалтике, захватить порты
на Балтийском море, лишить военно-морской флот СССР его баз. Группа армий
«Центр» на западном направлении должна была разгромить советские войска в Бе-
лоруссии, выйти на линию Смоленск — Москва. Группе армий «Юг» ставилась
задача уничтожить группировку советских войск на Западной Украине, захватить
переправы на Днепре и наступать южнее Киева. Для разгрома СССР Германией
планировалось использовать почти все сухопутные силы, а также формирования
Италии, Румынии, Венгрии и Финляндии1.

Начальный период Великой Отечественной войны складывался для нашей стра-
ны неблагоприятно. Советские войска вскоре начали отступать по всему фронту.
Причины военных неудач Красной Армии и размеры военных потерь до сих пор
привлекают внимание многочисленных исследователей истории II мировой и Ве-
ликой Отечественной войн. Одну из главных причин этих поражений большинство
авторов видят в политическом и военном просчетах Сталина и советского руко-
водства в целом, включая наркома обороны С. К. Тимошенко и начальника Гене-
рального штаба Г. К. Жукова. Сыграла свою роль переоценка советско-германского
пакта 1939 г. Накануне Великой Отечественной войны по различным каналам ими
было получено 84 предупреждения о предстоящем нападении Германии, в том чис-
ле и с указанием конкретной даты — 22 июня. Несмотря на предложение военных,
Сталин не давал согласия на приведение пограничных войск в состояние полной
боевой готовности, опасаясь спровоцировать Германию. В итоге соответствующая
директива была послана вечером 21 июня и до многих частей просто не дошла. Для
армейских частей наступление немцев 22 июня действительно было внезапным.

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 480.
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Почему Сталин с такой осторожностью относился к донесениям
советских разведчиков о дате вторжения Германии?
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Во-вторых, авторы отмечают, что боеготовность Вооруженных Сил СССР была
подорвана в результате политических репрессий 30-х гг., которые привели к почти
полной смене командного и политического состава армии и флота. Около 80% ар-
мейских командиров накануне войны были моложе 35 лет и не имели необходимого
военного и жизненного опыта. Обстановка всеобщего страха и подозрительности
парализовала инициативу должностных лиц, ответственных за безопасность стра-
ны. Хотя советская разведка обладала достоверными данными о планах противни-
ка, времени нападения и численном составе армий, эти данные искажались в угоду
господствующим настроениям.

В-третьих, в исторических трудах обращается внимание на неудовлетвори-
тельный уровень стратегического мышления военного руководства. По настоянию
Сталина наиболее опасным стратегическим направлением считалось юго-западное
(как это было в период первой мировой войны), поэтому в полосе Киевского осо-
бого военного округа были сосредоточены огромные силы. Советские войска пре-
восходили здесь немецко-фашистские по численности личного состава в 1,2 раза,
орудий и минометов — в 1,4 раза, по танкам современных типов в 3,5 раза, самоле-
там — в 2,5 раза. В то же время на западном направлении, где намечался главный
удар противника, превосходство немцев составляло в среднем 1,8–2,2 раза по раз-
ным показателям. Советским военным командованием во главе с Ворошиловым
неверно был истолкован опыт гражданской войны в Испании, где не применялась
в массовом масштабе военная техника. В связи с этим механизированные корпуса,
появившиеся в 1932 г., были расформированы в 1939 г. и вновь стали возникать
только в середине 1940 г.

Ошибочным признается сегодня план обороны западных границ. Он преду-
сматривал немедленный переход в наступление сразу же после отражения первого
удара. Советское военное руководство не принимало в расчет возможность глубо-
кого вклинивания сил противника в оборону наших войск и прорыва этой обороны.

В-четвертых, отмечается, что трагическую роль в июне 1941 г. сыграло состо-
яние наших западных границ. Сооружение современных укреплений началось там
еще в 1929 г. Строились железобетонные сооружения, рассредоточенные на глуби-
ну 1–2 км. В 1938 г. началось обновление вооружений и оборудования дотов. Затем
было решено изменить всю систему укрепленных районов. В 1939 г. изменилась
государственная граница. Строительство укреплений на старой границе было за-
консервировано, и спешно начато было возведение их на новой границе. Не хватало
строительных материалов и оборудования. Из выстроенных на новой границе 2500
дотов были полностью обеспечены орудиями только 1000. Между укрепленными
районами на новой границе оказались незащищенные участки шириной от 10 до
80 км. Кроме того, вооружения с дотов на старой границе стали снимать, а сами
доты превращать в овощехранилища.

В-пятых, несомненно, на ход военных действий оказывало влияние также со-
отношение сил Германии и СССР и умение распорядиться ими. За 3,5 года, пред-
шествовавших Великой Отечественной войне, в СССР было произведено около
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23 тыс. боевых самолетов. На Западном театре военных действий было сосредото-
чено более половины всей советской авиации. Сюда было передано 1540 самолетов
новых конструкций. Германия сосредоточила против СССР 4980 самолетов, из ко-
торых четыре тысячи было немецких.

К началу Великой Отечественной войны в Красной Армии насчитывалось свы-
ше 22 тыс. танков, в том числе 1861 — новых образцов: «Т-34» и «KB». Из них
1475 были в войсках западных военных округов. Германия могла выставить против
СССР 3582 танка и штурмовых орудия, в том числе — 1634 танка новой конструк-
ции «Т-III» и «T-IV».

Не уступала Красная Армия агрессору в артиллерии, но германские войска
имели преимущество в автоматическом оружии и наличии большого количества
автомашин, что значительно повышало их мобильность.

На западных границах СССР было сосредоточено 170 дивизий, насчитывавших
2,9 млн чел. Германия бросила против СССР 190 дивизий (153 — немецких), общей
численностью 3,3 млн чел.

Таким образом, немцы имели преимущество в воздухе, стрелковом оружии,
мобильности войск и численный перевес. У них был опыт ведения широкомас-
штабных боевых действий наступательного характера. Слабой стороной Совет-
ских Вооруженных Сил было отсутствие такого опыта и по части оперативного
управления войсками и стратегического руководства в целом.

За первые часы войны фашисты нанесли массированные удары по 66 аэро-
дромам приграничных округов, уничтожив 1200 самолетов. Западный и Прибал-
тийский военные округа потеряли в первый день войны половину своей авиации.
К исходу 22 июня танковые и моторизированные соединения противника про-
рвались на глубину до 35 и 50 км. За неделю наступления на Западном фронте
немецкие танкисты замкнули кольцо окружения, соединившись в районе Минска.
К западу от него образовался котел, в котором оказались основные силы Западного
фронта. В плен попали 329 тыс. красноармейцев, были захвачены более 3 тыс.
танков, склады с горючим и продовольствием.

К середине июля было нанесено поражение советским войскам первого стра-
тегического эшелона: на северо-западе немцы продвинулись на 400–500 км., на
западе — от 400 до 600 км., на юго-западе — от 300 до 350 км. Около 200 скла-
дов Красной Армии было захвачено противником. Западнее Смоленска советские
войска были еще раз окружены. В плену оказались 310 тыс. красноармейцев и за-
хвачено 3 тыс. танков. На юго-западном направлении, в районе Умани (близ Киева)
была окружена группировка 6 и 12 армий Юго-Западного фронта. В плен попало
103 тыс. бойцов. Исправить положение на фронте не удавалось. Плохо работа-
ла связь, штабы имели смутное представление о боевой обстановке. Господство
авиации противника в воздухе затрудняло взаимодействие войск. В середине сен-
тября танковые дивизии немцев окружили 4 армии Юго-Западного фронта вместе
с командованием. В плен под Киевом попали 665 тыс. солдат. Более 800 танков
и 3 тыс. орудий достались врагу. Неожиданной для советских войск была операция
«Тайфун», названная гитлеровским командованием «решающим сражением года».
В ходе нее фашисты рассчитывали захватить Москву и закончить так называемый
«блицкриг» (молниеносную войну). Наступление на Москву началось 30 сентября,
и к 7 октября немцы окружили 4 армии Западного и Резервного фронтов под Вязь-
мой и 2 армии южнее Брянска. Потери наших войск достигли 663 тыс. человек
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убитыми и пленными, 1 тыс. танков и 5 тыс. орудий. Эта катастрофа поставила
страну в тяжелое положение.

Таким образом, за первые 5 месяцев войны германские войска вторглись в пре-
делы СССР на глубину от 850 до 1200 км., блокировали Ленинград, захватили
Прибалтику, часть Белоруссии, Украины, оказались в опасной близости от Моск-
вы. К 1 декабря 1941 г. СССР потерял убитыми, пленными и без вести пропавшими
7 млн человек. Почти никто из государственных и военных деятелей за рубежом
не верил в способность СССР выстоять в войне с Германией.

Несмотря на тяжелые поражения первых месяцев войны, советские воины
упорно сражались. Если в первые 3 недели военных действий немецкие войска
продвигались в среднем на 20–30 км в сутки, то с середины июля до августа —
по 3,5–8,5 км, а во время наступления на Москву, в октябре — ноябре на 2,5–3 км
в сутки. Во время войны самопожертвование и героизм советских людей стали
массовым явлением. Для спасения жизни своих товарищей и для достижения по-
беды солдаты закрывали своими телами амбразуры дотов и дзотов. Первым, по
имеющимся сведениям, такой подвиг совершил 24 августа 1941 г. под Новгоро-
дом младший политрук А. И. Панкратов. Наибольшую известность получил подвиг
А. Матросова под Великими Луками 23 февраля 1943 г. Всего 300 советских воинов
совершили этот героический подвиг. Высокое мужество демонстрировали летчики,
когда подбитые и оставшиеся без боеприпасов машины направлялись на колонну
танков или вражеские самолеты. Первый такой подвиг совершил через несколь-
ко часов после начала войны старший лейтенант, командир звена П. С. Чиркин.
Всего 22 июня 1941 г. было совершено 22 тарана; 26 июня этот подвиг, защищая
небо Москвы, повторил капитан Н. Гастелло. Всего выявлено 320 экипажей, со-
вершивших таран «воздух-земля». Последний подвиг был совершен 7 мая 1945 г.
лейтенантом Е. Д. Кузьминых. Еще более многочисленными были тараны, когда
в воздушном бою ударом крыла или лопастями винта наносили повреждения са-
молетам противника и выводили их из строя. Известно около 500 таких случаев.
На счету 25 летчиков по 2 таких тарана. Летчик Борис Иванович Ковзан совер-
шил четыре тарана «воздух-воздух» и остался жив. Всего 11 тыс. человек в годы
Великой Отечественной воины были удостоены звания Героя Советского Союза.
Вместе с тем победа в войне не могла быть достигнута отдельными легендарными
подвигами. Патриотическое движение охватило весь народ. Жестокость врага не
оставляла иного выбора, кроме борьбы и сопротивления. Свыше 20 млн человек
подали заявления с просьбой о зачислении их в Красную Армию добровольцами.
Из них были сформированы народные ополчения, ставшие резервом действую-
щей армии. Общественностью страны был создан фонд обороны Родины и фонд
Красной Армии, куда трудящиеся добровольно отчисляли часть зарплаты, переда-
вали семейные ценности, продовольствие, одежду. За счет средств населения были
построены 2,5 тыс. самолетов, несколько тысяч танков, артиллерийских орудий,
более 20 подводных лодок и много другой техники. Таким образом, морально-
психологический фактор, сознание справедливости своей борьбы и патриотизм
были одной из главных причин победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Другим фактором победы была организационно-политическая деятельность
партии и государства. Партийно-государственные структуры сумели сплотить на-
род и возглавить его патриотический подъем. С началом войны произошла пере-
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стройка государственных органов. 30 июня был образован чрезвычайный орган —
Государственный комитет обороны под председательством Сталина1. В прифронто-
вых городах, которым угрожала опасность быть захваченными врагом, создавались
городские комитеты обороны, объединявшие партийную и государственную власть
на местах. Еще 23 июня была создана Ставка Главного командования (переиме-
нованная вскоре в ставку Верховного Главнокомандования). Ее рабочим органом
стал Генштаб. Главной в деятельности чрезвычайных органов власти была военно-
мобилизационная работа. Всего за время войны в Красную Армию был призван
31 млн человек 40 возрастов, с 1890 г. по 1924 г. рождения.

Одной из важнейших задач органов власти стала организация на оккупирован-
ной врагом территории партизанского движения. Первоначально эта борьба носила
стихийный характер. Окруженные части, отдельные солдаты соединялись в отря-
ды, действовавшие в тылу, сливались с местным населением и под партийным
руководством образовывали партизанский отряд. В других случаях специально
забрасывался десант с целью создания партизанского формирования на той или
иной территории. Для координации деятельности партизанских отрядов и действу-
ющей армии в Москве 30 мая 1942 г. при ставке Верховного Главнокомандова-
ния был создан Центральный штаб партизанского движения, который возглавлял
П. К. Пономаренко. Всего в годы войны в тылу врага насчитывалось свыше 6 тыс.
партизанских отрядов, в которых сражались более 1 млн партизан.

Другой важнейшей задачей по превращению страны в боевой лагерь являлась
перестройка работы тыла, превращение страны в единый лагерь, перевод народного
хозяйства на военные рельсы, всемерное увеличение выпуска военной продукции.

Материальный фактор был ведущим в достижении победы в Великой Отече-
ственной войне. С июля по ноябрь 1941 г. промышленное производство в стране
сократилось в 2 раза. Оборона Смоленска в июле — августе 1941 г. позволила эва-
куировать в восточные районы страны 2293 предприятия, в том числе 1360 круп-
ных, преимущественно военных заводов и 10 млн работающих. Руководил этим
созданный Совет по эвакуации, председателем которого был Н. М. Шверник, а за-
местителем — А. Н. Косыгин. Одновременно тысячи больших и малых предприятий
Урала переводились на военные рельсы для выпуска военной техники и боеприпа-
сов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме
рабочего времени рабочих и служащих» вводились сверхурочные работы, отме-
нялись очередные и дополнительные отпуска. Работавшие на военных заводах
объявлялись мобилизованными и закреплялись на предприятиях. Сосредоточение
сырьевых ресурсов, материальных ценностей, централизация власти в условиях
войны в руках государства имело массу преимуществ, позволяло в короткий срок
переориентировать экономику, ликвидировать узкие места в производстве военной
продукции. В результате уже в декабре 1941 г. прекратилось сокращение объемов
производства, а с января 1942 г. оно начало расти.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Какое значение оказала эвакуация промышленных предприятий на
развитие восточной части страны?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 482.
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Экономическое противоборство Советского Союза с фашистским блоком про-
текало в условиях, когда Германия производила больше основных видов промыш-
ленной продукции, чем СССР. И все же советская экономика сумела существенно
превзойти уровень военного производства противника. В Советском Союзе в 1943 г.
было произведено 35 тыс. самолетов всех видов, примерно на 10 тыс. больше,
чем в Германии, в 2 раза больше танков и самоходно-артиллерийских установок,
орудий и минометов. Советская промышленность выпускала боевую технику, ко-
торая по многим показателям была выше аналогичных образцов врага (Танк Т-34,
самоходно-артиллерийские установки СУ-122 и СУ-152). Новый советский истре-
битель ЛА 5ФН по боевым качествам был лучше немецких истребителей. Успехи
экономики страны позволили существенно укрепить и усовершенствовать Воору-
женные Силы. Количество автоматического оружия в действующей армии к июлю
1943 г. увеличилось почти в 2 раза, противотанковой артиллерии — в 1,5 раза. На
фронте стало возможным формирование танковых армий однородного состава,
обладавших большой маневренностью, ударной и огневой силой. Бронетанковые
и механизированные войска стали основной силой сухопутных войск. В 1943 г.
произошел коренной перелом в работе советского тыла. Он был достигнут трудом
миллионов советских рабочих, техников, инженеров, которые по несколько смен не
выходили из цехов, ели и спали у станков, работали без выходных дней и отпусков.
Так могли работать люди, которые в служении Родине видели свой патриотический
долг, цель и смысл жизни. Усилению боевой мощи СССР способствовала помощь
стран антигитлеровской коалиции, и в частности поставки по ленд-лизу из США
на общую сумму около 11 млрд долларов.

Победа в Великой Отечественной и II мировой войне над фашизмом была
одержана ценой огромных жертв. На долю СССР пришлось 40% всех людских
потерь. Из 27 млн убитых советских граждан потери личного состава Вооруженных
Сил составили 8 668 400 человек. Число погибших в Германии составило 13 млн
человек (5 млн 474 тыс. — потери личного состава Вермахта). В Польше погибло
5 млн (20% населения). Общие потери во второй мировой войне составили 55 млн
человек, в 6,4 раза больше, чем в первой мировой войне.

Победа над фашизмом, решающую роль в достижении которой сыграл Совет-
ский Союз, явилась совместной победой международного фронта национально-
освободительных, демократических, прогрессивных сил.

6.5 Послевоенный мир. СССР на этапе
индустриального общества

Общая угроза фашизма отодвинула на второй план спор о преимуществах той
или иной системы и привела к созданию единой антифашистской коалиции 56 госу-
дарств, в которой решающую роль играли СССР, США, Англия. После победы идея
сотрудничества стран воплотилась в создании Организации объединенных наций
(ООН), Совета безопасности и других организаций в целях поддержания и укреп-
ления мира и безопасности народов1. Вместе с тем окончание войны изменило

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 508–
509.
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соотношение сил в мире и привело к новому противостоянию стран. Послевоен-
ная Европа лежала в руинах. Экономические связи оккупированных фашистской
Германией стран — Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии — были раз-
рушены, их экономика работала на военные потребности рейха. Англия, хотя не
была оккупирована, пострадала от воздушных бомбардировок. Деформированное
развитие получила экономика государств оси (Германии, Италии, Японии), прямо
ориентированная на войну.

Капиталистические государства, на территории которых не было военных дей-
ствий, — Швеция, Канада, Австралия и ряд других — в военное время упрочили свое
экономическое положение. В еще большей степени это относилось к США, кото-
рые заняли господствующие позиции в капиталистическом мире. К этому времени
они производили уже 65% промышленной продукции капиталистических стран.

Американская экономика во время второй мировой войны пережила небыва-
лый взлет, ее валовой национальный продукт увеличился к 1944 г. в 2 раза. Полная
ликвидация безработицы способствовала сглаживанию многих социальных про-
тиворечий. По сути, война омолодила американский капитализм, придала допол-
нительный динамизм его развитию. Уже тогда многие экономисты высказывали
опасения, что США могли войти в этап сильной депрессии. Единственным сред-
ством против этого называли расширение рынков сбыта, создание мира «открытых
дверей» для американского доллара и американских товаров, а значит, — для гос-
подства США в мире. Американский президент Г. Трумэн сформулировал угрозу
безопасности США через угрозу идеологического наступления коммунизма, оста-
новить который невозможно обычными мерами — нужны экономические бастионы
и помощь Европе. США стали играть активную роль в мировой и европейской
политике.

В июне 1947 г. государственный секретарь США Д. Маршалл выступил с пла-
ном помощи разоренной Европе, который получил название «Плана Маршалла».
Согласно ему 17-ти европейским странам предоставлялись на льготных условиях
кредиты. Взамен этого американские конгрессмены и коммерсанты контролирова-
ли распределение предоставленных средств с тем, чтобы осуществить структурную
перестройку экономики этих государств. Нерентабельные предприятия беспощад-
но закрывались, поощрялось создание новых производств, переобучение рабочей
силы и т. д. Это была жесткая политика, и уже через четыре года Европа была не
только восстановлена, но и стала равноправным экономическим партнером. Все
это шло в обмен на расширение американского влияния. Консолидация Европы,
США и Канады нашла свое выражение в создании военно-политического союза
НАТО (Североатлантического союза) в 1949 г.

США играли огромную роль и в послевоенном преобразовании Японии. Глав-
нокомандующий оккупационных войск США в Японии Д. Макартур и американ-
ская военная администрация провели реформы, которые демократизировали Япо-
нию:

• была ограничена власть императора;

• разрешены демократические свободы, введена многопартийность, образо-
ваны профессиональные союзы;

• женщины были уравнены в правах;

• религия отделена от государства;
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• конституция Японии запретила ведение войны в качестве «суверенного
права нации».

Закон об иностранных инвестициях 1950 г. позволял широко использовать
в стране зарубежные лицензии и патенты. За короткий срок на японскую почву
были перенесены такие плоды западной технологии, как производство нейлона, те-
левизоров, транзисторных приемников, оборудования для нефтепереработки и т. д.
Из многого, что было за рубежом, было выбрано самое передовое.

В аграрной сфере также была проведена реформа, по которой 80% пахотной
земли было передано крестьянам, арендовавшим ее ранее, а 20% сохранялось
в арендном пользовании.

Экономика в целом была демилитаризована. Через 6 лет после капитуляции
промышленное производство Японии достигло довоенного уровня, а националь-
ный доход превысил этот уровень. Таким образом, в послевоенный период происхо-
дило укрепление позиций системы капиталистического типа, рыночной экономики,
развитие партнерства государств Запада.

Другой важнейшей особенностью послевоенного времени было усиление вли-
яния Советского Союза в странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Ни-
когда ранее, за всю предшествующую историю наша страна не имела столь огром-
ного воздействия на европейские и азиатские страны, как после разгрома фашизма.
Авторитет СССР и Советской Армии был исключительно высоким.

Одновременно в странах Европы усилилось влияние компартий и социалистов,
возглавлявших антифашистское движение, общим было стремление к демократии,
ненависть к коллаборационизму (сотрудничеству с фашистами). Произошло ослаб-
ление верхушки национальной буржуазии в ряде стран. Присутствие советских
оккупационных войск и национальных частей, сформированных на территории
СССР, укрепляло силы коммунистов в странах Восточной Европы — Польше, Че-
хословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии. В 1945–1947 гг. укреплялось убеждение,
что к строительству социализма эти страны пойдут без ожесточенной классовой
борьбы, путем народной демократии, т. е. создания единого блока политических
партий, без диктатуры одной какой-либо партии.

Однако опасаясь, что в послевоенной обстановке идеи демократии и свобо-
ды проникнут в советское общество, и понимая, что новый путь к социализму
с многопартийностью и оппозицией может быть заразителен для советских людей,
сталинское руководство перешло к реакции в восточноевропейских делах. Этому
способствовала также политика «c позиции силы» со стороны капиталистических
государств.

Правящие партии в cтранах социалистического лагеря перестали быть само-
стоятельными, они стали выражать и отражать те взгляды, которые соответство-
вали установкам политического режима Советского Союза. В странах Восточной
Европы, а также в Китае, Северной Корее и Северном Вьетнаме была создана
административно-командная государственная экономика (частично при сохране-
нии мелкого частного производства), установилось господство единой марксист-
ской идеологии.

В 1949 г. был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и в 1955 г. —
Организация Варшавского Договора. Эти организации способствовали консолида-
ции стран Восточной Европы, противостоящей Западу.
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Важной особенностью международного развития в послевоенный период был
распад колониальной системы. Усиление национально-освободительного движения
в странах Азии и Северной Африки также происходило в связи с антифашистской
борьбой. В 1947 г. Индия получила независимость, в 1949 г. была образована Ки-
тайская Народная республика, в 1952 г. стал самостоятельным Египет. Становле-
ние независимости ряда государств происходило в ходе борьбы за сферы влияния
между Западом и СССР. Война в Корее 1950–53 гг. привела к установлению демар-
кационной линии, размежевание произошло и во Вьетнаме.

Обострение отношений между бывшими союзниками во второй мировой войне
нашло свое отражение в политике «холодной войны». Своеобразным ее прологом
была речь У. Черчилля в Фултоне (США) в 1946 г. Он заявил, что Советский Союз —
главная угроза безопасности и свободе народов, что политика «с позиции силы»
должна поддерживаться всеми странами, народы которых говорят на английском
языке, и всеми их связями. СССР, в свою очередь, принял вызов, и вслед за этим
началась гонка вооружений, которая являлась способом давления соперников друг
на друга.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Холодная война — глобальная геополитическая, экономическая
и идеологическая конфронтация между Советским Союзом и его
союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками — с другой,
длившаяся с середины 1940-х до начала 1990-х годов.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Между тем в послевоенный период внутреннее положение Советского Союза
продолжало оставаться тяжелым. Нанесенные войной потери были огромны. По-
гибло 27 млн человек. Экономический ущерб от войны составил 679 млрд рублей,
что в 5,5 раза превышало национальный доход СССР в 1940 г. Было разрушено
1710 городов и городских поселков, 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. промышленных
предприятий, 25 млн человек осталось без крова. В 1947–48 гг. шла демобилиза-
ция армии, которая сократилась с 11 млн до 2 млн человек. В 1947 г. происхо-
дил переход экономики страны на производство мирной продукции, и к 1948 г.
был восстановлен довоенный уровень промышленного производства. Средства на
восстановление промышленного потенциала вновь были взяты из деревни посред-
ством усиления налогообложения. Колхозники должны были выполнять поставки,
засыпать семенные фонды, отдавать часть урожая в неделимые фонды, и только
после этого им выдавали трудодни. Налогами облагалось и подсобное хозяйство.
С каждого двора должны были поступать натуральные поставки молоком, маслом,
мясом, шкурами и т. д. Крестьянство было самым бесправным и нищим слоем
населения после заключенных. Его положение ещё более ухудшилось во время
засухи 1946 г. В зерновых районах страны, на Украине, в Молдавии, на Нижней
Волге был собран низкий урожай — в среднем по 4–6 центнеров с гектара. Осенью
1946 г. сняли с карточного снабжения 28 млн человек, проживавших в сельской
местности. Голод свирепствовал в стране с ноября 1946 г. по август 1947 г., и его
жертвами стали около 1 млн человек.

Другим трагическим событием этих лет было землетрясение в Ашхабаде в 1948 г., ко-
торое унесло 100 тыс. жизней. Политическое положение в стране обострялось
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и тем, что в Западной Украине и в Прибалтике шла борьба с националистическими
военными формированиями.

Вместе с тем после войны общество стало другим. По-прежнему сохранялся
низкий уровень жизни, острыми оставались бытовые и жилищные проблемы, про-
должал существовать приоритет производственных принципов над интересами че-
ловека. Война по-новому поставила вопрос о самоценности личности, предъявила
спрос на людей, способных идти на риск, принимать самостоятельные решения. За
годы войны выросло чувство собственного достоинства и самоуважения. Фронто-
вики стали критически переосмысливать действительность, но не могли критику
отдельных недостатков связать с критикой всей системы. И только со смертью
Сталина 5 марта 1953 г. началось изменение политического режима в сторону
либерализации.

Главным достижением Никиты Сергеевича Хрущева, ставшего с осени 1953 г.
Первым секретарем Президиума ЦК КПСС, было расширение демократических
свобод, смягчение цензуры, ликвидация лагерей политзаключенных. В лагерях
и колониях НКВД к этому времени находилось более 2,5 млн заключенных, со-
держать их становилось все сложнее. В 1953–1954 гг. там прокатились восстания
и беспорядки. Амнистия 1953 г. не коснулась политических, но ситуация требовала
решительных действий. После XX съезда (1956 г.) началась реабилитация невинно
осужденных, чистка органов НКВД и разоблачение наиболее тяжелых преступле-
ний Сталина.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Неизбежна ли была десталинизация после смерти Сталина?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Источником социальной напряженности было крестьянство. По отношению
к деревне в это время были осуществлены меры социальной справедливости: от-
менен налог на приусадебное хозяйство, снижен сельскохозяйственный налог, по-
вышены заготовительные цены. На колхозников была распространена пенсионная
система, им начали выдавать паспорта.

Время Хрущева ассоциируется со многими достижениями: шел стабильный
рост всех экономических показателей, пятилетние планы стали реально выпол-
няться. Полет первого искусственного спутника Земли (1957 г.) и первого пилоти-
руемого космического корабля (1961 г.) с человеком на борту способствовали росту
престижа страны, подтверждали высокий уровень развития науки и техники.

Хрущев был выдающимся политическим деятелем, смелым, но и авантюри-
стичным, способным поставить мир на грань новой войны (Карибский кризис
1962 г.). Программа построения коммунизма, материальная база для которого долж-
на была быть создана к 1980 г., также относится к утопическим его идеям. Хрущев
неоднократно подчеркивал, что видит свою роль в том, чтобы дать стране, народу
мир и благополучие.

Эпоха Хрущева совпадает с началом нового этапа в развитии индустриального
общества в нашей стране — общества массового потребления.

Понятия «революция массового потребления» и «общество массового потреб-
ления» ввел в литературу американский социолог Уолт Ростоу в своей книге «Ста-
дии экономического роста» (Нью-Йорк, 1960). В ней он выделил пять стадий роста
человеческого общества:
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• традиционное;

• формирование предпосылок для подъема (соответствует первоначальному
накоплению капитала у К. Маркса);

• стадия подъема (промышленная революция);

• стадия быстрого созревания (индустриализация);

• век массового потребления, в котором ведущими отраслями производства
становятся отрасли, производящие потребительские товары длительного
пользования и сфера услуг.

В период массового потребления западный индустриальный мир повернулся
к человеку, создал социальное обеспечение, эффективную социальную политику,
которая вела к созданию общества без социальных конфликтов, на основе произ-
водства нового технологического уровня. В США, Канаде революция массового
потребления началась в 20–30 гг.; в Англии, Австралии — в 30–60 гг.; во Франции,
Германии, Швеции, Японии — в 50–70 гг., а в СССР — в 60–80 гг. Книга У. Ростоу
была отражением модернизационных теорий развития общества, признанных ве-
дущими социологами и философами на Западе. Они признаны сегодня и в России.

В основе содержания понятия «революция массового потребления» лежит из-
менение технологии, так называемая вторая модернизация производства (первая,
в этом случае, — это промышленная революция XVIII–XIX вв.). Сущность второй
модернизации — внедрение научной организации труда и конвейерного производ-
ства. Гении этих двух процессов — Ф. Тейлор с его научной (потогонной) систе-
мой труда и создатели конвейерного производства Г. Форд в — США и Рено — во
Франции. Эта модернизация привела к выпуску стандартной, массовой, техни-
чески сложной продукции. На поток для массового потребителя были запущены
предметы потребления, ранее доступные лишь высшему слою общества. Это поз-
волило изменить стандарт жизни и облик общества.

Другой стороной «революции массового потребления» является расширение
рынка сбыта и изменение его качества. В свое время в результате индустриали-
зации были заняты все рынки сбыта к середине XX в. Борьба за них порождала
кризисы и войны. Вторая модернизация преодолела кризисы перепроизводства за
счет повышения покупательной способности населения, т. к:

• стандартизация производства удешевляла единицу продукции и делала ее
доступной;

• началась конкуренция крупных корпораций;

• повысились доходы населения вследствие интенсификации труда.
Доходы выросли также за счет мощной системы социального страхования и со-

циальной защиты. Так, в США в 1929 г. социальные фонды составляли 0,95% наци-
онального дохода, а в 1977 г. — 11%. Началось перераспределение национального
дохода индустриальных стран. Если в Англии в 1870–79 гг. 45,2% национально-
го дохода оставалось работникам, то в 1960–70 гг. — 70%. В США в 1900 г. — 55%
национального дохода шло на оплату наемного труда, а в 60–70 гг. — 70%. Во Фран-
ции в 1913 г. — 43% тратилось на оплату лиц наемного труда, а в 1950 г. — 52%.
Это перераспределение национального дохода происходило и в результате госу-
дарственной политики («новый курс Рузвельта», политика лейбористов в Англии),
и под давлением рабочего движения, в результате успешных забастовок.
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В середине 60-х гг. в агрокультуре началась «зеленая революция», которая вы-
разилась в выходе на поля новых короткостебельных хлебов, риса, кукурузы, устой-
чивых к полеганию. Эти copтa были выведены в селекционных центрах в Мексике
и на Филиппинах (еще с 40-х годов шла эта работа). Новые сорта позволили по-
высить урожаи в 2–3 раза. С появлением гибридов в овощеводстве качество семян
стало решающим фактором повышения урожайности.

Одной из важнейших сторон революции массового потребления является стан-
дартизация жизни, господство стандартных предметов — одинаковых квартир, ма-
шин, одежды, мебели. Исчез или сократился индивидуальный заказ, господствую-
щей стала фабричная продукция.

Стандартизация захватывает и духовную жизнь общества. Появляется «мас-
совая культура», коммерческая по форме, распространяемая средствами массовой
информации (телевидение, печать, видео, кино). Ее основными чертами является
развлекательность, культ силы, успеха, потребительства, насаждение конформизма,
примитивное изображение человеческих отношений, ярко выраженный индивиду-
ализм.

Составной частью революции массового потребления стала механизация быта.
Именно в это время массовое распространение получают телевизоры, радиопри-
емники, стиральные машины, бытовая химия, электроника.

На этом этапе происходит либерализация политической жизни, реальное осу-
ществление демократии, возникает политический плюрализм.

Кроме того, формируется «средний класс» общества, он начинает составлять
60–70% населения стран Запада. На этапе общества массового потребления про-
исходит научно-техническая революция и переход к следующей стадии развития —
постиндустриальному обществу.

В СССР первые признаки революции массового потребления появились в 60-
х гг. и проявились в хрущевской либерализации. С 60-х гг. начался рост доходов
населения, продолжавшийся и в 1970–80-х гг. Если в 1970 г. среднюю зарплату
в стране принять за 100%, то в 1985 г. она составляла 156%. Выше она была
в промышленности и ниже в образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве.
На оплату лиц наемного труда у нас также шло 70% национального дохода. Ко-
личество предметов массового потребления длительного пользования постоянно
росло. Если в 1980 г. на 100 семей приходилось 85 телевизоров, 86 холодильни-
ков, 10 автомобилей, то в 1989 г. соответственно — 95 телевизоров, 92 холодиль-
ника, 18 автомобилей. В 80-х гг. 89% населения страны проживало в отдельных
квартирах. В 50-е годы на 1 человека приходилось 5 кв. метров жилой площади,
а в 1980 — 13,4 кв. м. жилья — на городского жителя и 13,9 кв. м. — на сельского.
Средний класс, имевший доход, покрывавший стоимость рабочей силы, составлял
11% населения. В 60–70-х гг. в нашей стране также закладывалась база зеленой
революции, создавались селекционные центры. В результате их успешной работы
урожаи с 92 млн тонн выросли до 104,3 млн тонн в 1988 — 90 гг.

В целом, революция массового потребления шла у нас на более бедном уровне,
чем на Западе, и при слабо выраженной демократизации. Медленно перестраи-
валась экономика на производство предметов массового потребления и развитие
индустрии обслуживания.

Со второй половины 70-х гг. в стране стали нарастать экономические трудно-
сти, снизились темпы роста. Экономика страны продолжала развиваться по ритму,
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заданному в 30-е гг.: по-прежнему первостепенное внимание уделялось производ-
ству отраслей тяжелой промышленности. Высокой оставалась доля ручного труда.
В промышленности она составляла 40%, в строительстве — 60%, а в сельском хо-
зяйстве — 70%.

Происходило расширенное развитие военно-промышленного комплекса, и доля
Советского Союза в военных расходах стран Организации Варшавского договора
составляла 90% (расходы США в НАТО не превышали 50%).

По добыче железной руды, производству стали, чугуна, железобетона, метал-
лорежущих станков, минеральных удобрений, сахара наша страна вышла на первое
место в мире, но показатели экономического прогресса стали уже другими. В СССР
сложилась затратная экономика. На единицу готовой продукции тратилось больше
сырья, энергии, труда рабочих, чем в развитых странах. Ресурсозатратные техно-
логии сопровождались большими потерями: 40% леса терялось при переработке,
20% металла шло в стружку, только 25% собранного картофеля доходило до по-
требителя.

В 70-е гг. СССР занимал первое место в мире по числу изобретений (1/3 всех
регистрируемых в мире), но в среднем, только на одном предприятии отрасли
применялось 80% новых разработок, 20% — на 4-х, а основная масса предприятий
чужда была техническому прогрессу, так как главным было выполнение плана.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Какие вы можете назвать основные факторы «застоя»?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Открытие нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири и экспорт
энергоносителей дал за 10 лет (1974–1984 гг.) 170 млрд долларов. Но эти нефте-
доллары были растрачены не на структурную перестройку экономики, а на гон-
ку вооружений, поддержку стран социалистического лагеря, импорт продоволь-
ствия, денежные выплаты работникам. Экономическая реформа, начатая в 1965 г.
Н.А.Косыгиным по введению хозрасчета и экономической самостоятельности предпри-
ятий, не получила развития и вскоре сошла на нет, т. к. не получила поддержку на
высшем партийном уровне.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Косыгинская реформа — реформа управления народным хозяй-
ством и планирования, осуществлённая в 1965–1970 гг., характе-
ризовалась внедрением экономических методов управления, расши-
рением хозяйственной самостоятельности предприятий, объеди-
нений и организаций, широким использованием приёмов матери-
ального стимулирования.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Внешнеполитическое положение страны в 70-е гг. было стабильным. Это бы-
ло время разрядки международной напряженности, усиления влияния левых сил.
В Западной Германии, Испании, Португалии к власти пришли социал-демократы.
Важнейшим в деле стабилизации положения в Европе стал Московский договор
1970 г. между СССР и ФРГ. В этом документе подтверждалось признание сло-
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жившихся после Второй мировой войны границ. Аналогичный договор ФРГ под-
писала с Польшей, а с Чехословакией — о признании Мюнхенского соглашения
(1938 г.) недействительным с самого начала. В 70-х гг. произошло крушение си-
стемы колониализма. США потерпели в 1973 г. военное поражение во Вьетнаме.
В военно-стратегической области был достигнут паритет США и СССР.

В новой изменившейся ситуации стали утверждаться более гуманные принци-
пы взаимоотношений. В 1973–75 гг. состоялось Совещание по безопасности и со-
трудничеству в Европе, в котором приняли участие 33 европейских страны, а также
США и Канада1. Это совещание (СБСЕ) отмежевалось от политики «холодной вой-
ны». Всеми странами — участниками был подписан заключительный акт, в котором
были выработаны новые подходы во взаимоотношениях стран в духе идей мирного
сосуществования.

Однако в конце 70-х гг. с вводом советских войск в Афганистан (1979 г.) меж-
дународная обстановка вновь осложнилась и произошел возврат к политике «хо-
лодной войны».

Во внутренней политике советского государства к началу 80-х гг. шло нараста-
ние широкого идейно-политического кризиса и развитие диссидентского движения.
В стране нарастало недовольство органичением гражданских свобод. В защиту
прав человека с требованием соблюдения государством законов выступили дисси-
денты. Их лидерами стали А. Сахаров и А. Солженицын. У диссидентов не было
своей организации, программы действий, малочисленным был состав участников,
но их выступления свидетельствовали о наличии внутреннего кризиса в стране.
Одной из главных причин этого кризиса была очевидность преимуществ Запада
в производстве и потреблении товаров массового спроса, политической демократии
и, самое важное, в развитии системы социальной защиты и обеспечении населения,
которой всегда гордился социализм.

Таким образом, в начале 80-х гг. назрела необходимость преобразований во всех
областях жизни общества — от экономики до идеологии и социально-политической
сферы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по главе 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) В чем причины Гражданской войны в России?

2) Почему в Гражданской войне победили «красные»?

3) Назовите основные направления Новой экономической политики и ее от-
личия от политики «военного коммунизма».

4) Каковы были варианты развития страны в 30-е гг. XX века? Оптимальный
ли вариант был выбран руководством страны?

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 534–
536.
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5) Каковы причины Великой Отечественной войны?

6) Назовите основные военные операции Великой Отечественной войны. Ка-
ково было их значение?

7) Что такое «холодная война» и «железный занавес»?

8) Что такое «хрущевская оттепель»? Как изменилась политика Хрущева по
сравнению с политикой Сталина?

9) Что такое «эпоха застоя»?

10) Какова роль движения диссидентов в развитии советской общественной
мысли?



Глава 7

ПЕРЕСТРОЙКА В СССР
И РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИИ

7.1 Курс на перестройку политики и экономики
страны во второй половине 80-х годов

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Опишите положение Советского Союза к середине 1980-х гг.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

До середины 80-х годов в нашем обществе продолжала существовать несколь-
ко либерализированная, но все еще модель тоталитарного государства, в котором
реальная политическая и экономическая власть принадлежала не партии как обще-
ственной организации, а партийной номенклатуре, точнее, ее столичной верхуш-
ке. Могучая пропагандистская машина сформировала мифологизированное обще-
ственное сознание, в котором господствующими были установки о том, что у нас
самый передовой строй.

Противоречия между пропагандой и реальностью объяснялись существова-
нием империализма, который может развязать ядерную войну, необходимостью
военных расходов и пережитками капитализма в самом обществе (спекуляцией,
бюрократией, преступностью и т. д.). Тем не менее нарастало общее раздражение
от фальшивых лозунгов и идеологических штампов, бесконечного дефицита на по-
требительском рынке. В обществе сложилась ситуация, когда все ожидали каких-то
перемен, не очень веря в их возможность.

Российский человек всегда этапы отечественной истории связывал со сменой
императоров, а в советское время — генеральных или первых секретарей ЦК КПСС.
Так было и в этом случае. 10 марта 1985 г. скончался генеральный секретарь ЦК
КПСС К. У. Черненко, и 11 марта состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором был
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избран новый Генеральный секретарь — М. С. Горбачев. Он еще до своего избра-
ния практически занимал второй пост в партии, вел заседания секретариата ЦК
и возглавлял оргработу. Партийная номенклатура видела в Горбачеве умеренного
реформатора и принимала его избрание как естественный и необходимый шаг к об-
новлению системы. Тем более что положение в экономике страны складывалось
неблагоприятно. Валовой внутренний продукт в расчете на душу населения в 80-е
годы составлял всего 37% от уровня США.

С избранием М. С. Горбачева начался новый этап российской истории, который
уже сегодня может быть расценен как один из самых драматических, сравнимых
с наиболее крупными, переходными эпохами. Суть этого этапа заключается в осво-
ении рыночных механизмов и демократической модели политического устройства,
получивших классическое воплощение в западной цивилизации и позволившей ей
в конце XX в. занять ведущее место в мире по основным показателям, которыми
определяются благополучие и прогресс общества.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Перестройка — общее название нового курса советского партий-
ного руководства, совокупности политических и экономических пе-
ремен, происходивших в СССР с 1985 по 1991 годы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Современный этап российской истории можно разделить на следующие периоды.
Первый период охватывает 1985–1986 гг. Замысел реформ был изложен М.С.Горба-

чевым на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС и наиболее полно — на XXVI
съезде КПСС (февраль 1986 г.). Идеологическим стержнем этого периода была идея
о том, что потенциальные возможности социализма используются недостаточно,
что первооснова социализма здоровая и нужно только найти способ ускорить его
развитие, вывести советскую экономику на мировой уровень, т. е. догнать передо-
вые страны1. Это предполагалось сделать без какого-либо заимствования опыта,
экономических и политических механизмов западной цивилизации, при помощи
традиционных, командно-административных методов. Упор делался на укрепле-
ние производственной и исполнительской дисциплины, улучшение работы с кад-
рами, т. е. на человеческий фактор. Среди административно-командных мер этого
времени наибольшую известность приобрели:

• Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголиз-
ма», принятое после Апрельского Пленума 1985 г.;

• Закон о госприемке, который создал службу инспекторов по надзору за
качеством промышленной продукции;

• Закон о трудовых коллективах, согласно которому трудящиеся имели право
выбирать руководителей, регулировать фонд заработной платы, а предпри-
ятие — определять цену выпускаемой продукции. Этот закон привел к тому,
что трудовые коллективы стали избирать покладистых начальников, кото-
рые повышали заработную плату и реализовывали другие эгоистические
интересы рабочего класса.

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 540–
541.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Были ли эти меры достаточны для того, чтобы вывести страну
из кризиса? Ответ обоснуйте.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Практически все реформы этого периода только усугубили экономические про-
блемы. «Антиалкогольный закон», не способствуя уменьшению пьянства в стране,
нанес сокрушительный удар по госбюджету: поступление в казну прибыли от про-
дажи спиртных напитков сократилось на 37 млрд рублей. На рубеже 1986/87 гг.
М. С. Горбачев вынужден был признать неудачу избранной стратегии реформ.

Между тем в политической жизни страны происходили существенные изме-
нения. В печати стали появляться публикации о коллективизации как переги-
бе большевистской политики, о роли Сталина, материалы о репрессированных:
Н. Бухарине, М. Тухачевском и других. Это оживило общественно-политическую
атмосферу общества, вызвало рост социальной активности. Авторитет Генерально-
го секретаря неуклонно рос, социальная база его поддержки стремительно расши-
рялась, становилась фактически всеобщей. Новый лидер мог говорить свободно,
уверенно держался с людьми в неофициальной обстановке. Все это выгодно отли-
чало его от предшественников.

Следующий период реформирования советского общества пришелся на 1987–
91 гг. В это время М. С. Горбачевым была предпринята попытка перейти от ад-
министративно-командной системы к модели демократического социализма. Ло-
зунг «ускорения» был снят, а основными целями стали: перестройка, гласность,
демократизация. Главный реформистский лозунг «Больше демократии» тракто-
вался все шире, означая демократизацию отношений собственности и полити-
ческий плюрализм. В действительности, новая идеология и стратегия означали
либерально-демократическую ревизию марксизма-ленинизма, попытку включения
в советскую идеологию таких принципов, как гражданское общество, правовое
государство, разделение властей, права человека и т. д. Весь этот курс получил
широкую поддержку в советском обществе, вызвал массовый энтузиазм. Проис-
ходившая в июне-июле 1988 г. XIX партийная конференция предложила новую
избирательную реформу с альтернативными выборами депутатов. Решения этой
конференции оказали огромное воздействие на всю государственно-политическую
систему и, в конечном итоге, повернули весь ход советской истории.

Последствия этих решений М. С. Горбачев тогда еще не осознавал. Он рас-
считывал на то, что решения партконференции помогут ему отстранить от власти
партийных консерваторов, но не допускал и мысли, что выборы будут использо-
ваться народом против партаппарата и КПСС в целом.

М. Горбачев имел твердые намерения реформировать советское общество, при-
близить его к стандартам жизни мировой цивилизации. Он пытался соединить си-
стему общечеловеческих ценностей с социалистическим идеалом и хотел изменить
систему, не разрушая ее фундамента — социализма. Однако он боялся опереться на
стремление народа к более решительному и демократическому переустройству об-
щества, и поэтому он исчерпал себя как реформатор уже в начале 90-х годов.
Существенным результатом его деятельности по политическому реформированию
общества стала парламентская реформа. А одна из главных причин краха модели
«демократического социализма» в СССР заключалась в том, что и после 1987 г.
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М. Горбачев не смог провести в жизнь экономические преобразования, итогом ко-
торых стало бы динамичное экономическое развитие и улучшение жизни народа.

Неудача постигла и Закон о предприятии, которому придавалось особое зна-
чение. По этому закону предусматривалось право предприятия продавать свою
продукцию по свободным ценам. Этот закон не заработал, так как в стране нуж-
но было создать вначале сеть товарно-сырьевых баз, банков, которые наладили
бы механизм закупок сырья и сбыта продукции, кредитов и инвестиций. Поэтому
руководители предприятий предпочитали не рисковать, а получать госзаказ, кото-
рый служил гарантией централизованного снабжения и сбыта готовой продукции.
Провал новых экономических реформ ухудшил состояние товарного и продоволь-
ственного рынка, привел к карточному снабжению населения продовольственными
товарами и предметами первой необходимости.

Уже с осени 1988 г. в СССР стали оформляться в политической жизни два
направления, альтернативных курсу М. Горбачева. Во-первых, шло нарастание на-
ционального радикализма. Его сторонники требовали расширения прав республик
и реформы советской федерации. В республиках происходило формирование «на-
родных фронтов» и им подобных организаций, которые влияли на общественное
мнение и усиливали оппозицию центру.

Во-вторых, шел рост политического радикализма. Его главными фигурами ста-
ли Б. Ельцин, А. Собчак, Г. Попов и др. Они требовали углубления экономических
и политических реформ, одобряли частную собственность и многопартийность.

Это движение зародилось на рубеже 1988–1989 гг. в ходе первой в советской
истории демократической избирательной кампании на I съезд народных депутатов.
Сначала, до середины 1990 г., радикалы следовали концепции демократического
социализма, которая все больше наполнялась либеральным содержанием. После
XXVIII съезда КПСС они вышли из партии и решительно перешли на антикомму-
нистические позиции и стали рассматривать западную модель развития как образец
для СССР.

Одновременно в обществе все шире распространялись убеждения, что серьез-
ные экономические реформы невозможны вообще на основе социализма. Этот
стереотип активно тиражировался ведущими и наиболее влиятельными средства-
ми массовой информации, получившими благодаря горбачевской демократизации
практически неограниченную свободу. В 1989–1990 гг. произошел взрыв прозапад-
ных настроений в массовом сознании. На этой волне прошли выборы Президента
России в июне 1991 г. Ельцин одержал убедительную победу, он собрал более
50% голосов избирателей. С избранием А. Собчака и Г. Попова мэрами Ленингра-
да (впоследствии переименованного в Санкт-Петербург) и Москвы соответственно
политический радикализм в России достиг пика своего влияния. Одновременно,
с момента своего избрания в марте 1990 г. на съезде народных депутатов СССР
Президентом СССР, М. С. Горбачев стал стремительно терять авторитет и утратил
контроль за процессами, которые шли в стране. Окончательный переход власти
в руки радикалов осуществился в результате августовских событий 1991 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Возможно ли было осуществить Перестройку по другому сцена-
рию (без распада страны, социальных, экономических и политиче-
ских потрясений)?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7.2 Либеральная революция 1991 г. Распад СССР.
Реформы и их итоги

19 августа средства массовой информации заявили о том, что в стране вво-
дится чрезвычайное положение в связи с болезнью Президента. Соответственно
исполняющим обязанности Президента объявлялся вице-президент Г. Янаев, и для
управления страной образовывался ГКЧП — Государственный комитет по чрезвы-
чайному положению. В состав ГКЧП, кроме Г. Янаева, вошли: первый заместитель
председателя Совета обороны СССР О. Бакланов, председатель КГБ В. Крючков,
премьер-министр СССР В. Павлов, министр внутренних дел Б. Пуго, председатель
Крестьянского союза СССР В. Стародубцев, президент Ассоциации государствен-
ных предприятий и объектов промышленного строительства, транспорта и связи
СССР А. Тизяков и министр обороны СССР Д. Язов.

В своем обращении комитет объявил, что: над страной нависла смертельная
опасность, власть потеряла доверие, идет распад союзных структур государствен-
ной власти; в экономике господствует региональный эгоизм, война законов и раз-
рушение народнохозяйственного механизма.

В связи с этим объявлялось, что распускаются все организации, деятельность
которых противоречила Конституции СССР, и все акты о суверенитете республик
объявляются недействительными. Была приостановлена деятельность всех партий
и массовых движений, запрещено проведение митингов, демонстраций, а также
устанавливался контроль над средствами массовой информации. В Постановлении
ГКЧП содержались также обещания заморозить цены, снизить их по ряду товаров
и упорядочить заработную плату. Фактически это была попытка вернуть страну
к прежней административно-командной системе.

Однако с самого начала путчисты действовали неуверенно и противоречиво,
так как заявляли о приверженности реформам. Их колебания усилились после
того, как главы республик и областей или не признали ГКЧП (как Н. Назарбаев
в Казахстане), или выжидали (как Л. Кравчук на Украине) и вряд ли бы подчи-
нились жесткому курсу ГКЧП. Открытое противодействие ГКЧП оказало россий-
ское руководство во главе с Б. Ельциным. Его поддержали ВВС во главе с марша-
лом В. Шапошниковым и Тульская воздушно-десантная дивизия генерал-майора
А. Лебедя. В условиях явного раскола в армии и структурах власти путчисты не
решились прибегнуть к военной силе, понимая, что военные средства не способны
будут укрепить их политическое положение.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Путч — вооруженный мятеж или государственный переворот,
обычно под началом консервативных сил.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Путч 19–21 августа завершился арестом членов ГКЧП и резко ускорил ход
всех политических процессов в стране. Во-первых, состоялся переход власти в руки
российского руководства во главе с Б. Ельциным, что означало победу либеральной
революции и либерально-буржуазных ориентиров в политике и экономике.

Во-вторых, начался распад СССР, который 8 декабря был завершен подписани-
ем в Беловежской пуще соответствующего соглашения о роспуске СССР и создании
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Содружества Независимых Государств (СНГ) руководителями России, Украины,
Белоруссии1.

Причины распада СССР были более глубокими, нежели субъективная воля ли-
деров трех республик. Мировой опыт свидетельствует, что все многонациональные
государства, сложившиеся на основе завоеваний с деспотическими (тоталитарны-
ми) политическими режимами, рано или поздно распадаются, как только начи-
нается демократизация и ослабляется власть центра. Распад СССР был ускорен
неэффективной экономической политикой, отставанием от мирового уровня, нарас-
танием экономических трудностей. Развитие демократии в 80-е гг. способствовало
быстрому росту националистических настроений. В массовом сознании граждан
утвердился взгляд об ограблении республик центром. Рост самостоятельности рес-
публик отразился в декларациях о суверенитетах республик (парад суверенитетов),
которые утверждались их высшими органами власти с 1990 г.

Одной из главных причин, ускоривших распад СССР после августа 1991 г.,
был запрет политической деятельности КПСС. Вернувшийся в Москву Президент
СССР М. С. Горбачев 23 августа под давлением Б. Ельцина вынужден был под-
писать указ о роспуске КПСС. На следующий день он сложил с себя полномочия
Генерального секретаря. ЦК КПСС объявил о самороспуске. Партия еще со времен
гражданской войны была стержнем всей государственной системы страны. С разру-
шением партийной структуры произошло разрушение государственного механизма
СССР. Немалая доля ответственности за распад СССР лежала на российском по-
литическом руководстве во главе с Президентом РСФСР Б. Ельциным, которое шаг
за шагом, создавая свои структуры управления, лишало союзное руководство фи-
нансовой власти и других рычагов воздействия на республики.

Распад СССР привел в конечном итоге к отрицательным последствиям, к раз-
рыву экономических связей и падению валового внутреннего продукта (ВВП) во
всех, без исключения, союзных республиках. Если в России ВВП в 1996 г. состав-
лял 57,2% от уровня 1989 г., то в Грузии 27,3%, на Украине — 35,7% и т. п.

Август 1991 г. ознаменовал начало нового этапа российской истории, но уже
не социалистического, а радикально-либерального. Российское руководство подо-
шло к нему, вооруженное определенными идеологическими постулатами. Главным
было положение о благотворности свободных от государственного контроля эко-
номических связей. В результате свободного рыночного обмена товаров и услуг
общество должно было быстро преобразоваться, а экономика вышла бы в число
передовых в мире в короткие сроки. Массам внушалась мысль, что введение рын-
ка обойдется без ухудшения положения большинства трудящихся, которые должны
были быстро стать средним классом.

Именно обещание быстрого прогресса всей экономики и улучшение жизненных
условий лежало в основе стратегии Б. Ельцина и его сторонников в борьбе за
власть.

Наряду с верой в чудотворную способность рынка, радикалы подчеркивали
свою приверженность политической демократии, правовому государству, разде-
лению властей и т. д. Предполагалось, что политическая демократия утвердится
в России столь же быстро, как и рынок.

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 548–
549.
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Эта идеология включала в себя ряд типичных черт утопии. Авторы ее исходили
не из того, что можно было построить в России на основе имевшегося опыта,
традиций и уровня, а из того, что должно быть построено. Их идеология строилась
на основе прямого отрицания утвердившейся в России общественной системы как
ее полная противоположность.

Конкретная программа радикальных экономических реформ была одобрена
российскими властями осенью 1991 г., а ее принятие и проведение связано с име-
нем Е. Гайдара.

Предложенная им программа основывалась на концепции шокотерапии, ис-
пользованной ранее в Польше и странах третьего мира. Главными в ней были
одномоментный переход к рыночной экономике и радикальные меры по борьбе
с инфляцией и бюджетным дефицитом, направленным на стабилизацию экономи-
ческого развития. Реформы Е. Гайдара включали три основных направления:

• разовое введение свободных цен с января 1992 г., что должно было опре-
делить рыночную стоимость товаров;

• либерализацию торговли, которая должна была ускорить товарооборот;

• широкую и быструю приватизацию жилья, госпредприятий, которая долж-
на была превратить массы населения в собственников, создать для них
стимулы к накопительной экономической деятельности.

Е. Гайдар видел в рынке орудие структурных изменений в экономике. Свобод-
ные цены должны были определить те товары, которые удовлетворяли бы потреб-
ностям общества, и отвергнуть те, которые этому не соответствовали.

Уже первая радикальная реформа — отпуск цен — привела к неожиданным и дра-
матическим последствиям1. Вместо прогнозируемого роста цен в 2–3 раза произо-
шло их увеличение в 10–12 раз, и большинство населения оказалось за чертой бед-
ности. Резкий разрыв между ростом цен и доходами населения сохранился и в по-
следующее время. Во многом противоположным замыслам реформаторов оказа-
лось введение экономической свободы в промышленности, большинство отраслей
которой обладало монополистическим характером. С началом либерализации все
производители стремились взвинтить цены на свою продукцию до максимума.

Всеобщее взвинчивание цен на все породило широкий кризис сбыта. Не полу-
чая денег за свою продукцию, многие предприятия оказались перед угрозой краха.
Политика «открытых дверей» для западных товаров сделала невыгодным отече-
ственное производство многих товаров первой необходимости. В самом тяжелом
положении оказались наукоемкие отрасли. Вместо ожидаемой структурной пере-
стройки промышленности в России стремительными темпами пошел процесс деин-
дустриализации, начался общий промышленный спад. Не подтвердила прогнозов
реформаторов и ваучерная приватизация, которая должна была массы населения
превратить в собственников и в «средний класс». Приватизация же на деле не спо-
собствовала улучшению экономического положения народа и не создала стимулы
для развития производства.

Вместе с тем за первый год реформ стала складываться банковская посредниче-
ская структура рыночной экономики, стал наполняться товарами потребительский
рынок, хотя для многих людей они оказались недоступными. Но общий баланс ре-

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 554.
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форм был плачевным. И правительство В. Черномырдина, сменившее правитель-
ство Е. Гайдара в конце 1992 г., тратило основные усилия на тушение наиболее
горячих точек социального и экономического напряжения.

На фоне общего спада производства, который составлял более 50%, происхо-
дило складывание новых социальных групп. Появилась компрадорская буржуазия,
которая осуществляет посредничество между иностранным капиталом и нацио-
нальным рынком, богатеет за счет продажи иностранных товаров на отечественном
рынке и наживается на экспорте национальных ресурсов.

Новая российская буржуазия сложилась в 90-е годы XX в. в процессе перерас-
пределения капиталов при активном поощрении политического руководства страны
и, фактически, в результате грабежа народного достояния. Например, 500 крупней-
ших предприятий страны с реальной стоимостью в 20 млрд рублей было продано
всего за 7,2 млрд рублей. Центром экономической мощи буржуазии стали коммер-
ческие банки, которые взяли под свой контроль целые отрасли промышленности.
Группа из 7 банков контролировала в стране 50% капитала. Во-вторых, происходи-
ло формирование новой бюрократии (управляющих). Важнейшей ее особенностью
является включенность в буржуазные отношения. Это происходит в результате ее
участия в коммерции. Используя свое служебное положение, она собирает также
дань с бизнеса в виде взяток. Бывший мэр Москвы, экономист по образованию,
Г. Попов писал, что норма благодарности чиновника за оформление сделки со-
ставляла 10–20% стоимости сделки. Ведущей тенденцией развития социальных
отношений является растущая социальная дифференциация и поляризация обще-
ства, то есть сосредоточение людей на полюсах богатства и бедности. Если в 1990 г.
соотношение в доходах 10% высокообеспеченных и 10% малообеспеченных семей
составляло 4,4 раза, то в 1995 г. — уже 13,5 раз, а в 1997 г. — 17 раз. Этот разрыв
сохраняется. Эксперты считают, что к концу 90-х гг. в руках 3–5% действительно
богатых «новых русских» было уже сосредоточено до одной трети от общей мас-
сы денежных доходов. В то же время, более чем у половины граждан денежные
доходы не превышали прожиточного минимума.

Эпоха реформ привела страну к глубокому экономическому кризису и спаду
при слабой структурной перестройке экономики, деиндустриализации и специа-
лизации в рамках топливно-энергетических и металлургических сырьевых отрас-
лей. Ухудшилось благосостояние населения, был поставлен вопрос об изменении
проводимого курса реформ в сторону социально ориентированной экономики, уве-
личения производства отечественных потребительских товаров. Необходим был
переход от экспортно-сырьевого развития России к наукоемким производствам
и современным технологиям. Политические реформаторы не смогли выполнить
своих идеологических доктрин в политической области по разделению властей
и созданию правового государства. В итоге стало нарастать противоречие между
сторонниками президентской республики, в которой фактически главой государ-
ства выступает президент, и парламентской республики, в которой правительство
подотчетно парламенту. Началась борьба за рост объема полномочий, которая окон-
чилась в октябре 1993 г. вооруженным противоборством и победой президента1.

1Орлов А. С. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное
пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М. : Проспект, 1999. С. 554–
556.
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Таким образом, в 1991–1993 гг. завершилась в нашей стране либерально-
буржуазная революция, произошел переход от советской системы государственного
управления, в которой главную роль играла КПСС, к президентской республике.
В основу политической стабильности было положено абсолютное преобладание
исполнительной власти над законодательной. Это соотношение получило свое за-
крепление в Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г. Согласно ей Президент
РФ избирается на четыре года, он является главой государства, Верховным глав-
нокомандующим, определяет основные направления внутренней и внешней поли-
тики, назначает Председателя Правительства с согласия Государственной Думы.
Высшим органом представительной и законодательной власти является Федераль-
ное собрание, которое состоит из двух палат: Совета Федерации и Государствен-
ной Думы. Совет Федерации состоит из представителей субъектов Федерации —
по одному от представительного органа власти и от исполнительного. В Государ-
ственную Думу избираются 450 депутатов на четыре года. Ни один закон в нашей
стране не может быть принят без одобрения Государственной Думой.

После введения новой Конституции Президентом страны был в 1996 г. пере-
избран Б. Н. Ельцин, получивший во втором туре 55% голосов избирателей. Он
исполнял свои обязанности до 31 декабря 1999 г. и ушел в отставку по состоянию
здоровья. В марте 2000 г. Президентом России был избран В. В. Путин, который
был переизбран в 2004 г. на новый срок. Государственная Дума первый раз избира-
лась в декабре 1993 г. сроком на 2 года. На этих выборах относительное поражение
потерпели сторонники Б. Н. Ельцина, получившие всего 96 мест. Успех на выбо-
рах был достигнут ЛДПР (70 мест), а также левыми партиями — КПРФ (65 мест)
и Аграрной партией (47 мест). Дума оказалась оппозиционной. На парламентских
выборах 1995 г., на фоне затяжного экономического кризиса, Чеченской войны
(1994–1996 гг.), Государственная Дума оказалась еще более «левой», а ее Предсе-
дателем был избран коммунист Г. Н. Селезнев. После своего избрания Дума вошла
в конфронтацию Президенту и его либеральному курсу.

Изменения в сторону установления более стабильного положения в высшем
государственном управлении начались в связи с очередными выборами в Государ-
ственную Думу в декабре 1999 г. На них проправительственный блок «Единство»
завоевал 23% голосов; КПРФ — 24%; «Отечество — вся Россия» — 13%; «Союз пра-
вых сил» — 8,6%; ЛДПР — 6%; «Яблоко» — 6%. В результате в законодательном
собрании возникло два крупных большинства: левые во главе с коммунистами
получили около 160 голосов и либерально-буржуазные силы — также около 150 го-
лосов. В этой ситуации у Президента и правительства расширились возможности
влияния при проведении разного рода законопроектов, т. к. можно было опираться
в Думе на то или иное большинство. На выборах в Государственную думу в 2003 г.
лидировала партия «Единая Россия», выступавшая за усиление государственного
влияния в экономике и регулирование рыночных реформ. Поддержка крупных го-
сударственных деятелей помогла этой партии набрать 37,57% голосов избирателей
и получить 225 мест из 450. Председателем Государственной думы стал Б. Грызлов.
Выборы в Государственную думу в 2007 г., которые происходили уже по одному
принципу — по спискам политических партий и объединений, закрепили влияние
этой партии в Государственной думе. Партия «Единая Россия» получила 64% голо-
сов. Они свидетельствовали о сужении рамок политической жизни и фактическом
движении к однопартийной системе.
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Еще ранее в 2000 г. Президент внес законопроект «О порядке формирова-
ния Совета Федерации Федерального собрания в Российской Федерации», кото-
рый отменял прежний порядок формирования Совета Федерации «по должности».
Членами Совета Федерации, вместо губернаторов и представителей региональных
представительных законодательных собраний, стали представители региональных
исполнительных и законодательных органов. Одного избирал местный парламент,
а второго делегировал глава исполнительной власти субъекта Федерации. Из потен-
циального центра региональной оппозиции Совет Федерации стал превращаться
в работающий орган. В том же году был создан Государственный Совет при Пре-
зиденте России. В него вошли главы исполнительной власти, представители по-
литических сил, руководители федеральных округов. Он был призван обеспечить
возможность диалога и личного общения между Президентом и губернаторами.

С 1 января 2005 г. прямой порядок выборов глав регионов (т. е. в результа-
те голосования населения) сменился их избранием законодательными собраниями
субъектов Федерации по представлению главы государства. Это усилило вертикаль
власти и установило правовую ответственность губернаторов за ненадлежащее вы-
полнение своих обязанностей. В целом, была улучшена управляемость регионами.

Частью реформы государственной власти стал процесс укрупнения регионов
РФ. Первый опыт по слиянию регионов был проведен в декабре 2003 г. На ре-
ферендуме население Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа
высказалось за объединение этих субъектов. В июле 2005 г. В. Путин подписал
закон об образовании Пермского края. В 2004 г. начался процесс объединения
Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов и 1 января
2007 г. появился обновленный субъект Федерации — Красноярский край.

В октябре 2005 г. успешно прошел референдум об объединении Камчатской
области с Корякским автономным округом, а 16 апреля 2006 г. референдум об объ-
единении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
В 2007 г. осталось 84 субъекта Федерации по сравнению с 89 до начала процесса
укрупнения. В целом, административная реформа привела к прекращению борьбы
между федеральным центром и регионами.

Устойчивые темпы экономического развития в начале XXI в. рассматривались
как главная гарантия существования свободного демократического государства.
ориентиром экономического роста стало удвоение валового внутреннего продук-
та (ВВП) к 2010 г. Условиями этого процесса должны были стать защита эко-
номической свободы и прав собственников, интеграция в мировое экономическое
пространство, повышение конкурентоспособности товаров, услуг, технологий, раз-
витие частной инициативы.

В середине первого десятилетия нового века под влиянием экономических
успехов изменились государственные приоритеты. В повестку дня были постав-
лены вопросы обновления, эффективности использования энергии, внедрение ин-
новаций. Благоприятная конъюнктура позволила сконцентрировать в руках госу-
дарства огромные финансовые средства. В 2007 г. решено было направить часть
нефтегазовых доходов в федеральный бюджет для выполнения масштабных соци-
альных программ. Основной задачей государства стало содействие бизнесу в со-
здании современных производств.

Экономический рост начался еще в 1999 г. В результате девальвации россий-
ской валюты резко подорожал импорт и появился стимул к замещению импорта
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товарами отечественного производства. Росту производства в России способство-
вал рост мировых цен на нефть и газ. Практически в каждой отрасли появились
предприятия и фирмы, эффективно включившиеся в рыночную среду, они стали
главной опорой экономики. Однако экономическое развитие шло неравномерно
в различных отраслях. Так, в 2000 г. ВВП вырос в России на 7,7%, промышлен-
ное производство — на 9%, а в 2005 г. темпы роста промышленности снизились
более чем вдвое: с 8,3% до 4,0%. К 2008 г. был полностью восстановлен утра-
ченный в 90-е гг. уровень социально-экономического развития. Реальные дохо-
ды граждан превысили дореформенные показатели. В 2007 г. экономика добилась
значительного прироста — 8,1%. Россия вошла в семерку крупнейших экономик
мира. Государственный внешний долг сократился до 3% ВВП, что считалось од-
ним из лучших показателей в мире. Созданы значительные финансовые резер-
вы, защищающие страну от внешних кризисов. Важным фактором, обеспечива-
ющим рост экономики России, был высокий уровень цен на нефть (в декабре
1998 г. баррель стоил — 7 долларов, а в 2007 г. — около 100 долларов). В целом
обеспечена макроэкономическая устойчивость и финансовая самостоятельность
страны. В 2007 г. был отмечен рекордный абсолютный приток капитала в Россию —
82,3 млрд долларов.

В 2008 г. в Российской Федерации прошли выборы Президента, на которых
с большим отрывом (70,28%) победил Дмитрий Анатольевич Медведев, человек
из команды В. В. Путина. Во время президентства Д. А. Медведева экономическая
ситуация в России приобрела черты стагнации, что было связано с мировым эко-
номическим кризисом и сырьевой ориентацией. Впрочем, российская экономика,
благодаря запасам Стабилизационного фонда и ее структурным особенностям, по-
страдала в целом меньше других. Было принято решение о формировании под
Москвой нового инновационного центра «Сколково». Кроме того, Д. А. Медведев
известен также рядом других инициатив (переименование милиции в полицию,
отмена перевода часов на зимнее время и т. д.), которые были неоднозначно оцене-
ны обществом. Была продолжена реформа политической системы, в частности до
5 лет увеличен срок функционирования Государственной Думы и до 6 лет — срок
пребывания у власти Президента. В целом из-за экономического кризиса, неод-
нозначной оценки деятельности Президента, ряда политически неверных шагов
и изменений в российском обществе влияние «Единой России» несколько умень-
шилось. На парламентских выборах в декабре 2011 года за нее отдали голоса
49,32% российских граждан, что на 14,98% меньше, чем на предыдущих выборах.
Результаты выборов, кроме того, не были приняты безоговорочно: в Москве и ряде
других городов прошли митинги и демонстрации за пересмотр итогов голосования.
Впрочем, в марте 2012 г. на президентских выборах по-прежнему уверенно побе-
дил В. В. Путин (63,6% голосов, однако прошлый его результат составил 71,31%,
что опять-таки свидетельствует о некотором разочаровании общества в политике
властей). В. В. Путин и «Единая Россия» обладают серьезным ресурсом доверия
россиян, и эта ситуация может продлиться достаточно долго, если партия и ее
лидер будут прислушиваться к настроениям общества.

Таким образом, в начале XXI в. у России появилась экономическая политика,
нацеленная на достижение устойчивого экономического роста, в целом, поддер-
жанная обществом. Однако дальнейшее социально-экономическое и политическое
развитие страны зависит от стабилизации всей государственно-политической си-
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стемы. Перемены, начатые в период горбачевской «перестройки», затронули фун-
даментальные основы общества, экономики и государства, и нужен сравнительно
долгий исторический срок для их завершения.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по главе 7
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1) Каковы были объективные предпосылки Перестройки?

2) Какие шаги были предприняты М. С. Горбачевым для реформирования со-
ветского общества? Были ли эти шаги ошибочными?

3) В чем причины неудачи Перестройки?

4) Какие либеральные реформы были осуществлены в начале 90-х гг. XX века?
Каковы были их последствия?

5) Что Вы можете сказать о развитии общества в 90-е гг. XX в.?

6) Какие новые вызовы и проблемы стоят перед Россией в XXI в.?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При всей самобытности российской истории можно утверждать, что преобла-
дающее влияние на нее оказала западная (европейская) цивилизация. Само возник-
новение государственности в Древней Руси было связано с приглашением в IX в.
варягов на княжение. Киевская Русь была периферией европейского мира и нахо-
дилась в орбите ее культурного влияния со времени принятия христианства (X в.).
Принятие восточного (византийского) направления христианства способствовало
распространению моральных ценностей и развитию просвещения, но отстранило
российское общество в дальнейшей истории от католических государств Европы.

Под давлением Востока (монголо-татарское нашествие и ордынское иго), изо-
ляции от внешнего мира, в связи с расширением государства в сторону восточной,
экономически слаборазвитой территории усилились черты деспотизма политиче-
ской власти и самодержавия, консервирование феодально-крепостнических поряд-
ков и сохранение преимущественно аграрного производства в экономике страны.

В XVII в. начинает усиливаться европейское влияние, Россия стремится расши-
рить свое участие в международных отношениях. Масштабная модернизация, пред-
принятая Петром I на основе европейского опыта, продвинула страну в технико-
экономическом и военном направлениях, но закрепила черты крепостничества в но-
вой отрасли — промышленности. Тем не менее изменился облик общества. Культу-
ра, долгое время развивавшаяся в религиозной форме, становилась светской, обре-
тала новый потенциал, раскрывшийся впоследствии в «золотом» и «серебряном»
веках (XIX — начало XX вв.).

Следующий шаг на пути модернизации и преодоления отсталости страны был
сделан в середине XIX в. в связи с проведением реформ Александром II. Эти
преобразования, несмотря на их непоследовательность и половинчатость, в целом
способствовали прогрессивному развитию России в духе европеизации. Промыш-
ленная революция, начавшаяся еще в 30-е годы XIX в. и индустриальный этап
развития страны конца XIX — начала XX вв. при сохранении отсталого аграрного
производства и сословных пережитков обострили внутреннее положение. Внеш-
неполитические неудачи в русско-японской и первой мировой войнах подорвали
престиж власти и государственности, привели к революциям XX в.

Парламентаризм и гражданские свободы как ценности либеральной (запад-
ной) идеологии оказались отброшенными, и на смену монархии пришла Советская
власть в форме диктатуры леворадикальной политической партии большевиков.
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Новая власть объединила распавшуюся страну, был создан Союз Советских Соци-
алистических Республик (СССР). При всех издержках авторитарного политическо-
го режима, терроре, вторичном закрепощении крестьянства, в предвоенный период
была завершена индустриализация, создан оборонный потенциал, решена была за-
дача ликвидации неграмотности населения. Эти преобразования способствовали
достижению победы в Великой отечественной войне.

В послевоенном биполярном мире СССР стал одной из супердержав, проти-
востоявшей в годы «холодной войны» США. Однако эпоха «застоя», сложившаяся
в 70-е гг., усиление технической отсталости от Запада, новые неудачи во внеш-
ней политике (Афганистан), внутренние проблемы свидетельствовали о том, что
власть перестала отвечать на вызовы времени. Неудача перестройки и провал путча
в августе 1991 г. привели к власти новые политические силы, видевшие в запад-
ном обществе ориентир для развития страны. Установился режим президентской
республики, либеральные ценности и свободы стали государственной идеологи-
ей. Вместе с тем переход к новым социально-экономическим порядкам привел
к глубокому падению производства и усилению сырьевой ориентации экономики,
имущественной дифференциации, понижению общей культуры.

Таким образом, к началу XXI в. Россия прошла путь от монархии к республике,
от бесправия к гражданским свободам, но вопросы формирования гражданского
общества, создания передовой экономической системы, повышения культурного
уровня и межличностных отношений по-прежнему остаются актуальными.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ РОССИИ

IV–VII вв. — Великое переселение народов.

VI–IX вв. — Образование племенных союзов восточных славян.

862 г. — Призвание варяжского князя Рюрика для управления в Новгород.

882 г. — Завоевание Киева князем Олегом. Традиционная дата образования Рус-
ского государства.

912–945 гг. — Княжение Игоря. Присоединение земель уличей и тиверцев.

945 г. — Восстание в земле древлян. Убийство князя Игоря.

965–972 гг. — Княжение Святослава.

980–1015 гг. — Княжение Владимира. Складывание территории Древнерусского
государства.

988 г. — Принятие христианства на Руси.

1019–1054 гг. — Княжение Ярослава.

1097 г. — Съезд князей в Любече. Падение единовластия киевских князей.

1136–1478 гг. — Новгородская республика.

XII–XV вв. — Период феодальной раздробленности русских земель.

1147 г. — Первое упоминание в летописи о Москве.

1223 г. — Битва на реке Калке.

1237–1242 гг. — Нашествие хана Батыя на русские княжества.

1240 г. — Победа Новгородского князя А. Невского над шведами на реке Неве.

1242 г. — Разгром новгородцами немецких рыцарей на Чудском озере (Ледовое
побоище).

XIII в. — Возникновение Великого княжества Литовского, включение в его со-
став части русских земель.

1243 г. — Образование Золотой Орды.

1325–1340 гг. — Княжение в Москве Ивана Даниловича (Калиты).

1326 г. — Переезд митрополита в Москву.
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1327 г. — Восстание в Твери против Орды. Приобретение И. Калитой ярлыка на
Великое княжение Владимирское.

1359–1389 гг. — Княжение Дмитрия Донского.

1378 г. — Победа русских войск над татаро-монголами на реке Воже.

1380 г. — Куликовская битва.

1382 г. — Поход хана Тохтамыша на Москву.

1386 г. — Уния Литвы и Польши.

1448 г. — Русская церковь стала автокефальной (независимой от Константино-
поля).

1453 г. — Взятие Константинополя турками. Падение Византии.

1462–1505 гг. — Правление Ивана III. Присоединение Новгорода, Твери, Чер-
нигово-Северской земли.

1480 г. — Стояние на реке Угре. Свержение татаро-монгольского ига.

1484–1508 гг. — Строительство Московского Кремля. Сооружение соборов и Гра-
новитой палаты.

1485 г. — Присоединение Твери к Москве. Образование Московского государства.

1497 г. — Судебник Ивана III.

1505–1533 гг. — Правление Василия III. Присоединение Пскова (1510), Смолен-
ска (1514), Рязани (1521).

1533–1584 гг. — Царствование Ивана IV (Грозного).

1547 г. — Венчание Ивана IV на царство.

1550 г. — Созыв первого Земского собора.

1551 г. — Стоглавый собор.

1552 г. — Покорение Казани.

1556 г. — Покорение Астрахани.

1558–1582 гг. — Ливонская война.

1564 г. — Выход первой книги «Апостол» И. Федорова. Начало книгопечатания.

1565–1572 гг. — Опричнина.

1569 г. — Образование Речи Посполитой.

1581 г. — Начало похода Ермака в Сибирь.

1584–1598 гг. — Царствование Федора Ивановича.

1589 г. — Учреждение патриаршества в Москве.

1598–1605 гг. — Царствование Бориса Годунова.

1598–1613 гг. — Период Смутного времени.

1605–1606 гг. — Правление Лжедмитрия I.

1606–1610 гг. — Царствование В. Шуйского.

1606–1607 гг. — Восстание против В. Шуйского (И. Болотников, П. Ляпунов и др.).
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1608–1610 гг. — «Тушинский вор» Лжедмитрий II.

1609–1611 гг. — Осада поляками Смоленска.

1611 г. — Захват шведами Новгорода. Создание первого ополчения (П. Ляпунов,
И. Заруцкий).

1611–1612 гг. — Второе земское ополчение (К. Минин, Д. Пожарский). Осво-
бождение Москвы от поляков.

1613 г. — Избрание на царство Романовых.

1617 г. — Столбовский мир со Швецией.

1618 г. — Деулинское перемирие с Польшей.

1632–1634 гг. — Война с Польшей за Смоленск.

1645–1676 гг. — Царствование Алексея Михайловича.

1649 г. — Соборное уложение. Установление крепостного права.

1654 г. — Воссоединение Украины с Россией.

1670–1671 гг. — Восстание С. Разина.

1682–1725 гг. — Царствование Петра I Великого.

1686 г. — Вечный мир с Речью Посполитой.

1689 г. — Нерчинский договор с Китаем.

1685–1686 гг. — Азовские походы Петра I.

1700–1721 гг. — Северная война.

1709 г. — Полтавская битва.

1711 г. — Прутский поход. Учреждение Сената.

1714 г. — Морская победа над шведами при Гангуте.

1718 г. — Учреждение коллегий.

1721 г. — Учреждение Синода.

1722 г. — «Табель о рангах».

1725 г. — Основание Академии наук.

1750 г. — Открытие в Ярославле первого русского театра (Ф. Волков).

1755 г. — Основание Московского Университета.

1761–1762 гг. — Царствование Петра III. Манифест «О вольности дворянской».

1762–1796 гг. — Царствование Екатерины II.

1767–1768 гг. — «Уложенная комиссия».

1773–1775 гг. — Крестьянская война Е. Пугачева.

1775 г. — Губернская реформа.

1783 г. — Присоединение Крыма.

1772–73; 1793; 1795 гг. — Три раздела Польши.

1796–1801 гг. — Царствование Павла I.
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1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы А. Суворова.

1799–1837 гг. — годы жизни А. С. Пушкин.

1801–1825 гг. — Царствование Александра I.

1803 г. — Указ о вольных хлебопашцах.

1808–1809 гг. — Война со Швецией. Присоединение Финляндии.

1812 г. — Отечественная война против Наполеона.

1915 г. — Присоединение к России герцогства Варшавского.

1816–1819 гг. — Освобождение крестьян (без земли) в Прибалтике.

1817–1864 гг. — Кавказская война. Присоединение Кавказа.

1825 г., 14 декабря — Восстание декабристов в Петербурге.

1853–1856 гг. — Крымская война. (Парижский мир).

1855–1881 гг. — Царствование Александра II.

1861 г., 19 февраля — Отмена крепостного права.

1864 г. — Судебная, Земская реформы.

1870 г. — Городская реформа.

1874 г. — Военная реформа.

1874–1876 гг. — «Хождение в народ».

1876–1879 гг. — Деятельность «Земли и воли».

1879 г. — Раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный передел».
Переход к терроризму.

1881 г. — Убийство Александра II.

1883 г. — Основание «Освобождения труда» в Женеве.

1894–1917 гг. — Царствование Николая II.

1904–1905 гг. — Русско-японская война. Портсмутский мир.

1905–1907 гг. — Первая российская революция.

1906 г., 9 ноября — Указ о выходе крестьян из общины. Начало Столыпинской
аграрной реформы.

1914–1918 гг. — Первая мировая война.

1917 г., 23–27 февраля — Февральская революция. Свержение самодержавия.

1917 г., 2 марта — отречение Николая II от престола.

1917 г., 24–26 октября — Октябрьская революция. Переход власти к большевикам.

1917 г., 25–26 октября — II Всероссийский съезд Советов. Принятие декретов
о земле и мире.

1918 г., 3 марта — Брестский мир.

1918–1920 гг. — Гражданская война и интервенция.

1921 г. 28 февраля – 18 марта — Восстание в Кронштадте.

1921 г. 8–16 марта — X съезд РКП(б). Переход к новой экономической политике.
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1922 г. — Генуэзская конференция.

1922 г., 30 декабря — I съезд Советов СССР. Образование СССР.

1928/29–1932/33 гг. — I пятилетний план.

1929 г. — Начало массовой коллективизации крестьянских хозяйств.

1934–1937 гг. — Второй пятилетний план.

1938 г. — Бои Красной Армии с японскими войсками у озера Хасан.

1939 г. — Бои советских и монгольских войск против японских частей у реки
Халхин-Гол.

1939 г., 23 августа — Советско-германский пакт о ненападении.

1939–1945 гг. — Вторая мировая война.

1941 г., 22 июня — Нападение Германии на СССР.

1941 г., 30 июня — Создание Государственного комитета обороны.

1941 г., 8 сентября – 1944 г., 27 января — Героическая оборона Ленинграда.

1941 г., 30 сентября – 1942 г., 20 апреля — Битва под Москвой.

1942 г., 17 июня – 1943 г., 2 февраля — Сталинградская битва.

1942 г., 28 июля — Приказ №227 «Ни шагу назад».

1943 г., 5 июля – 23 августа — Битва под Курском.

1943 г., 28 ноября – 1 декабря — Тегеранская конференция глав правительств
СССР, США, Великобритании.

1945 г., 4–11 февраля — Крымская конференция глав правительств СССР, США,
Великобритании.

1945 г., 16 апреля – 8 мая — Берлинская операция.

1945 г., 8 мая — Подписание в Карлсхорсте (пригород Берлина). Акта о безого-
ворочной капитуляции Германии.

1945 г., 9 мая — День победы над фашистской Германией.

1945 г., 17 июля – 2 августа — Потсдамская конференция руководителей трех
союзных держав — СССР, США, Великобритании.

1946 г., март — Речь У. Черчилля в Фултоне. Начало «холодной войны».

1949 г. — Создание блока НАТО.

1949 г. — Сообщение ТАСС об испытании атомной бомбы в СССР.

1954 г., 19 февраля — Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче
Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.

1954 г. — Начало освоения целинных земель.

1955 г. — Создание Организации Варшавского договора.

1956 г. — XX съезд КПСС. Осуждение «культа личности Сталина».

1957 г., 4 октября — Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника
Земли.

1961 г., 12 апреля — Полет Ю. А. Гагарина на космическом корабле «Восток».
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1972 г. — Договор ОСВ-I между СССР и США.

1973–1975 гг. — Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе.

1985 г. — Избрание М. С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС. Начало
«перестройки» в СССР.

1988 г. — XIX партийная конференция КПСС. Начало политической реформы
в СССР.

1989 г. — I съезд народных депутатов СССР.

1990 г. — I съезд народных депутатов РСФСР.

1990 г., 12 июня — Декларация о государственном суверенитете России.

1991 г. — Избрание президентом России Б. Н. Ельцина.

1991 г., 19 августа — Создание ГКЧП. Попытка государственного переворота.

1991 г., 8 декабря — Подписание Беловежских соглашений Россией, Украиной,
Белоруссией о роспуске СССР и образовании Содружества Независимых Государств.

1992 г., январь — Начало либеральных реформ в РФ.

1992 г., 1 февраля — Декларация СССР и США о прекращении «холодной войны».

1993 г., 3–4 октября — Демонстрации и вооруженные выступления оппозиции
в Москве. Штурм здания Верховного Совета войсками, верными президенту.

1993 г., 12 декабря — Выборы в Государственную думу Принятие Конституции РФ.

1994–1996 гг. — Война в Чечне.

1999 г. — Начало антитеррористической операции в Чечне.

1999 г., декабрь — Выборы депутатов третьей Государственной думы РФ.

2000 г., март — Избрание президентом РФ В. В. Путина.

2008 г., март— Избрание Президентом РФ Д. А. Медведева.

2011 г., декабрь — Выборы депутатов 6 Государственной думы РФ.

2012 г., март — избрание Президентом РФ В. В. Путина.



ГЛОССАРИЙ

Абсолютизм — (Абсолютная монархия) — форма феодального государства, при
которой монарху принадлежит неограниченная власть.

Автокефалия — независимая, самоуправляющаяся церковь.

Автономия — самоуправление, право самостоятельного осуществления госу-
дарственной власти или управления, предоставленное Конституцией какой-либо
части государства.

Администрирование — бюрократический метод управления путем командования.

Альтернатива — 1) необходимость выбора между взаимоисключающими воз-
можностями; 2) каждая из исключающих друг друга возможностей.

Аннексия — насильственное присоединение, захват одним государством терри-
тории, принадлежащей другому государству или народу.

Ассимилировать — усваивать, видоизменяя, уподоблять кому-либо, чему-либо.

Барщина — форма земельной ренты, даровой принудительный труд зависимого
крестьянина в хозяйстве землевладельца.

Бюрократия — 1) специфическая форма социальных организаций в обществе
(политических, экономических, идеологических и др.), в которых центры испол-
нительной власти практически независимы от большинства их членов; 2) узкий,
привилегированный чиновничье-административный слой.

Вассалитет — в средние века система отношений личной зависимости одних
феодалов-вассалов от других — сеньоров. Вассал обычно получал от сеньора зе-
мельный надел и был обязан нести за это определенные повинности (службу).

Вече — народное собрание свободных граждан в древней и средневековой Ру-
си (X–XIV вв). Принимало законы, решало вопросы войны и мира, приглашало
князей, заключало договоры.

Волюнтаризм — характеристика деятельности человека, не считающегося с объ-
ективными законами исторического процесса и руководствующегося субъективны-
ми желаниями и произвольными решениями.
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Генеалогия — родословие, история рода, родословная запись.

Генезис — происхождение, возникновение, процесс образования и становления
развивающегося явления.

Государство — форма организации политической власти. Возникло в результа-
те общественного разделения труда, появления частной собственности и классов.
Государство выражает интересы господствующих классов и отражает баланс инте-
ресов всех слоев общества, создает аппарат для управления обществом.

Гуманизм — совокупность идей и взглядов, утверждавших ценность человека
независимо от его общественного положения; право личности на свободное разви-
тие, равенство и справедливость в отношениях между людьми.

Диссидентство — несогласие с господствующим вероисповедением, официаль-
ной идеологией, инакомыслие.

Диктатура — способ осуществления государственной власти, политический
режим абсолютного, ничем не ограниченного господства лица, общественной груп-
пы, класса.

Догма — положение, принимаемое за непреложную истину, признаваемое без
доказательств.

Заповедные лета — в Русском государстве конца XVI в. годы, в которых запре-
щался переход крестьян от одного землевладельца к другому в Юрьев день.

Засека — заграждение из деревьев, поваленных крест-накрест вершинами в сто-
рону противника. Известна на Руси с XIII в.

Земство — выборные органы местного самоуправления в России с 1864 г. до
осени 1917 г.

Идеология — система взглядов, воззрений социальной группы, класса, полити-
ческой партии, общества.

Интеллигенция — люди умственного труда, обладающие образованием и специ-
альными знаниями в разных областях науки, техники и культуры.

Камарилья — придворная клика, влияющая на государственные дела в интере-
сах личной выгоды.

Класс — большие группы людей, различающиеся по их месту в системе обще-
ственного производства, по их отношению к средствам производства, по способам
получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают
(В. И. Ленин).

Колонизация — 1) заселение и освоение пустующих окраинных земель своей
страны; 2) основание колоний, поселений за пределами своей страны; 3) захват
какой-либо страны или территории, превращение какой-либо страны или области
в колонию.
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Концепция — 1) система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов;
2) единый определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, на-
учного труда.

Крепостное право — форма зависимости крестьян: прикрепление их к земле
и подчинение административной и судебной власти феодала.

Культ личности — слепое преклонение перед авторитетом какого-либо деятеля,
чрезмерное преувеличение его действительных заслуг, фетишизация.

Либерализм — 1) политическое и идеологическое течение, отстаивающее свобо-
ду предпринимательства, парламентский строй, демократические права и свободы
личности; 2) свободомыслие, вольнодумство, терпимость к различным позициям
и точкам зрения.

Менталитет — склад ума, образ мыслей, мироощущение.

Милитаризм — система политических, экономических и идеологических средств,
используемых правящими кругами для наращивания военной мощи государства.

Национализм — идеология и политика, основа которых — идеи национальной
исключительности и национального превосходства одной нации над другими.

Политика — деятельность в сфере классовых, социальных, национальных от-
ношений.

Посадские люди — в Русском государстве торгово-промышленное городское на-
селение. Несли тягло (платили налоги, торговые пошлины, натуральные повинности).

Посессионные крестьяне — в России в XVIII — первой половине XIX вв. — ка-
тегория крестьян, принадлежавших частным предприятиям, которые они обслужи-
вали или работали на них.

Православие — одно из главных и старейших направлений в христианстве. Воз-
никло с разделением Римской империи на Западную и Восточную (Византию)
в 395 г. Богословские основы определились в Византии в IX–XI вв. Окончательно
сложилась как самостоятельная церковь в 1054 г.

Раскол — отделение от русской православной церкви части верующих, не при-
знавших церковные реформы Никона (середина XVII в.).

Революция — коренной поворот, глубокое качественное изменение природы, об-
щества, сознания; переход от отжившего социально-экономического строя к более
прогрессивному устройству.

Репрессия — карательная мера, наказание, применяемое государственными ор-
ганами.

Республика — форма правления, при которой высшая государственная власть
принадлежит выборному представительному органу.
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Сословие — социальная группа, права и обязанности которой передаются по
наследству.

Суверенитет — независимость государства от других государств во внешних
делах и верховенство во внутренних делах.

Тягло — в России в XV–XVIII вв. денежная и натуральные повинности крестьян
и посадских людей; в XVIII–XIX вв. единица обложения крестьян повинностями
в пользу помещика.

Шовинизм — идеология и политика воинствующего национализма.

Этнос — народ, племя.
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