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ОТ АВТОРА

Уважаемые старшеклассники, студенты, педагоги

и все-все, интересующиеся отечественной историей!

Перед вами словарь-справочник, в который вошли материалы, собранные автором
в течение 30 лет педагогической деятельности. В нем представлены сведения о событиях,

людях, процессах, происходивших в отечественной истории на протяжении многих веков.

Каждое столетие рассматривается как самостоятельное, неповторимое и «отличное от

других». Исключение составляют раздел «Тогда все начиналось...» (IV—VIII вв.), в котором
объединены несколько веков догосударственной истории нашей страны, и раздел «Российская

империя
- СССР - Россия» (XX в.), разбитый на несколько периодов, отличающихся друг

от друга формами правления (монархия, республика), политическими режимами

(автократия -

самодержавие, тоталитаризм, демократия), политическим строем в

марксистском понимании (капитализм, социализм) и т. д. Предложенная структура
словаря-справочника не соответствует общепринятым канонам для подобного рода литературы, однако

нам показалось, что в этом есть смысл: «лицо» века» выражено определенными
историческими событиями, деятельностью не только князей, царей, государственных деятелей,
но и людей культуры и искусства, представителей различных социальных слоев.

Книжный рынок современной России насыщен огромным количеством учебной
и учебно-методической литературы, но на этом рынке не так много изданий, в которых
был бы представлен структурированный курс отечественной истории с древности до начала

XXI века, дополненный учебно-методическим пакетом (словари персоналий,
историкогеографических сведений, понятий и т. д.). Автору хотелось создать универсальную книгу,
которая была бы востребована большим количеством людей, интересующихся
отечественной историей.

Для школьников такая книга -

серьезное подспорье при подготовке к урокам и

экзаменам. Она хорошо дополняет учебники и позволяет более детально рассмотреть
определенные страницы истории. Ответы на возникшие вопросы можно найти при помощи раздела

«Персоналии», словаря понятий, художественной «картинки» века.

Студенты, изучающие и сдающие курс истории России, также могут обратиться к этому

словарю-справочнику, чтобы повторить материал, связанный с ключевыми событиями

российской истории, ее действующими лицами, разобраться с определяющими понятиями

учебного курса. Историографический материал в издании не столь обширен, как требуется
для вузовского курса истории, однако по отдельным проблемам отечественной истории его

можно найти.

Коллегам-педагогам, школьным учителям и преподавателям средних специальных
и высших учебных заведений, это издание тоже может пригодиться, так как его структура
позволяет продумать ход учебного занятия, определить подбор наиболее важных событий,
персоналий, понятий, обратить внимание на известные художественные произведения,

которые можно рекомендовать обучающимся для чтения и просмотра. Словарь-справочник
можно успешно использовать при подготовке школьников и студентов к экзаменам,

олимпиадам и конкурсам по отечественной истории. Предлагаемый после каждого раздела
и в конце словаря-справочника список литературы можно рекомендовать школьникам

и студентам при выполнении исследовательских проектов.
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От автора

Всем, кто интересуется историей России, эта многостраничная книга позволит более
полно представить процесс развития российской цивилизации, найти ответы на

интересующие вопросы по конкретным событиям и личностям, закрыть «лакуны исторического

незнания».

В книге много дискуссионного материала, определений, имеющих различную трактовку
в исторической литературе. Мы предлагаем вам ту, которая более всего близка автору.
К сожалению, в одном томе невозможно изложить всю историю нашей страны в ее богатстве
и многообразии, поэтому что-то оставлено «за кадром» умышленно, что-то - случайно.

Перед представлением отечественной истории по векам в книге введены два

специальных раздела. Раздел «Общеисторические понятия» дает возможность более точно

определить разницу между событием и явлением, фактом и событием, понятием и термином.
В разделе «Отечественные историки» представлены не только биографии наиболее видных

ученых, но и их взгляды на те или иные процессы и события отечественной истории.
Подразделы книги дополняют друг друга, создавая образ того или иного исторического

периода (события внутренней политики, внешнеполитические события, персоналии,
основные историко-географические сведения, понятия и термины). Приведенные понятия,

термины не только расшифрованы, но и раскрыты более широко на конкретном
историческом материале. В конце каждого раздела представлены сведения об отражении событий

в литературе и искусстве. Полужирным курсивом выделены те имена, понятия, названия,

события, которым дана подробная характеристика в книге, светлым курсивом
-

те, которые

лишь упоминаются. В алфавитном указателе даны только основные события, хотя их

в пособии гораздо больше.

Структура словаря-справочника представлена следующими разделами:
Взгляд на эпоху

- своеобразная «картинка», «образ» века или определенного периода
в этом веке, представление о котором можно дополнить, познакомившись с последующим

историческим материалом. Здесь же прилагается «памятка-шпаргалка»
-

перечень
основных событий, действующих лиц и понятий, представленный в рамке. Это поможет вам

не только систематизировать свои знания, выделить наиболее значимые явления, события,
факты, персоналии века или определенного периода, но и повторить прочитанный
(изученный) материал. Для этого необходимо выбрать любое имя, понятие, событие из «памятки-

шпаргалки» и задать себе вопросы: Что это? Что я об этом знаю? Кто это? Что я о нем знаю?

Основные события внутренней политики -

развернутая характеристика многих

исторических событий, которые зачастую более скромно представлены в школьных и

вузовских учебниках. Познакомившись с этими материалами, читатель сможет получить более

подробную информацию об интересующих его страницах отечественной истории,

расширить свой кругозор.
Основные события внешней политики -

развернутая характеристика
взаимоотношений Руси

- России - Российской империи
- СССР - РФ с другими странами мира. Этот

раздел введен в книге, начиная с XVI в. В нем даются развернутые комментарии к военным

катаклизмам, в которых участвовала Россия, а также представлено содержание большого

количества международных договоров.

Материалы о событияхрасположены по хронологии, а все другие - в алфавитном
порядке.

Для сведения: до 14 февраля 1918 г. (время введения григорианского календаря в СССР)
даты даются по старому стилю.

Основные персоналии
-

краткие биографические данные участников определенного

исторического процесса (политических и государственных деятелей, деятелей культуры
и науки, народных героев и др.), в которых представлены сведения об их образовании,
карьере, творческих исканиях, достижениях. Знакомство с этим материалом позволит более

глубоко понять взаимосвязь субъективных и объективных факторов истории.
Основные историко-географические сведения -

сведения об истории названий,

истории отдельных государственных образований (Византия, Белая Орда, Османская
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От автора

империя и др.), которые помогут в работе с географической картой, снимут затруднения,
связанные с изучением материала исторической географии.

Основные понятия, термины
-

расширенные формулировки, конкретизирующие
ваши знания. Данные к ним дополнения помогут получить более четкие представления о

смысле, содержании этих терминов и понятий.

Отражение эпохи в литературе и искусстве
-

перечень произведений литературы
и искусства (живопись, музыка, кинематограф, скульптура, архитектура), в которых нашел

отражение тот или иной век, исторический период. Знакомство с предложенными
произведениями литературы и искусства поможет вам сделать выводы о том, какие события и чья

деятельность привлекали самое пристальное внимание писателей и поэтов, художников
и скульпторов, композиторов и режиссеров, архитекторов и театральных деятелей, и

подумать над вопросом: почему именно эти события и люди удостоены столь многих страниц
в отечественных летописях, документах, книгах, произведениях искусства.

Рекомендуемая литература
- список литературы, необходимой для подготовки

сообщений, докладов, научно-исследовательских проектов и других работ.

Как работать с универсальным пособием?

Мы предлагаем вам несколько вариантов:
• обратиться к справочнику в том случае, если в школьном учебнике отсутствует

необходимая вам информация;
• использовать словарь-справочник как самостоятельную книгу для подготовки к зачетам

и экзаменам;

• скопировать «памятку-шпаргалку» (она дается в рамке после «Взгляда на эпоху»)
и экзаменовать себя по ней;
• прочитать материал, данный к определенному историческому периоду, и попробовать
самостоятельно составить «картинку», «образ» этого периода;
• проверить свои знания фактологии: для этого достаточно закрыть рукой или линейкой

дату в «форточке» в подразделе «Основные события»;
• повторить перед экзаменом весь курс отечественной истории при помощи алфавитного
указателя: дать краткие характеристики указанных в нем событий, названий, персоналий,
понятий;
• найти в книге всю информацию об одной из выбранных вами персон, а также материал
о людях, с которыми соприкасался этот человек, и дать оценку его деятельности с учетом

полученных знаний.

Педагогический опыт работы со старшеклассниками, студентами, учителями позволил

автору осуществить данный исследовательско-издательский проект. Искренние слова

благодарности хочется сказать всем, кто имеет отношение к рождению этой книги:

коллегам -

учителям истории, преподавателям вузов, работникам учреждений культуры,
дававшим ценные советы в ходе работы над словарем-справочником; рецензента^ книги

и консультантам
- профессорам УрФУ (УрГУ) Брониславе Борисовне Овчинниковой

и Николаю Назаровичу Попову, доцентам УрФУ (УрГУ) Людмиле Николаевне Мазур, Юрию
Владимировичу Величко и Владимиру Александровичу Ляпину; коллективу издательства

«Сократ» (г. Екатеринбург) и особенно Андрею Ивановичу Попову, неоднократно
переделывавшему верстку книги из-за внесения новых материалов автора.

Особые слова благодарности выражаю своей маме - Изабелле Михайловне Огоновской,

педагогу-филологу, за огромную помощь в подготовке раздела «Образ России в литературе
и искусстве».

Огоновская Изабелла Станиславовна,

канд. ист. наук, доцент кафедры гуманитарного образования СУНЦ УрФУ



ОБЩЕИСТОРИЧЕСКИЕ
ПОНЯТИЯ

ИСТОРИОГРАФИЯ (греч. historia и

греч. grapho - пишу) - 1) история
исторической науки в целом, а также совокупность
исследований, посвященных определенной
эпохе, теме, или совокупность исторических

работ, обладающих внутренним единством
в социально-классовом или национальном

отношении (например, марксистская или

французская историография);
2)отрасль исторической науки, изучающая
ее историю (накопление исторических
знаний, истолкование исторических явлений,
смена методологических направлений в

исторической науке и др.); 3) само описание

истории, исторического процесса; отсюда
слово «историограф» (устар.) означает то

же, что «историк».
ИСТОРИЧЕСКАЯ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ - объяснение исторического факта,
данное историком. В настоящее время
наиболее распространенными являются

следующие интерпретации: 1)

религиозноисторическая, предметом изучения

которой является духовная составляющая
человека (душа), связь человека с

Творцом-Богом; 2) локально-историческая,
предметом изучения которой являются

локальные цивилизации; 3) всемирно-

историческая, в основе которой лежит

идея всемирно-исторического прогресса. В

рамках всемирно-исторической
интерпретации выделяют:

историко-материалистическую (в основе -

деление истории
на общественно-экономические формации:
первобытное общество, рабовладельческое,
феодальное, капиталистическое,

коммунистическое), модернизационную (деление
обществ на традиционные, индустриальные,

постиндустриальные),
либерально-историческую, рассматривающую историю

через путь становления и развития
человеческой личности.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ) -

специальные

исторические дисциплины, изучающие

определенные виды или отдельные стороны

формы и содержания исторических
источников (археология, ономастика,

палеография, хронология и др.).
Археология (греч. archaios - древний и

logos -

слово, учение) -

наука, изучающая

историю по материальным (вещественным)
остаткам деятельности людей -

археологическим памятникам (остаткам поселений,
могильникам, кладам и т. д.). Наслоения,
отложившиеся в результате деятельности

человека, в археологии называют

культурным слоем. Археологи датируют
памятники на основании письменных источников,

по монетам в культурном слое, радиокар-
бонным методом (по содержанию
радиоактивного углерода С-14 в дереве, угле
и др.), дендрохронологическим методом
(по ширине годичных колец у стволов

деревьев, росших в одни и те же периоды,

которые можно соотнести, например, с

точно установленной датой закладки

фундамента церкви и др.). Датский ученый
К.-Ю. Томсен (1788-1865) в середине
XIX в. ввел деление человеческой истории
на три «века», в основе каждого

- наличие

главного материала для изготовления

орудий труда: каменный (2 млн
- 4 тыс. лет до

н. э.); бронзовый (3 тыс. - 2 тыс. лет до н. э.),
железный (1 тыс. до н. э. - наст, время).

Бонистика -

наука, изучающая
вышедшие из употребления бумажные деньги и

боны (денежные знаки, не являющиеся

деньгами, например жетоны). Первые
русские ассигнации были выпущены в 1769 г.,
в XIX в. появились «катеньки»

(достоинством 100 руб.), «петруши» (500 руб.).
Самое большое количество денежных
знаков выходило у нас в стране в годы

Гражданской войны.

Генеалогия (греч. genos
-

род и logos -

слово) -

наука, возникшая в XVII-XVIII вв.,

изучающая происхождение, историю, род-
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ственные связи родов, семей и отдельных

лиц. Практическая направленность
генеалогии заключается в составлении

родословных. На Руси первыми генеалогическими

сведениями были описания новгородских
посадников. Огромную роль в развитии
российской генеалогии сыграло
местничество. Представители великокняжеского, а

затем и царского двора и Боярской думы
постоянно участвовали в спорах о знатности

и родовитости своих предков, стремясь
занять более видное место при дворе. С

первой половины XVI в. в России появились

первые родословцы -

книги, включавшие

списки лиц одной фамилии по порядку
нисходивших поколений. При Петре I была

создана Герольдмейстерская контора при
Сенате (позднее переименована в

Департамент герольдии), ведавшая вопросами
о принадлежности к дворянству, присвоении

гербов, составлении списков дворян.
Департамент герольдии просуществовал до 1917 г.

Геральдика (лат. heraldus - глашатай) -

наука, изучающая родовые, городские,

государственные гербы как исторический
источник. Появилась в XIX в. и связана с именем

французского ученого Жана Мабильона

(1632-1707), занимавшегося
палеографическим анализом рукописей. Он утверждал,
что рукописи невозможно датировать без

изучения изображенных на них гербов и

печатей. Гербом Российского государства
с конца XV в. стало изображение двуглавого

орла (византийский герб) и всадника (герб
Московского княжества). В советское время

гербом СССР было изображение серпа и

молота на фоне земного шара. В

современной России вернулись к гербу Российской

империи.

Метрология (историческая) (греч.
metron - мера) -

наука, изучающая
различные меры длины, площади, объема и веса в

их историческом развитии. С помощью

метрологии можно понять и объяснить многие

вопросы экономического развития
общества в различные периоды истории.

Нумизматика (лат. numisma

монета) -

наука, изучающая монеты,
надписи на них и денежные знаки как

исторический источник. Первые монеты начали

чеканить в государстве Лидия (запад Малой

Азии) в VII в. до н. э. Первые русские
монеты возникли в конце X в. и назывались

златниками и серебряниками. На реверсе

(оборотная сторона монеты) изображался
родовой знак Рюриковичей - трезубец, на

аверсе (лицевая сторона монеты) -

портрет
киевского князя и надпись «Владимир на

столе, а се его серебро». В

монголо-татарский период монеты не чеканили, их

заменили слитки серебра весом около 200 г -

гривны. Впоследствии такой слиток стали

называть рублем, а его половину
-

полтиной. После объединения Руси в XVI в. стали

чеканить серебряную монету с

изображением всадника, держащего копье (копейка).
При Петре I чеканили серебряные

рубли, полтины, гривны и алтыны.

Ономастика -

наука, изучающая имена

собственные, а историческая ономастика -

историю собственных имен.

Палеография (греч. palaios - древний и

grapho - пишу) -

наука, изучающая историю
письма, изменения его графики, материалы
и орудия письма. Палеографический анализ

старинных рукописей позволяет установить

дату событий, о которых рассказывается в

них.

Сфрагистика (греч. sphragis
печать) -

наука, изучающая родовые,

городские, государственные и другие печати

как исторический источник. Тесно связана

с геральдикой, так как при создании
гербов и печатей используется та же самая

символика. На Руси первоначально
пользовались вислыми металлическими

печатями - буллами, затем восковыми -

вислыми и прикладными. Как правило, на

них изображалось христианское имя князя.

До нашего времени сохранились
позолоченные серебряные буллы Ивана Калиты,
Ивана Красного, Симеона Гордого,
Дмитрия Донского и др. Под влиянием

Запада удельные и великие князья начали

пользоваться геммами
-

камнями,

вставленными в металлический ободок. Очень
часто это была печать-перстень. Последним
владельцем печати со знаком Рюриковичей
был Александр Невский. В XV в. появилась

государственная печать Великого княжества

Московского с изображением двуглавого

орла.

Фалеристика (греч. phalerae -

металлические бляхи, побрякушки)
-

наука,

изучающая историю орденов, медалей,
знаков отличия. Традиционно включается
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в нумизматику. В древнерусской литературе

упоминаются шейные гривны
- золотые

или серебряные пластины, с тыльной

стороны крепившиеся цепью. С принятием

христианства к гривнам стал привешиваться

крест. Обряд награждения происходил на

собрании княжеской дружины. При
московских князьях стали чеканить золотые

памятные монеты с изображением Георгия
Победоносца. Первая монета-медаль была

отчеканена при царевне Софье, а при

Петре I появились первые боевые награды
за Северную войну. Высшим орденом
России стал учрежденный в 1698 г. орден
Святого Андрея Первозванного с девизом

«За веру и Отечество», который в настоящее

время также является высшей наградой
России (первый орден в постсоветской России

получил Д.С. Лихачев, второй -

изобретатель знаменитого автомата М.Т.

Калашников, третий -

хирург В.И. Шумаков).
В 1776 г. учрежден орден Святого Георгия,
полными кавалерами которого стали

М.И. Кутузов, ПИ. Багратион, М.Д.
Скобелев, А.А. Брусилов, адмирал А.Г. Орлов-
Чесменский. В советское время награждали

орденами Боевого Красного Знамени,
Трудового Красного Знамени, Ленина и др.

Хронология (греч. chronos - время) -

наука об измерении времени, изучающая
системы счисления времени различных

народов в разные исторические периоды.

Этнография -

наука, изучающая

культурно-бытовую специфику народов мира, их

происхождение и развитие, географическое
размещение, связи и взаимоотношения.

Объектом изучения этнографии являются

все народы, а не только отстающие в своем

развитии народы и сельские жители, как это

считалось раньше. Этнографы
осуществляют непосредственное наблюдение за

жизнью народа, оставляя записи, рисунки,

фотографии, магнитофонные записи и др.
Они собирают различные предметы
материальной культуры (традиционные орудия

труда, утварь, одежду,^украшения и пр.).
ИСТОРИЧЕСКИЙ источник -

письменное, вещественное или устное

свидетельство, характеризующее ту или иную

историческую эпоху. Историк Я. А. Полевой

(XIX в.) первым выделил шесть категорий
исторических источников: летописи,

дипломатические, археографические,

географические памятники, а также предания, сказки,

песни, пословицы. Историк Н. Г. Устрялов

(XIX в.) разделил все письменные

источники на три группы: 1) летописи, степенные
книги, хронографы, сказания, дворцовые

записи, сказания иноземцев о России;

2) государственные акты (внутренние и

внешние); 3) памятники словесности

(духовного содержания, догматические,

полемические, философские сочинения,

землеописания, описания путешествий).
В настоящее время принято делить

источники на письменные, вещественные,

этнографические, устные, или фольклорные,
лингвистические, фотокинодокументы,
фонодокументы.

ИСТОРИЧЕСКИМ ПРОЦЕСС
-

последовательная смена состояний в развитии.
В истории это цепь взаимосвязанных

причинами и следствиями фактов. Например,
промышленный переворот

- это процесс,

характеризующийся переходом от

мануфактуры к машинному производству.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕРМИН - слово

или словосочетание, обозначающее как

конкретные предметы (книга, меч, самолет

и т. д.), так и абстрактные предметы
(непримиримая оппозиция, идеальное общество
и др.).

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ (лат. factum -

сделанное, свершившееся) -

реальное
событие прошлого, истина. В истории факт
рассматривается как отдельный фрагмент
действительности, конкретной ситуации.
Например, Крещение Руси, взятие Казани

Иваном Грозным. Факт отличается

неповторимостью, невозможностью его

воспроизведения и наблюдения. При помощи фактов
определяются и сопоставляются

исторические связи. Обобщение и систематизация

фактов являются инструментами познания

истории. Исторические факты принято
делить на простые (венчание Ивана IV на

царство и др.) и сложные (война, революция
и др.).

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ -

длительность и последовательность исторических
событий и явлений.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ - знания

о сущности предмета и явления на основе

выделения существенных признаков.

Например, существенным признаком
сельской общины является общая собственность
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на землю, признаком государства
-

аппарат

управления, законодательство и т. д.

Необходимо для объяснения и

систематизации фактов, осмысления различных
понятий.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО -

связь событий с конкретным местом

действия. Территория обитания человеческого

общества в определенный исторический
период, совокупность
природно-географических, экономических, политических,

общественно-культурных процессов.
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ -

значительный единичный факт, происходивший
в конкретных условиях, с участием
определенного круга лиц, строго локализованный

в пространстве и во времени. К

историческим событиям относятся, например,
Ледовое побоище, Куликовская битва,
Гражданская война в России, Великая
Отечественная война и др.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ - общее
понятие, не связанное с конкретными

фактами, без указания места, времени,

участников (революция, восстание,

крепостничество, барщина и т. д.). Исторические
явления часто отражают черты,
характерные для определенного периода истории
или эпохи; например, для эпохи

крепостничества характерны барщина или оброк.
ИСТОРИЯ (греч. historia -

расследование, узнавание, установление). В римской
историографии это слово стало обозначать
не способ узнавания, а рассказ о событиях

прошлого. Позднее историей стали

называть любой рассказ о каком-либо случае,
происшествии, действительном или

вымышленном. В настоящее время имеет

три основные значения: 1) процесс развития

природы и общества; 2) комплекс наук,

изучающих прошлое человечества; 3) любой
процесс развития.



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ИСТОРИКИ

Отечественная история насчитывает десятки сотен лет. Сказания о прошлом
передавались из уст в уста в виде легенд, преданий, сказаний, былин. Затем появилась письменность,
а вслед за ней -

люди, стремившиеся запечатлеть значимые и менее значимые события,
рассказать о людях, живших до них, их поступках, нравах, быте. Передаваемые сведения не

подвергались сомнению, а принимались как данность.

Сегодня мы называем историком человека, получившего, как правило, диплом об

историческом образовании, ученого, преподавателя истории. Древние русские летописцы
не имели такого образования, но много читали, переписывали книги и оставили нам

многочисленные свидетельства о далеких предках, населявших территорию Восточно-

Европейской равнины. «Повесть временныхлет», составленную монахом-летописцем

Нестором, называют «энциклопедией древнерусской жизни IX-XI вв.». Этот труд стал

основой для исторических сочинений нескольких поколений профессиональных историков.
В период раздробленности появилось местное летописание в Новгороде, Твери, Москве,

в других русских городах. Имена летописцев, как правило, неизвестны, но благодаря им мы
получаем более детальные сведения о жизни князей, бояр, крестьян и других категорий
населения.

Жития святых, описания путешествий подарили нам возможность познания. Афанасий
Никитин описал свое путешествие в Индию, Б. И. Куракин оставил описания допетровской
Руси и петровской России, П. П. Шафирову принадлежит солидный труд по истории
Северной войны. Эти люди не были профессиональными историками, но создали почву для
новых исторических исследований.

В XVIII в. российская история обогатилась именами В.Н. Татищева и М.В. Ломоносова,
Г.-Ф. Миллера и А.-Л. Шлецера. XIX в. ознаменовался целой плеядой
историков-профессионалов - Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Начала зарождаться
отечественная историография - каждый человек, занимавшийся историей, стал изучать труды
своих предшественников, анализировать их, подвергать критике, а на основании этого

выдвигать собственные концепции исторического процесса. Российские историки имели

свой взгляд на историю страны, у каждого из них было собственное видение исторического
пути России: одни приписывали ее существование и развитие Божественному Промыслу,

другие строили свои заключения на основе анализа деятельности князей и царей, третьи

рассматривали ее историю с точки зрения энергетических всплесков, а четвертые стояли

на марксистских позициях и предсказывали России счастливое, безоблачное

коммунистическое будущее.
Взгляды специалистов-историков на Россию, ее жизнь и судьбу чрезвычайно важны для

нас, так как это взгляды людей, глубоко знающих прошлое нашей страны, понимающих

сложнейшие происходившие и происходящие события.
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Отечественные историки

БОЛТИН ИВАН НИКИТИЧ

(1735-1792)

Государственный деятель, историк.
Участвовал в обсуждении вопроса об

освобождении крестьян «исподволь и

постепенно», сблизился с М.В. Ломоносовым,
В.К. Тредиаковским, А.П. Сумароковым,
Входил в кружок «любителей отечественной

истории» А.И. Мусина-Пушкина.
Принимал участие в публикации исторических
памятников: «Поучение» В. Мономаха,

«Русская правда», «Слово о полку

Игореве». Был крупнейшим частным

собирателем источников по отечественной истории.

Автор полемических заметок на «Историю»
М.М. Щербатова. Не оставил

монументальных обобщающих трудов или статей

исследовательского характера. О его

взглядах на российскую историю можно судить
на основании труда «Примечания на

историю древния и нынешния России

г. Леклерка» (1788), в котором И.Н. Болтин

на фактах доказывал некомпетентность

и предвзятость французского автора. Его

труды использованы Н.М. Карамзиным
для написания «Истории государства
Российского».

Впервые научно осмыслил многие

вопросы истории России: образование
древнерусского государства, влияние

ордынского ига на историю и культуру

Руси, причины возвышения Москвы и др.
В основе взглядов Болтина -

рациональный монархизм; историк доказывал

позитивную роль дворянского сословия в

централизации страны и негативную

роль в этом удельной княжеской и

боярской аристократии. На основании

сравнительно-исторического подхода он

сделал вывод о значительной

идентичности исторического развития России и

большинства западноевропейских стран,
высказал предположение о существовании
в России этапа феодализма, аналогичного

западноевропейскому (в частности,

французскому). Указал на исключительную

роль в российской истории
географического фактора, выразившегося в

неблагоприятных климатических условиях и

постоянной внешней опасности.

Подчеркивая значимость колонизации в русской
истории, отмечал, что она носила характер

не завоевания (начиная с появления на

Руси варягов), а мирной ассимиляции.

ГРАНОВСКИЙ

ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1813-1855)

Историк, общественный деятель. В

1832-1835 гг. учился на философско-
историческом факультете Петербургского
университета, в дальнейшем сблизился с

членами кружка Н. В. Станкевича. В 1836-

1839 гг. был командирован в Берлин, Прагу,
Вену, работал в библиотеках и архивах,
готовился к профессорскому званию. В

1839 г. вернулся в Россию, до конца жизни

преподавал в Московском университете.
Возглавил московский кружок западников,

критиковал славянофилов, отрицал
идеологию официальной народности. По словам

Герцена, «думал историей, учился историей
и историей впоследствии делал

пропаганду» . Противопоставлял
крепостнической, самодержавной николаевской системе

гуманные идеалы западного либерализма.
Видел прогресс в нравственном
совершенствовании людей, в распространении
просвещения. Сама история понималась им как

гуманизированное знание для воспитания

нравственного чувства.
Занимался всеобщей историей, но во

всех своих трудах сопоставлял Европу
с Россией, рассматривая ее историю как

часть всемирно-исторического процесса.

Сторонник идеи единства исторического

развития Запада и России. В истории России

его интересовали прежде всего следующие
темы: русские славяне в древности

(VI-VIII вв.), русское средневековье (IX-
XVII вв.), внешние связи Руси (VI-XIX вв.),
исторические судьбы русского народа,
источниковедение и историография
отечественной истории. Изучая проблему
родовой общины, поднятую в русской
и немецкой исторической литературе,
первым показал единообразие германской
и русской общины, сделав вывод об

отсутствии исключительности русской общины.
Говоря о влиянии южных соседей, особо

выделял три народа, роль которых в русской
истории велика: авары, греки, монголо-

татары. Он отказался от понятий

«удельная Русь», монгольский период».
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ГРЕКОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ

(1882-1953)

Историк. Выпускник
историко-филологического факультета Московского

университета (1907). Был оставлен при

университете для подготовки к

профессорскому званию, преподавал в Коммерческом
училище. В 1914 г. защитил магистерскую

диссертацию на тему «Новгородский дом
Святой Софьи (опыт организации и

внутренних отношений крупной церковной
вотчины)» и стал профессором Петербургского
университета. Его научным интересом была

социально-экономическая история Руси.
Работал в Перми, Симферопольском
университете. В 1921 г. вернулся в

Петербургский университет и совмещал

преподавательскую работу с работой в Академии

наук и Центральном историческом архиве.
Приняв марксизм, в 1934 г. был удостоен
степени доктора исторических наук без

защиты диссертации, а в 1935 г. стал

академиком. В 1937-1953 гг. -

директор

Института истории Академии наук СССР.

Автор более 350 работ. Диапазон его

научных интересов был широк, но прежде
всего его считают «историком
крестьянства». Ему принадлежит труд «Крестьяне на

Руси с древнейших времен до середины
XVII в.». В монографии «Киевская Русь»
ученый анализирует вопросы
хозяйственной, социальной, политической и

культурной жизни раннефеодального общества.
Занимаясь политической историей русских
княжеств в XIII-XV вв., совместно

с А.Ю. Якубовским написал книгу «Золотая

Орда и ее падение». Его перу как

историографа принадлежат очерки, посвященные

историческим взглядам М.В. Ломоносова,
А.С. Пушкина, М.Н. Покровского и др.

Получил известность как археограф, с

именем которого связаны публикации
документов: «Русская правда», «Хроника
Ливонии», «Крепостная мануфактура в России»

и др.

ГУМИЛЕВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

(1912-1992)

Историк, доктор исторических и

географических наук. Родился в семье русских
поэтов Н. Гумилева и А. Ахматовой.

Трагическая судьба отца и негативное отношение

власти к творчеству матери отразились на

биографии сына: в общей сложности 14 лет

будущий историк находился под арестом,
в ссылках, тюрьмах, лагерях, на

строительстве Беломорканала, в камере смертников
и т. д. В 1943 г. ушел добровольцем на

фронт, а после войны получил диплом

исторического факультета Ленинградского госу-

ниверситета, на который поступил еще в

1934 г. Поступил в аспирантуру, но был
отчислен через некоторое время. В 1948 г.

блестяще защитил диссертацию на тему
«Политическая история первого Тюркского
каганата. 546-569». Через год после защиты
был вновь арестован и вышел из тюрьмы
только в период хрущевской оттепели.

Защитил две докторские диссертации
- по

истории (1961) и географии (1974). Как
ученый, всю жизнь занимался этнологией -

наукой на стыке естественных и

гуманитарных наук, изучал проблемы возникновения

этносов. Считал, что в исследовании

исторических процессов важны три основных

параметра: пространство, время и

собственно этнос. Согласно его концепции, в

определенные исторические периоды

биосфера извергает на Землю поток неведомой
и невидимой энергетической лавы

(пассионарности}, в результате чего создаются

новые нации (этносы) и цивилизации

(суперэтносы). Результатом такого

энергетического (пассионарного) взрыва историк
считал Великое переселение народов,
победу на поле Куликовом и др. После того

как пассионарность покидает эти этносы,

они умирают, однако между становлением

и умиранием они проходят ряд
энергетических фаз. Длительность этногенеза

составляет 1200-1500 лет, по 300 лет

на каждую фазу. По мнению историка,

западноевропейский суперэтнос в

настоящее время агонизирует, а Россия, которая
на 500 лет моложе Запада, находится в

конце фазы «надлома» и ей предстоит еще

долгая жизнь. Особое место в теории
Гумилева отводится людям

-

пассионариям,
способным к сверхнапряжению, к

жертвенной деятельности ради высокой цели

(Наполеон Бонапарт, Александр
Невский, Жанна д’Арк, Дмитрий Донской
и др.).
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ЗАБЕЛИН ИВАН ЕГОРОВИЧ

(1820-1908/09)

Российский историк, археолог, почетный

член Петербургской академии наук. Родился

в Твери в семье мелкого чиновника. Нигде
не учился, за исключением

Преображенского сиротского училища. После его

окончания был определен на работу в

Оружейную палату Московского Кремля, где

прослужил большую часть своей жизни. В

1840 г. начал писать свою первую статью -

о выездах царской семьи на богомолье в

Троице-Сергиеву лавру. К концу 1840-х гг.

он имел уже около 40 научных публикаций.
В те же годы начал работать над своим

главным трудом «Домашний быт русского
народа в XVI и XVII столетиях». В 1860-е гг.

труд вышел в двух частях: «Домашний быт

русских царей» и «Домашний быт русских
цариц». Его труды завоевали огромную

популярность, а за вторую книгу автор
получил Золотую медаль Археологического
общества и почетную тогда Уваровскую
премию. Почетный член Петербургской
академии наук (1907). Председатель Общества
истории и древностей российских (1879-
1888). Фактический руководитель
Исторического музея в Москве.

ЗИМИН

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1920-1980)

Историк, на протяжении всей жизни

занимавшийся проблемами средневековой
Руси. Его перу принадлежит более трехсот
солидных научных трудов. Родился в

дворянской семье, пострадавшей от

сталинских репрессий в 1930-е гг. Ему удалось
поступить в МГУ в 1938 г., а в годы войны

завершить образование на

историко-филологическом факультете Среднеазиатского
госуниверситета. С конца 1940-х гг. работал
в Институте истории Академии наук и

Московском государственном
историко-архивном институте. К 1959 г. блестяще защитил

кандидатскую и докторскую диссертации.

Обладал энциклопедическими знаниями,

впервые обнаружил и опубликовал многие

памятники прошлого, в частности

документы из архива Иосифо-Волоцкого
монастыря. Основной сферой его интересов была

политическая, социальная и культурная

история России XV-XVI вв. Им была

создана целая панорама истории России с 1425

по 1598 г., представленная в шести книгах.

Со времен С.М. Соловьева мало кто из

историков отваживался на создание

последовательного изложения русской истории
со всеми подробностями и критическим

разбором главных спорных вопросов.
В 1964 г. он выступил с научным докладом

о «Слове о полкуИгореве», в котором
высказал сомнение по поводу подлинности этого

произведения. Историка обвинили в непат-

риотичности и подвергли не столько критике,
сколько травле. Все последующие годы он

собирал материалы, доказывающие сделанные
им ранее выводы, но не успел их опубликовать.

КАРАМЗИН

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1766-1826)

Русский историк, писатель, публицист.
Родился в семье помещиков Симбирской
губернии. В 1780-1783 гг. учился в

московском пансионе, в это время начал

интересоваться исторической литературой. В

1784-1790 гг. совершил путешествие по

странам Европы (Германия, Франция,
Швейцария, Англия), стал свидетелем

начавшейся французской революции, по

возвращении написал «Письма русского

путешественника». В 1791-1992 гг. издавал

в Москве просветительский «Московский

журнал», а в 1802 г. -

литературно-политический журнал «Вестник Европы». В 1803 г.

был назначен Александром I

историографом «для сочинения полной Истории
Отечества». В 1818 г. стал почетным членом

Петербургской академии наук. В 1825 г. стал

свидетелем восстания декабристов,
которое его потрясло. Над трудом «История

государства Российского» работал до самой

своей смерти. В 1816-1824 гг. в Петербурге
были изданы первые одиннадцать томов,
последний, двенадцатый, вышел в 1829 г.

В основе исторической концепции

Н.М. Карамзина лежит убеждение в том,

что «самодержавие есть палладиум России»,
что Россия сильна тогда, когда сильна

верховная власть, имеющая опору в лице

дворянства.
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КИЗЕВЕТТЕР

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1866-1933)

Историк. Выпускник Московского

университета. Ученик В.О. Ключевского
и П.Н. Милюкова. Проработав 21 год в

университете, в 1910 г. не был утвержден на

должность профессора по политическим

мотивам. Член партии кадетов. В 1911 г.

покинул Московский университет вместе с

коллегами в знак протеста против политики

Министерства просвещения, возглавляемого

Л.А. Кассо. Автор более тысячи научных

работ и более ста

политико-публицистических статей. Главными его работами были

магистерская диссертация «Посадская
община в России XVIII столетия» и докторская

работа «Городовое положение Екатерины II

1785 года». Либерал по взглядам, занимался

не только преподавательской и

просветительской деятельностью, но и политической:

участвовал в банкетной кампании 1904 г.,

был депутатом I и II Государственных дум.
Историк осторожно встретил Февральскую
революцию 1917 г. и крайне резко - события

октября этого же года.

При большевиках трижды был
арестован, а в 1922 г. выслан за границу.

Преподавал во многих русских учебных заведениях в

Праге, выезжал в Берлин, Белград,
Прибалтику. В эмиграции он написал книгу
воспоминаний «На рубеже двух столетий». Его

перу принадлежит серия исторических

портретов, рассчитанная на массового читателя и

пользовавшаяся большой популярностью
(Екатерина II, Д.А. Толстой, И.Д. Делянов,
А.С. Суворин, Г.А. Гапон, протопоп

Аввакум, А.П. Волынский и др.).

КЛЮЧЕВСКИЙ
ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ
(1841-1911)

Отечественный историк, профессор
Московского университета. Выходец из

семьи бедного сельского священника.

Родился в Пензе, учился в приходском

духовном училище, затем в уездном
училище. В 1856-1861 гг. обучался в

Пензенской духовной семинарии. Под влиянием

трудов В.Н. Татищева и Н.М. Карамзина
отказался от духовной карьеры, подал

прошение об увольнении из духовной
семинарии и уехал в Москву. Сдал экзамены на

историко-филологический факультет
Московского университета.

Под руководством С.М. Соловьева

написал кандидатскую работу за

университетский курс «Сказания иностранцев о

Московском государстве», а в 1871 г. защитил

магистерскую диссертацию «Древнерусские
жития святых как исторический источник».

В 1871-1906 гг. был приват-доцентом
кафедры русской гражданской истории

церковно-исторического отделения
Московской духовной академии. С 1879 г. начал

читать лекции в университете, в 1882 г.

защитил докторскую диссертацию по теме

«Боярская дума Древней Руси».
В начале XX в. ученый приступил к

работе над 5-томным «Курсом русской
истории», но закончить его не успел. Говоря о

развитии человеческого общества,
подчеркивал особую роль трех основных сил:

человеческой личности, людского общества и

природы страны. Двигателем исторического

прогресса он считал умственный труд и

нравственный подвиг. Историк
подчеркивал, что особую роль в истории России

играют природный фактор (колонизация),
экономический фактор (торговля) и

политический фактор (государство).

КОСТОМАРОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

(1817-1885)

Ученый, писатель, фольклорист. В его

многочисленных монографиях, статьях,

очерках содержатся идеи, образы, картины

времен создания Русского государства,
укрепления его экономических и культурных
позиций, а также Украины периода
формирования и становления украинского народа,
его борьбы за независимость и

национальную самобытность. Как и многие деятели

дореволюционной науки и культуры, в

советские времена был отнесен к разряду
отверженных за работы, которые якобы несли

на себе отпечаток «национализма» и

«реакционности»; его труды рассматривались как

антиподы советской исторической школе

и были упрятаны в специальные хранилища,

подвергались критике и осуждению.
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ЛОМОНОСОВ

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1711-1765)

Выдающийся деятель отечественной

культуры. Родился в семье крестьянина-

помора в деревне Денисовка близ Холмогор
Архангелогородской губернии. В 19 лет

начал учиться в Славяно-греко-латинской,
академии в Москве, продолжил
образование в Академическом университете в

Петербурге, а затем в Германии. По возвращении
в Россию почти четверть века трудился в

Академии наук, сначала адъюнктом, затем

профессором, фактически исполняя

обязанности вице-президента. Помимо

исследований в области физики, химии, математики,

астрономии, языкознания и других наук,
написал ряд исторических сочинений, из

которых наиболее известны «Замечания

на диссертацию Г.-Ф. Миллера
“Происхождение имени и народа российского”»,

«Древняя Российская история от начала

российского народа до кончины великого

князя Ярослава Первого, или до 1054 г.» и

работы о петровских преобразованиях.
Созданный им «Краткий Российский летописец

с родословием» на несколько десятилетий
заменил «Синопсис» в качестве учебной
книги для юношества.

Стимулом для создания «Древней
Российской истории» послужила полемика с

Г.-Ф. Миллером, одним из

родоначальников норманнской теории. Обращаясь к

древней российской истории, Ломоносов

стремился доказать, что древнерусская

история была не беднее античной и

европейской, что русское государство
рождалось постепенно на собственной основе,
а не было создано пришлыми варягами.
Вступив в полемику с Миллером, указывал,
что немецкий ученый использовал для

доказательства своей теории только

западные источники и концепции. Считал, что

русские летописи дают богатейший

материал по первоначальной истории Руси.
Предложенная им историческая схема

имела в основе смену княжений, как

и в работах Татищева.

МАВРОДИН
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1908-1987)

Российский историк, доктор
исторических наук, один из крупнейших
исследователей истории России XI-XVIII вв. Главные

труды: «Образование древнерусского

государства и формирование древнерусской
народности» (1971), «Происхождение
русского народа» (1978), в которых на

основании большого количества письменных,

археологических, лингвистических и

антропологических сведений обобщается

материал по истории славян и Руси с древнейших
времен до конца XII в.

МИЛЛЕР ГЕРАРД ФРИДРИХ

(1705-1783)

Российский историк, академик,

профессор Петербургской академии наук. Приехал
в Россию в 1725 г. в возрасте 20 лет и прожил
в России более полувека. Прибыв в Россию,
заключил контракт с Петербургской
Академией наук. В 1725 г. стал академиком, в

1730 г. - профессором Петербургской
академии наук. Участвовал в Камчатской

экспедиции под руководством В. Беринга.
В 1733-1743 гг. участвовал в экспедиции
по изучению Сибири, исследовал местные

архивы, собирал документы. Результатом
этого труда стала «История Сибири».
Собрал обширную коллекцию документов
по истории Смутного времени, впервые в

России опубликовал работы по этнографии,
создал географические описания многих

городов и областей. В 1754 г. принял
российское подданство и стал

конференц-секретарем Академии наук. В 1755-1764 гг. -

редактор академического журнала
«Ежемесячные Сочинения». Основал первый
русский журнал «Примечания к

Ведомостям», а затем специальный исторический
журнал на немецком языке, в котором

впервые были опубликованы отрывки из

Начальной русской летописи. Из этого

журнала вся Европа черпала сведения по

истории России.

С 1764 г. Миллер жил в Москве,
возглавлял Московский архив Коллегии

иностранных дел. Подготовил к изданию труды
В.Н. Татищева, издал «Ядро российской
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истории» А. И. Манкиева, первый русский
географический словарь, переписку Петра I

с фельдмаршалом Б.П. Шереметевым,
документы XVII в., помогал М.М.

Щербатову в создании «Истории Российской»
и Н.И. Новикову в публикации документов.
Написал труд, посвященный крестьянской
войне Е. Пугачева. Собранными им

документами по этой теме пользовался

А.С. Пушкин. В 1776 г. по заданию

Екатерины II написал исследование «Известие

о дворянах», которое не переиздавалось с

1790 г. Использовал при работе с

историческими документами собственную
исследовательскую методику, новую и совершенную
для того времени. П.Н. Милюков

впоследствии удивлялся, как подобный труд мог

быть создан в XVIII в.

МИЛЮКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

(1859-1943)

Отечественный историк, лидер партии
кадетов в 1905-1918 гг. Выпускник
филологического факультета Московского

университета (1877). Ученик В.О.

Ключевского. Участник студенческих движений, за

что был исключен из университета с правом

поступления на следующий год. По

окончании университета оставлен на кафедре
Ключевского для подготовки к

профессорскому званию, читал студентам лекции по

историографии, исторической географии
и истории колонизации в России. Был

близок с историками того времени
-

Е.Ф. Шмурло, А.С. Лаппо-Данилевским,
С.Ф. Платоновым и др. В 1892 г. защитил

магистерскую диссертацию
«Государственное хозяйство России в первой четверти
XVIII столетия и реформа Петра Великого».

Европеизацию страны, проводимую
Петром I, рассматривал как неизбежный

результат ее внутренней эволюции,

одинаковой как для Европы, так и для России, но

задержанной условиями среды. Во внеучеб-
ное время читал лекции по линии

Московского комитета грамотности. За лекции,

содержащие намеки на общие чаяния

свободы и осуждение самодержавия, был

арестован и сослан в Рязань. Там были

написаны отдельные части его труда «Очерки
по истории русской культуры». После

возвращения из ссылки он работал за границей,

где вошел в «Союз освобождения»,
окончательно приняв либеральные взгляды.

В период Первой российской революции
был в России и стал одним из инициаторов
создания партии конституционных

демократов
- кадетов. Руководил

деятельностью фракции кадетов во всех четырех

Государственных думах. Лидер
прогрессивного блока. В 1917 г. был министром
иностранных дел первого состава

Временного правительства и автором знаменитой

«ноты Милюкова» 18 апреля 1917 г.

После Октября 1917 г. стоял у истоков

создания Добровольческой армии. В 1920 г.

эмигрировал. В годы Второй мировой
войны желал победы СССР. В одной из

последних статей отмечал, что «за

разрушительной стороной русской революции нельзя

не видеть ее творческих достижений, что

большевики преуспели в укреплении

государственности, экономики, армии,
управления, что в народе пробудилось чувство
независимости и достоинства».

НЕЧКИНА

МИЛИЦА ВАСИЛЬЕВНА

(1899-1985)

Историк. Родилась в семье инженера-
технолога. В 1917 г., окончив гимназию

с золотой медалью, поступила на

историческое отделение

историко-филологического факультета Казанского университета.
В 1921 г. была оставлена в университете для

подготовки к профессорскому званию, что

стало началом ее научной и

преподавательской деятельности. В 1924 г. переехала в

Москву, преподавала и сотрудничала
в научно-исследовательских учреждениях.
Основные научные интересы Нечкиной

были сосредоточены на истории
российского революционного движения и истории

исторической науки: «А.С. Пушкин и

декабристы» (1947), «Движение декабристов»
в 2-х томах (1955), «Василий Осипович

Ключевский. История жизни и творчества»

(1974), «Встреча двух поколений» (1980)
и др. Руководила созданием первого
обобщающего труда по отечественной

историографии «Очерки истории исторической
науки СССР» (тт. 2-5) и факсимильным
изданием памятников Вольной русской
типографии «Колокол», «Полярная звезда»,
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«Голоса из России» и др. Под ее редакцией
вышел ряд документальных публикаций -

многотомное «Восстание декабристов» и др.
По ее инициативе началось издание

сборников «История и историки», в которых

разрабатывались проблемы отечественной и

всеобщей историографии. Написанные ею

школьные учебники, хрестоматии много лет

являлись базовыми школьными пособиями.
Ученый (с 1958 г. - академик) и педагог

(с 1947 г. - действительный член Академии
педагогических наук РСФСР), М.В.
Нечкина создала свою школу, являясь

крупным организатором советской
исторической науки.

ПЛАТОНОВ
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

(1860-1933)

Историк, выпускник, а позднее

профессор и декан историко-филологического
факультета Петербургского университета,

член-корреспондент Академии наук. В 1895-

1902 гг. был воспитателем великих князей

Михаила Александровича, Дмитрия
Павловича, Андрея Владимировича и великой

княгини Ольги Александровны. Будучи
историком, преподавателем, гражданином,
в своих трудах и лекциях подчеркивал
необходимость знания национальной

истории. Главной темой его исследовательской
деятельности было Смутное время,
которому он посвятил большое количество

трудов. По мнению историка, Россия достигла
наивысшего расцвета при Петре I и

Александре II. Считал, что абсолютная монархия
есть гарантия упорядоченной жизни всех

без исключения слоев русского общества.
В 1909 г. вышел в свет «Учебник русской

истории» для средних учебных заведений.
Он имел большой успех и пережил 10

изданий, благодаря чему имя историка стало

известно в самых отдаленных уголках
России. В советское время учебник издавался за

рубежом, а в книжных магазинах России

появился только в перестроечное время.
В 1916 г. историк вышел на пенсию и

много путешествовал по России. К

Октябрьским событиям в Петрограде отнесся резко

отрицательно, назвав программу
правительственной партии «искусственной и

утопичной». Тем не менее в советское время он был

директором Археологического института,
заведующим Петроградским отделением

Главархива, председателем
Археологического общества и др. В 1920-е гг.

он участвовал в споре с историками
школы М.Н. Покровского и литераторами
А.Н. Толстым и Б.А. Пильняком о

деятельности Петра I, которого советская наука
и литература изображали как горького

пьяницу, лишенного здравого смысла и

чуждого всяких приличий. Платонов

превозносил Петра I как «неподкупного и

сурово-честного работника на пользу

общую».
В 70-летнем возрасте Платонов вместе

с семьей был обвинен в антисоветской

деятельности и участии в контрреволюционной
организации, подвергся репрессиям. Около

года провел в знаменитых ленинградских

«Крестах», скончался в ссылке в Самаре.

ПОКРОВСКИЙ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(1868-1932)

Историк, политический деятель,

академик Академии наук СССР. Родился в семье

государственного чиновника, окончил

историко-филологический факультет
Московского университета. Его учителями
были В.О. Ключевский и историк права,
знаток средневековой Англии П.Г.

Виноградов. В 1905 г. Покровский вступил в партию
большевиков, во время декабрьских
событий 1905 г. в Москве помогал восставшим.

В 1909 г. эмигрировал в Париж и вернулся

накануне Октябрьских событий 1917 г. Был

председателем Моссовета, участником

переговоров в Брест-Литовске. С 1918 г. занимал

пост заместителя наркома просвещения.
В основе исторических трудов
Покровского - идеи марксизма. Его 5-томный труд

«Русская история с древнейших времен»
был издан в дореволюционное время, хотя

первое издание 5-го тома было уничтожено
в канун 300-летия дома Романовых.

В 1920-е гг. главной его темой стал

Октябрь 1917 г. Он выступил критиком работ
Л.Д. Троцкого «Уроки Октября» и «Моя

жизнь». Во второй половине 1920-х гг. был
обвинен в неболыпевизме, в антиленинской

концепции большевизма, ликвидаторских
взглядах и т. д.
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РЫБАКОВ

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1908-2001)

Археолог и историк, академик РАН

(1991). Выпускник
историко-филологического факультета Московского университета

(1930), ученик Ю.В. Готье, В.А. Городцова',
лауреат Ленинской премии (1976),
Государственной премии СССР (1949; 1952).
Основные труды

- по археологии, истории,

культуре славян и Древней Руси. Наиболее
крупные работы: «Ремесло Древней Руси»
(1948), «Язычество Древней Руси» (1987),
«Стригольники. Русские гуманисты XIV
столетия» (1993), «Киевская Русь и русские
княжества. ХП-ХШ вв.» (1993) и др. Свыше

60 лет он проработал на историческом

факультете МГУ им. М.В. Ломоносова: в

1939-1943 годах -

доцентом, с 1943 года
-

профессором, в 1950-1952 годах -

деканом,

1953-1962 годах
-

заведующим

кафедрой отечественной истории периода

феодализма, в последние годы
-

в качестве

заслуженного профессора МГУ. Тысячи

студентов прослушали его общие и

специальные лекционные курсы, сотни прошли

через просеминарские занятия. Несколько

десятков докторов и кандидатов

исторических наук считают Б.А. Рыбакова своим

учителем. Существует целая «рыбаковская»
школа историков. Миллионы школьников

и многие тысячи студентов учились по его

учебникам.

СОЛОВЬЕВ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1820-1879)

Российский историк, профессор
Московского университета. Родился в Москве в

семье священника. В 1838 г. окончил

с серебряной медалью Первую гимназию

при Московском университете. С ранних лет

увлекался историей, к 13 годам двенадцать

раз прочитал «Историю государства
Российского» Н.М. Карамзина. Поступил на

историко-филологическое отделение

философского факультета Московского

университета. В 1842 г. в качестве домашнего

учителя семьи графа С.Г. Строганова
путешествовал по Европе, где встречался с

Ф. Гизо, Ф.-Г. Шеллингом, А. Мицкевичем
и другими деятелями европейской науки
и культуры. В 1845 г. защитил магистерскую

диссертацию по теме «Об отношении

Новгорода к великим князьям» и был

приглашен на преподавательскую работу в

Московский университет, в котором и

проработал более 30 лет. Его докторская
диссертация была посвящена отношениям между

русскими князьями Рюрикова дома.

С 1850 г. - профессор, декан историко-

филологического факультета, а в 1871-

1877 гг.- ректор университета.

Определяя общие черты развития
России и Западной Европы, он выделял

своеобразие России как страны, занимающей

промежуточное положение между Европой
и Азией. С.М. Соловьев -

автор 29-томной

«Истории России с древнейших времен».

ТАТИЩЕВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ
(1686-1750)

Соратник Петра I, один из «птенцов

гнезда Петрова». Родился в семье

псковского помещика, учился в Московской

инженерной и артиллерийской школе. Жил

в эпоху шести российских императоров

(Петр I, Екатерина I, Петр II, Анна
Иоанновна, Иван VI Антонович, Елизавета

Петровна). Приступил к военной службе в

18 лет, участвовал во взятии Нарвы,
сражался под Полтавой, где и познакомился

с Петром I. Неоднократно выезжал за

границу с дипломатическими поручениями

Петра I. В 1720-1722,1734-1737 гг. -

управляющий уральскими металлургическими
заводами, один из основателей г.

Екатеринбурга. При Анне Иоанновне

поддерживал самодержавную власть, но, как и многие

другие, выступал против засилья немцев.

В 1741-1745 гг. был астраханским
губернатором. Последние годы жизни провел
в родовом имении под Москвой, где создал
свой труд «История Российская с самых

древнейших времен». Собирал книги и

рукописи, отыскал и впервые опубликовал
свод законов «Русская Правда» и

Судебник Ивана IV. Положил начало в России

этнографии и исторической географии.
«История Российская с самых

древнейших времен» состоит из 4-х томов,

последний не был дописан. Первый том был издан

24



Отечественные историки

почти через 20 лет после смерти историка,
а последний

- столетие спустя. Это первое
нелетописное систематизированное
изложение русской истории с древности до конца
XVI в., которое иногда называют

«последним летописным сводом». Сложный язык

летописей передан понятным языком,

летописные материалы дополнены
уникальными источниками, часть из которых была

впоследствии утрачена. Был

первопроходцем в исследовательской деятельности,

собирал и изучал обширные исторические

материалы, создал методику их обработки.
Критически рассматривая летописные

источники, он сравнивал их и отбирал
наиболее достоверные, давал им

собственные оценки. Считал, что история
- это

воспоминания о «бывших деяниях и

приключениях, добрых и злых», а знание

истории помогает человеку не повторять
ошибок своих предков и

совершенствоваться нравственно. В труде содержится
первая целостная концепция русской истории,

традиционно называемая «монархической».
Историк был убежден, что самодержавная

монархия
-

единственно возможная и

необходимая для России форма правления.
Считал, что только монархия может

максимально обеспечить интересы всего

общества, и разделял взгляды Петра I на

монархию как образцово организованное
полицейское, то есть надзирающее за

жителями государство. Историю российского

государства рассматривал с точки зрения

нарастания организованности,
управляемости обществом со стороны верховной
власти в лице князя, великого князя, царя,

императора.

ТИХОМИРОВ

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

(1893-1965)

Российский историк, источниковед.

Родился в Москве, в мещанской семье.

Окончил Московское городское училище,

Петербургское коммерческое училище,
а в 1917 г. - историко-филологический
факультет Московского университета.
Его наставниками были историки М.М.

Богословский, Р.Ю. Виппер, А.Н. Савин,
М.К. Любавский. Наибольшее влияние на

него оказал С.В. Бахрушин, под

руководством которого написал дипломную работу
«Псковский мятеж XVII в.».

После окончания университета историк

работал в Дмитровском краеведческом
музее, библиотеке г. Самары. В годы

Гражданской войны некоторое время воевал

в 25-й Чапаевской дивизии, но был

освобожден от службы из-за плохого зрения.
В 1930-е гг. преподавал в московских

вузах, стал профессором Московского

университета и сотрудником Академии наук
СССР. Известен как историк русского
средневековья. Сферой его интересов являлись

прежде всего вопросы социальной борьбы.
Он анализировал социальные движения
XVII в., вводя в оборот новые исторические
источники. В годы Великой Отечественной

войны он работал в Ашхабаде, итогом этой

работы стала книга «Присоединение Мерва
к России».

В течение всей жизни историк собирал
коллекцию древних и старинных рукописей
XIV-XIX вв., в которую вошли 650

рукописей и 100 старопечатных книг. Был одним из

основателей русской кодикологии -

вспомогательной исторической дисциплины,

изучающей историю изготовления, состав

и судьбу рукописных книг. Стоял у истоков

«берестологии»: в начале 1950-х гг. он

в числе первых расшифровал, перевел,

прокомментировал и подготовил к печати

новгородские берестяные грамоты.

ФРОЯНОВ ИГОРЬ ЯКОВЛЕВИЧ

(р. 1936)

Историк, доктор исторических наук.

Выпускник историко-филологического
факультета Ставропольского пединститута

(1963). В настоящее время работает в Санкт-

Петербургском государственном
университете. Тема кандидатской диссертации
ученого

- «Зависимое население на Руси
в IX-XI вв.», докторской - «Киевская Русь:
главные черты социально-экономического

строя». В своих последних работах историк

убедительно доказывает несостоятельность

ряда выводов советской исторической
науки: о наличии в Киевской Руси процесса
перехода от патриархального рабства к

крепостничеству, о биполярной модели

общества и культуры в этот период (о разделении
ее на «феодальную», отражающую интересы
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господствующего класса, и «народную»). Он
отвергает возможность классовой

антифеодальной борьбы на Руси в Х-ХШ вв. и

доказывает, что нередко происходившие на

Руси народные волнения не носили

классового характера. В его работах показано, что

в IX-XI вв. на Руси происходила
межплеменная, а не классовая борьба, что

выражалось во взимании дани с побежденных.
Причины новгородских смут 1014-1016 гг.

историк видит в сложном переплетении
внешнеполитических, военных,
внутриполитических и бытовых коллизий, а не как

борьбу простых людей против князя

Ярослава и варягов. В центре киевских

волнений 1113 г. - политическая борьба
вокруг великокняжеского престола.
События ХП-ХШ вв. Фроянов рассматривает как

столкновения не антагонистических классов

феодального общества, а групп свободных

граждан, смешанных по социальному

составу. Углубленный анализ социологии

конфликтов позволяет ученому отказаться

от вульгарных стереотипов и сделать

выводы о том, что с усложнением
стратификации социума усложняются и мотивации

конфликтов.

ШАХМАТОВ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1864-1920)

Русский языковед и историк,
исследователь русского летописания, академик

Петербургской Академии наук (1894). Выпускник,
а затем преподаватель Московского

университета (1890). После защиты магистерской
диссертации вместе со степенью магистра

получил и степень доктора русского языка и

словесности. Основоположник истории

изучения русского языка. Ученый проследил

историю древнерусского летописания

XI-XVI вв., впервые применив в этой

области сравнительно-исторический метод.

Заложил основы текстологического

изучения летописей и текстологии как науки.
По его инициативе было организовано
издание серии памятников старославянского и

русского языков. Ученый много сделал для

восстановления составных частей летописей

и их редакции. Историю языка он изучал в

тесной связи с историей народа. Главные

труды Шахматова: «Разыскания о

древнейших русских летописных сводах» (1908),
«Очерк древнейшего периода истории
русского языка» (1915) и др.

ЩЕРБАТОВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

(1733-1790)

Князь, общественный и

государственный деятель, историк, публицист. Получил
разностороннее образование в области

философии, литературы, права,
естествознания, медицины, иностранных языков.

В 1767 г. был избран депутатом от дворян

Ярославской губернии в комиссию по

составлению нового Уложения. С детства
был записан в Семеновский полк, получил
чин гвардейского капитана, вышел в

отставку после Манифеста 1762 г. «О

вольности дворянской». Был оппозиционно

настроен к царствованию Екатерины II, хотя
в ее правление сделал карьеру: с 1768 г.

служил в Комиссии по коммерции, с 1771 г., как

знаток старинных фамилий и специалист-

историк, был назначен герольдмейстером,
с 1778 г. - тайный советник и президент

Камер-коллегии, с 1779 г. - сенатор.
Почетный член Петербургской академии наук,
имел официальное звание историографа
и право работать в государственных
архивах. В 1778 г. вышел в отставку, занимался

историей и публицистикой. Автор труда

«История Российская с древнейших
времен». В своем труде по истории России

предпринял вторую после Татищева

попытку дать целостное хронологическое
описание русской истории. Сделал акцент на

политической истории и довел ее изложение

до периода Смутного времени начала XVII в.

В своей работе использовал широкую источ-

никовую базу: летописи, актовые материалы

(политические, социально-экономические,

юридические). Впервые ввел периодизацию

русской истории по правлениям князей

и царей.

ЯНИН

ВАЛЕНТИН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

(р.1929)

Академик, историк, первый лауреат

возрожденной в 1993 г. Демидовской премии.
Студент, а в дальнейшем профессор Москов-
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ского государственного университета,

заведующий кафедрой археологии,
член-корреспондент АН СССР (1966), академик АН

СССР (1990). С 1991 г. - член президиума
Российской академии наук. Лауреат двух

Государственных и Ленинской премий.
Основные научные интересы
сконцентрировал на истории Древней Руси и особенно -

Великого Новгорода. Автор более 900

научных монографий, статей, публикаций.
Основные труды ученого:
«Денежно-весовые системы русского средневековья:
домонгольский период» (1956), «Актовые

печати Древней Руси X-XV вв.» (1970),
«Новгородская феодальная вотчина»

(1981), «Новгород и Литва: пограничные

ситуации XIII-XV вв.» (1998), несколько

книг по итогам раскопок в г. Новгороде

(1978; 1986; 1993), «У истоков новгородской
государственности» (2001), «Очерки
истории средневекового Новгорода» (2008),
«Денежно-весовые системы домоноголь-

ской Руси и очерки истории денежной
системы средневекового Новгорода» (2009)
и др.

С 1962 г. возглавляет Новгородскую
археологическую экспедицию, давшую миру

уникальные находки. Особый интерес
вызывают его публикации, связанные

с анализом берестяных грамот,
обнаруженных во время раскопок в Новгороде.
Анализу, расшифровке и содержанию этих

грамот посвящена книга «Я послал тебе

бересту...», выдержавшая три издания в

России (последнее - в 1998 г.) и переизданная
в Венгрии.
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IV-VIII ВЕКА

ТОГДА ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ...



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

Массовые миграции в Евразии, получившие в исторической литературе название

Великого переселения народов, закончились к VII веке н. э. Самое активное участие в этих

переселениях приняли и славянские племена, которые колонизировали территории от

Вислы до Верхней Балтики, от Балтики до Черного и Адриатического морей. Наши предки,
восточные славяне, осели на территории Восточно-Европейской (Русской) равнины.
По мере продвижения славян на запад и восток они смешивались с балтскими и финно-
угорскими племенами, заимствуя их культуру, элементы языка и верований.

На бескрайних просторах Русской равнины поселенцам трудно было найти удобное
место, чтобы расселиться плотными поселками. Много сил и труда положено было

жителями равнины на защиту от холода, хищного зверя и врага. С.М. Соловьев заметил

когда-то, что западноевропейская природа всегда была для человека нежной матерью, а

восточная - суровой мачехой. На севере равнины
-

промерзлая почва, тундра и дремучие леса,
в средней полосе -

непроходимые леса, болота. И только к югу от средней полосы -

поля,

луга, а затем степь. Климатические условия, в которых проживали восточные славяне

(короткие лето и весна, длинная зима, глубокое промерзание почвы, непредсказуемая
погода), наложили отпечаток на весь уклад жизни населения равнины. «Зона рискованного
земледелия» не приучила будущих россиян к систематическому труду в течение всего года:

наши предки привыкли напрягать свои силы только в определенный период (во время

страды), а в зимнее время
- бездействовать. Кроме того, от наших предков, осваивающих

обширные территории, к нам пришли коллективизм, скромная обыденная жизнь, разгул

праздников, представление о безграничных природных ресурсах осваиваемых земель.

Восточнославянские племена расселились на берегах рек, объединившись в племенные

союзы, занялись охотой, рыболовством, скотоводством, бортничеством. С появлением

в VIII веке железного плуга они перешли от подсечно-огневого и переложного земледелия

к пашенному.
Как писали византийские историки и арабские путешественники, наши предки были

стройными, высокими, русыми, светлоглазыми, отличались большой силой,
выносливостью, и эти качества пригождались им в борьбе со степняками и варягами. Славяне

не только защищали себя: возводили крепости, строили города, собирали дружину, но

и ходили походами, в которых не щадили ни жен, ни детей врагов своих.
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IV-VIII вв. Взгляд на эпоху

ПЕРСОНАЛИИ

Вятко (Вячко)
Геродот
Иордан
Крив (Кривко)
Кий

Маврикий Стратег
Прокопий Кесарийский
Псевдомаврикий
Радимир (Радим)

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Аварский каганат

Булгар
Волжская Булгария
Восточно-Европейская

(Русская) равнина
Гардарик

Итиль

Паннония

Славия

Тюркский каганат

Хазарский каганат

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Авары (обры)
Автохтон

Автохтонная теория
Аланы

Анты

Ассимиляция
Балтские племена

Бужане
Варяги
Велесова (Влесова) книга

Великое переселение народов
Венеды
Вено

Вервь
Вече

Викинги

Военная демократия
Волыняне

Восточные славяне

Вятичи

Городище
Готы

Гунны
Дань
Двуполье
Древляне
Дреговичи
Залежная система земледелия

(перелог)
Западные славяне

Индоевропейская языковая семья

Каган

Календарь
Колонизация
Кривичи
Кровная (родовая) месть

Культура

Миграционные теории
Мир
Натуральное хозяйство
Ностратическая языковая семья

Пассионарии
Пассионарность
Пашенное земледелие
Племенной союз

Подсечно-огневая система земледелия

(подсека)
Полочане

Поляне

Праславяне
Протогосударство
Рабство
Радимичи
Рало

Родовая община

Сарматы
Северяне
Семья (малая, большая)
Скифы
Склавины

Славяне

Словене (ильменские славяне)
Соседская община
Сруб
Старейшины
Тиверцы
Трехполье
Тризна
Уличи

Финно-угорские племена

Чудь
Этногенез

Этнос

Южные славяне

32



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Великое переселение народов. В Евразии происходили
IV-VII вв массовые миграции, в результате которых значительно изме¬

нилась этническая карта Европы и Азии. В ходе этих процессов

стирались границы, активизировались межплеменные

контакты, ассимилировались народы, образовывались новые этносы. В миграции первой
волны участвовали гуннские, германские, славянские, аланские и другие племена. Первая
волна переселения была связана с германским племенем готов, которые во П-Ш вв.

двинулись из районов Прибалтики и Дании через Русскую равнину в Крым, на Балканы

и в Южную Азию. Вторая волна связана с перемещением гуннов и славян, под напором

которых готы были вытеснены из Причерноморья на запад, приведя в движение другие

народы. Готский историк Иордан сообщает о созданном вождем готов Германарихом
царстве, в состав которого вошли мордва, меря, веси, эсты, онежская чудь. Великое

переселение в Европе способствовало крушению Римской империи. Ассимиляция германцев
с кельтами и местным населением привела к появлению современных европейских этносов:

французов, англичан, испанцев, итальянцев, голландцев и др. Советская историческая наука

20-30-х гг. практически приравнивала Великое переселение народов к движению

германских племен, однако размах славянского, тюркского, арабского переселения был также

велик. Славянские племена, занимая освобожденные готами территории, активно

колонизировали в этот период территории от Вислы до Верхней Балтики, от Балтики до Черного
и Адриатического морей. Славянская колонизация осуществлялась как путем
организованных военных походов, так и мирным заселением новых территорий.

Территория Восточной Европы в середине I тысячелетия стала также плацдармом
для перемещений тюркских племен (аваров, хазар, булгар и др.).

Среди причин Великого переселения историки называют следующие:

1) значительное увеличение численности населения Центральной Азии, повлекшее

за собой поиск новых земель и пастбищ; 2) стремление кочевников к богатой добыче в

землях ослабевшей Римской империи; 3) склонность кочевников к непрерывному расширению
владений; 4) усиление власти военных вождей ряда племен, как кочевых, так и оседлых,

заинтересованных в новых военных походах; 5) пассионарный взрыв (согласно мнению

Л. Н. Гумилева).
Христианские богословы объясняют смену этнической картины в Европе Божественным

Провидением.
Хронология Великого переселения определяется по-разному: историки марксистского

направления относят начало переселения к моменту движения германцев (IV в.). Л.Н.
Гумилев относит первые толчки массовых миграций к I—II вв. н. э.

"

Распад славянских группировок венедов, антов и склави-

VI-VII вв
нов’ К VI в- начинается деление славян на три ветви: венеды,

расселившиеся в междуречье Вислы и Днепра; анты, осевшие

в междуречье Днестра и Днепра и в Северном Причерноморье;
склавины, расселившиеся на Балканском полуострове. Причинами разделения славян

явились огромные территории расселения, естественно-географические барьеры,
иноземные вторжения, контакты с неславянскими племенами.
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IV-VIII вв. Основные события

Начало обособления восточной ветви славянских язы-

Ж7Ж Ж7„ ков. Уже в VI-VII вв. в языке славян Восточной Европы нача-
VI-VII вв.

г

лось членение единого языка на отдельные славянские языки,

появились особенности, характерные для древнерусского
языка IX-XII вв. Историки и филологи считают, что общеславянский язык существовал
с двумя диалектными зонами - северной (лесной) и южной (степной). В древнерусском
языке имелись десятки тысяч слов, из них к древнему общеславянскому языку восходит
не более двух тысяч. Новые слова либо образовывались из общеславянских, либо являлись

переосмыслением старых, либо были заимствованы. Вместе с тем, несмотря на диалекты,

примерно до XIV в. поляк и болгарин, новгородец и житель Черногории могли вполне

свободно понимать друг друга. В «Повести временных лет» летописец оставил весьма

показательную формулу: «Словенский язык и русский одно есть».

1 ” '

Расселение славян на территории Восточной Европы.

Историки установили, что в VI—VII вв. славяне активно рассе-
VI-VIII вв.

лялись на обширных территориях Южной, Средней и Восточ¬

ной Европы. Продвижение славян по территории Восточной

Европы не встречало таких препятствий, как на юге, где им приходилось преодолевать

сопротивление могущественной Византии. По пути следования славяне смешивались с

балтскими и финно-угорскими племенами, взаимно ассимилируясь. К VIII в. на

территории Восточно-Европейской равнины расселилось около 15 племенных союзов

восточных славян.
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ПЕРСОНАЛИИ

ГЕРАСИМОВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

(1907-1970)

Антрополог, археолог, скульптор, доктор
исторических наук. Известны его работы
по восстановлению на основе скелетных

останков внешнего облика древних людей
и ряда исторических личностей (Иван
Грозный, Улугбек, Ушаков и др.). Восстановил
достоверный облик человека бронзового
века, скифов, девушки из племени вятичей,

древлянки, женщины из старой Рязани,
полянина, радимича, мужчины-славянина
и др.

ГЕРОДОТ
(ок. 484-ок. 425 до н. э.)

Древнегреческий историк, названный

Цицероном «отцом истории». Главный

труд Геродота
- «История», разделенная

учеными Александрии на 9 томов.

«История» стала результатом путешествий
историка в Финикию, Ливию, Вавилон,

Ассирию, Македонию, Грецию и другие
земли и страны. В одной из книг «Истории»
он рассказал о народах, живших на

территории современной Украины и юге

России. Геродот описал природу, климат

этих областей, а также занятия и нравы
людей.

ИОРДАН

(? - после 551)

Историк готских королей VI в. Главное

его сочинение - «О происхождении и

деянии готов», в котором содержатся сведения
о славянах. Иордан утверждал, что уже
в IV в. славяне

- анты -

жили на берегу
Черного моря, от устья Днестра до устья

Днепра.

кий

(VI В.)

Первый Полянский князь, согласно

«Повести временных лет». Нестор
приводит предание о князе Кие. Согласно

летописи, Кий был князем земли полян,

построил Киев, был приглашен
византийским императором в Константинополь,

где был встречен с почетом. Император
поручил Кию и его соплеменникам построить

крепость на Нижнем Дунае, на

северо-восточной границе империи. Крепость
называлась Киевец. Воинственные соседи на новом

месте враждовали с Кием, и князь со своими

дружинами возвратился в Киев на Днепре.
У Кия было два брата, Щек и Хорив, и сестра
Лыбедъ. Полной уверенности в подлинности

существования и княжения Кия нет, так как

даже летопись сообщает возможную версию
о том, что Кий мог быть перевозчиком
на Днепре. Вместе с тем многие историки

(В.О. Ключевский и др.) не сомневаются в

том, что именно Кий основал Полянскую
княжескую династию.

МАВРИКИЙ СТРАТЕГ

(539-602)

Византийский император и писатель

VI в. Сообщает, что жилища антов имели

на случай необходимости много выходов,

что селились славяне в лесах, у рек и болот,
в местах неприступных, огражденных самой

природой. Пишет, что славяне любят

свободу, не склонны к рабству и

повиновению, храбры, выносливы, искусно владеют

оружием и наряду с земледелием

занимаются скотоводством, выращивая большое

количество различного скота.
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IV-VIII вв. Персоналии

ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ

(ок. 500 - после 565)

Византийский историк, писатель,
занимавший важные должности при
византийских императорах. Написал историю своего

времени, где рассказал о войнах, которые
Византия вела со своими врагами. В этом

сочинении даются очень важные сведения о

быте и нравах славян. Прокопий
Кесарийский писал, что анты неоднократно вели

победоносные войны с Византийской

империей. Говоря о внешности славян, историк

подчеркивал их высокий рост, огромную

силу, белую кожу и светлые волосы. Среди
занятий славян он прежде всего выделял

земледелие
-

выращивание проса и

пшеницы. Веровали славяне в Громовержца как

высшего из богов и приносили ему в жертву
волов и быков. Писал также, что славяне

«не управляются одним человеком, а

издревле живут в демократии, и поэтому у них

счастье и несчастье в жизни считается

общим... Образ жизни у них... грубый, безо
всяких удобств...»

ПСЕВДОМАВРИКИЙ
(даты жизни неизвестны)

Византийский писатель, автор
знаменитого трактата о военном деле «Стратеги-
кон», в котором имеется много сведений
о славянах. Славяне «селятся в лесах, у

труднопроходимых (на кораблях) рек, болот

и озер; устраивают в своих жилищах много

выходов вследствие случающихся...
опасностей. Необходимые для них вещи зарывают
в тайниках, ничем лишним открыто
не владеют и ведут жизнь бродячую».
Он сообщает также, что анты не держат
пленных в бессрочном рабстве, подобно
другим народам, а ограничивают рабство
определенным сроком. После этого

отпускают пленных на волю за некоторый выкуп
либо назад - в родные земли - или

разрешают оставаться с ними. Часто случалось,
что пленники оставались у антов, получали
землю, становились равноправными
жителями их городов и поселков. Говоря о

военных действиях славян, автор «Страте-
гикона» указывает на их слабости, которые
заключались в отсутствии единомыслия и

единого командования во время военных

действий, во вражде друг с другом. Это, по

мнению историка, сказывалось во время
действий на открытых и ровных местах.

Но зато в лесах, горах и реках «они отлично

умеют сражаться... с выгодой для себя

пользуются засадами, внезапными атаками,

хитростями, и днем и ночью изобретая
много разных способов».

В некоторых рукописях авторство

«Стратегикона» (рубеж VI—VII вв.)
приписывают императору Маврикию, правившему
в 582-602 гг.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

АВАРСКИЙ КАГАНАТ -

государственное объединение аваров в Паннонии в

середине VI -

конце IX в.

ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ -

государство,
созданное в Среднем Поволжье булгарским
племенным союзом на рубеже IX-X вв.

одновременно с Древней Русью и

государствами Центральной Европы. Основу ее

населения составляли тюрки-булгары.
Особенность положения страны
заключалась в том, что ее столица Булгар была
крайним северным пунктом торговли
с арабами мехами по Волге. Дальше булгары
арабов не пускали, а продавали им меха,

которые покупали или обменивали у
северных племен. В IX-X вв. у Булгарии были

связи с Ираком, Ираном, Средней Азией и

Индией. Благодаря влиянию арабов, в

Булгарии с IX в. стал распространяться ислам,
появился суд шариата, соборные мечети

в главных городах
- Булгаре и Суваре.

Связи Руси с экономически развитой
Волжской Булгарией были чрезвычайно важны.

Волжская Булгария была известна как

страна городов с развитыми ремеслами
и торговлей. В городах работали кузнецы,
медники, оружейники, гончары. При
набегах русских князей на булгарские города
ремесленники часто попадали в плен и

размещались во вновь построенных крепостях

Северо-Восточной Руси. Помимо ремесла
и торговли, волжские булгары активно

занимались скотоводством, а с переходом
к оседлости

- и пашенным земледелием.
Волжская Булгария была

многонациональным государством, в ее состав входили

булгары, которые взаимно

ассимилировались. В XIII в. Волжская Булгария вошла в

состав Золотой Орды, а с 1369 г. перестала
существовать как государство. Потомками

волжских булгар являются чуваши и

казанские татары.
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ

(РУССКАЯ) РАВНИНА -

территория от

Белого моря до Черного, от Уральских гор
до Карпат и Балтийского моря.
Особенности равнины

-

отсутствие больших гор,
обилие крупных рек (Волга, Днепр, Дон,
Западная Двина). К VI в. на этой

территории расселились восточные славяне.

Равнину можно разделить на четыре зоны:

1) Крайний Север, где большая часть года
-

лютая зима, промерзлая почва.

Основные занятия населения - рыбная
ловля, охота на пушного зверя, птицу,
оленя. Короткое лето. Нет условий для

земледелия. В тундре
-

мох, к югу
- мелкий

кустарник, а далее
-

дремучие сосновые и

еловые леса; 2) средняя полоса -

непроходимые леса (ель, сосна, клен, дуб, липа),
болота. Изобилие пчел. Основные занятия

населения - охота на медведя, лисицу,

куницу, дикого кабана, зубра, а также

рыболовство, бортничество, земледелие

(рожь, овес, гречиха, лен, овощи и др.);
3) к югу от средней полосы меньше лесов,

больше полей, лугов, а затем степь.

Основное занятие населения -

земледелие,

скотоводство; 4) степь спускается к берегам
Черного, Азовского, Каспийского морей и

становится все бесплоднее. Европейские
степи сливаются с азиатскими.

ГАРДАРИК - название Руси в

рунических надписях и в древнескандинавской
литературе. Означает -

страна (царство)
городов. Это название не случайно, так как в

IX-X вв. на Руси было не менее 25 городов,
в XI в. - почти 90, и рост их продолжался

стремительными темпами. Киев в XII в. по

богатству и значению считался третьим

городом в Европе после Константинополя

(Византия) и Кордовы (Кордовский
халифат на Пиренейском полуострове).
ПАННОНИЯ -

римская провинция,

образованная в 8 г. н. э. Получила название

от населявших ее иллирийских племен -

паннонцев. Занимала часть современных

Венгрии, бывшей Югославии, Австрии.
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IV-VIII вв. Историко-географические сведения

ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ -

государство,
сложившееся в середине VI в. на Алтае

и в Монголии. Военным путем тюрки

расширили свою территорию до Китая,

Амударьи и Нижнего Дона. Постоянные

войны подорвали внутренние устои

государства, и в конце VI в. (581 г.) Тюркский
каганат распался на враждебные друг другу
Восточный (от Алтая до Великой китайской

стены) и Западный (от Алтая до Крыма).
С 681 г. началась история Второго
Тюркского каганата, и по 745 г. тюрки были

хозяевами Великой степи. Период
тюркских каганатов VI—VIII вв. является

важнейшим этапом в консолидации, развитии
и этнической истории тюркских народов.

В недрах Западного Тюркского каганата

зародились Хазарский каганат и Великая

Болгария в Приазовье. Многие народы,

проживавшие в дальнейшем на бывшей

территории тюркских каганатов, восприняли
созданную ими цивилизацию (кыпчаки,
кимаки, уйгуры, печенеги, огузы, хазары,

болгары и др.).
ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ -

государство,
созданное в середине VII в. тюркоязычными
кочевыми племенами в степях Нижней

Волги и Дагестана. Хазары считали себя

прямыми наследниками Тюркского
каганата, называли своего правителя
каганом. В течение двух веков власть хазар

распространялась на Крым, Приазовье и

Среднюю Волгу. Мощь конницы кочевников

помогла им на равных воевать с Византией

и Багдадским халифатом, бороться за Крым
и Закавказье. Одним из главных городов

каганата была Таматарха, позднейшая

русская Тмутаракань у Азовского моря,
а также Саркел (Белая Вежа) на Дону.
Столицей Хазарского каганата был
г. Итиль, население которого отличалось

этнической пестротой и достигало 100 тыс.

человек. Немногие богатые хазары имели

цДТгиле глиняные мазанки и только у кагана

были высокие кирпичные дворцы. Летом

Итиль пустел: жители собирали свои

пожитки и откочевывали в степь.

Хазарский каганат -

государство с

высокой культурой, показателем которой
являлись города, развитые гончарное,

кузнечное, косторезное, ювелирное ремесла.

Географическое положение Хазарского
каганата позволяло контролировать
торговые пути с Востока и из Византии к

славянам, балтам, финнам. Взимание

таможенно-транзитных пошлин было одной
из главных статей доходов кагана. Активно

развивалась торговля с арабами,
византийцами, славянами. Хазары имели

письменность на основе тюркского письма.

Религиозные верования хазар в различные

времена были языческими, мусульманскими

(под влиянием Багдадского халифата),
христианскими (под влиянием Византии),
иудейскими. Большинство населения в

стране, вплоть до разгрома хазар дружиной
кн. Святослава в 965 г. оставалось

языческим. Хазары совершали военные набеги
на русские и другие земли. Хазарам платили

дань поляне, северяне, вятичи и, как пишут

некоторые авторы, радимичи.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

АВАРЫ (ОБРЫ) - древний кочевой

народ, господствовавший в Юго-Восточной

и Центральной Европе в VI - начале VII в.

Аварский племенной союз образовался
в результате распада Тюркского каганата.

После этого авары повторили путь гуннов из

Азии в Центральную Европу. В 552-562 гг.

авары вышли на Северный Кавказ и

Северное Причерноморье, разорили владения

антов, подчинили дулебов. В это время

авары насчитывали 50 тыс. человек, из них

10 тыс. воинов. Во время продвижения авар

через южнорусские степи происходили
ожесточенные столкновения со славянами.

Часть славянских племен была порабощена
аварами, которых на Руси называли

обрами. В VI в. авары образовали
государство Аварский каганат в районе между
Дунаем и Карпатами. Основное занятие -

полукочевое скотоводство. Совершали
набеги на славян, баварцев, франков,
Византию. Аварский каганат существовал до
начала IX в., был покорен франками. Как

сообщают некоторые источники, авары
внезапно исчезли, погибнув от тяжелой

эпидемии. На Руси сохранилась поговорка
«Погибоша аки обры», что означает

«не оставив ни племени, ни наследника».

АВТОХТОННАЯ ТЕОРИЯ -

теория,

сторонники которой считают восточных

славян коренными жителями

{автохтонами - греч.) территории современной
Польши, значительной части Украины,
Белоруссии (бассейн реки Припяти, Среднее
Поднепровье). Данная теория появилась

в 50-70-е гг. XX в. среди советских, чешских,

болгарских и польских историков
-

последователей чешского исследователя,

археолога Любора Нидерле (1865-1944).
АЛАНЫ - союз кочевых ираноязычных

племен, выделившийся в I в. до н. э. из

сарматов. Зоной расселения были Приазовье
и Предкавказье. Участвовали в Великом

переселении народов, после чего перешли

к земледельческо-скотоводческому

хозяйству. Входили в состав Хазарского
каганата. На рубеже IX-X вв. создали

государство, приняли православие от

Византии. В 945 г. были разбиты кн.

Святославом. В период монгольского нашествия

находились в подчинении Золотой Орды.
Потомками аланов являются осетины.

АНТЫ - объединение славянских

племен в IV—VII вв., южные соседи склавинов.

Упоминаются в трудах византийских и

готских писателей VI - начала VII в. (Иордан,
Прокопий Кесарийский и др.). Жили
преимущественно в лесостепи между Днестром
и Днепром и к востоку от Днепра. Основные
занятия: земледелие, оседлое скотоводство,

ремесла, торговля. Общественный строй -

военная демократия. Существовало
рабовладение. Воевали с готами, Византией,

аварами. Возможно, эта группа
впоследствии трансформировалась в восточную
ветвь славян.

АССИМИЛЯЦИЯ (в этнографии)
-

слияние одного народа с другим с утратой
одним из них своего языка, культуры,

национального самосознания. Различают

естественную ассимиляцию, возникающую при
контакте этнически разнородных групп

населения, смешанных браках и т. п., и

насильственную ассимиляцию, характерную для

стран, где национальности неравноправны.
БАЛТСКИЕ ПЛЕМЕНА - языческие

племена, населявшие в I тыс. н. э.

территорию от юго-западной Прибалтики до

Верхнего Поднепровья и до междуречья Москвы

и Оки: пруссы, ятвяги, курши, земгалы,

латгалы (предки латышей), жемайты, аукги-
тайты (предки литовцев), голядь, эсты и др.

Принадлежат к индоевропейской
языковой семье. По некоторым гипотезам, до
начала н. э. входили в этнолингвистическую
общность вместе со славянами. Некоторые
племена Верхнего Поднепровья были

ассимилированы восточными славянами
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и вошли в состав древнерусской народности
на рубеже I—II тыс. н. э. Основные занятия:

земледелие, скотоводство, ремесло.
Божества языческого пантеона: громовержец

Перкунас, бог скота и плодородия Велняс

(Веле), бог неба Диевас и др.
БУЖАНЕ - племенной союз восточных

славян, образовавшийся на основе

племенного союза дулебов. Расселялись в верхнем
течении Западного Буга. В конце X в. бужане
вошли в состав Древнерусского государства.

ВАРЯГИ - собирательное обозначение

скандинавов в древнерусском языке. Термин
«варяги» возник скорее всего в конце IX -

начале X в. в скандинавской среде на Руси.
Впервые варяги упоминаются в «Повести

временных лет». Северные славянские

земли подвергались постоянным

нападениям варягов, которые позднее перешли к

оседлой жизни, и их вожди даже стали

править славянскими городами
- Новгородом

и Киевом. Подобно другим жителям

побережий, славяне нанимали одни варяжские

дружины для защиты себя от других
варяжских дружин. Исторической заслугой
варягов является то, что они хорошо знали

морские пути Северной Европы и

проложили трехтысячеверстный водный путь по

Волге на восток. Какая-то часть варягов
осела на Руси, став частью русского

боярства. Существует также версия,

рассматривающая варягов русью
-

родственным славянским племенем, жившим на

побережье Балтийского моря. Эта версия

подтверждается использованием в

летописях термина «варяг» в перечислении

одновременно с «норманнами», «свеями» и др.

ВЕЛЕСОВА (ВЛЕСОВА) КНИГА -

название письменных изображений на

деревянных дощечках, найденных в 1919 г.

офицером белой армии Али Изенбеком

(в крещении - Федор Артурович) в имении

дворян Задонских-Захаржевских в Курской
губернии и позднее утраченных. В течение

1925-1939 гг. они изучались Ю. П. Миро-
любовым, снявшим копии с якобы

существовавших подлинников. В 1957 г.

С. Я. Парамонов (псевдоним - Лесной)
назвал тексты «Велесовой книгой». Изучив
материалы книги, Лесной выступил с

критикой ряда переводов летописей,
доказывал ошибочность официальной теории
происхождения Руси, несостоятельность

норманнской и других теорий. Книга

написана кириллицей с добавлением
неизвестных букв и с особой орфографией. Ряд

авторов считает «Велесову книгу»
летописью языческой Руси. Она была

опубликована за рубежом в 50-е гг. XX века и до сих

пор является одним из самых спорных

документов, подлинность которого
оспаривается многими учеными.

ВЕНЕДЫ
- название славян в древних

источниках. О венедах знали в Древней
Греции еще в VII в. до н. э. О венедах (энетах)
сообщает в своей «Истории» Геродот,
называя ареалом их обитания северное
побережье Адриатического моря. О них же

сообщают римские историки.
Впервые этноним «венеды»

употребляется в «Естественной истории» Плиния

(середина I в. н. э.), который называет

венедов в числе соседей германских племен.

Корнелий Тацит сообщает о набегах венедов на

земли нынешней Прибалтики и на степи, где

проживали сарматы. Это является

свидетельством подвижности венедов, обусловленной
началом их расселения. Были ли венеды,

упоминаемые Тацитом, славянами, сказать

трудно. Византийские авторы, начиная с VI в.

н. э., говорят о славянах под этнонимами

«венеды», «анты». Считается, что термин
«венеды» неславянского происхождения,
ибо сами славяне так себя не называли.

ВЕРВЬ -

соседская община на юге

Древней Руси, объединение нескольких семей.

На севере такая община называлась миром.
В соседской общине земля была в

пользовании отдельных семей, а леса, луга, реки,

озера, пастбища были общими. Слово

«вервь» обычно связывают со словом

«веревка». Может быть, ее использовали

для проведения земельных границ верви
и выделения в ней земельных участков.

Древнерусская община обладала своей

территорией и несла за нее ответственность

перед государством. Если на территории
общины обнаруживали труп, то вервь либо

находила убийцу, либо платила виру. Если

убийцей был член общины, то она помогала

ему заплатить виру. Если член общины
отказывался участвовать в такого рода выплатах,
то в случае подобного несчастья у него

община отказывалась ему помогать.

ВЕЧЕ -

народное собрание у восточных

славян,орган государственного управления
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и самоуправления на Руси (от
старославянского вет - совет). Лаврентьевская
летопись подчеркивает изначальность

обычая сходиться на вече у смолян, киевлян,
полочан и др. На вече обсуждались вопросы
войны и мира, избирались князья,

посадники и др. В Новгородской и Псковской

республиках вече принадлежала высшая

законодательная и судебная власть. Вече

было упразднено в связи с усилением
великокняжеской власти в Северо-Восточной
Руси и в ходе формирования Русского
централизованного государства. Вечевой строй
в Новгороде был ликвидирован в 1478 г.,
в Пскове - в 1510 г.

Вече как политический институт
привлекало внимание исследователей. М.В.

Ломоносов считал его самовольным «скопищем»,
А.Н. Радищев видел в нем символ и залог

новгородской вольности. В проектах

декабристов П. Пестеля и Н. Муравьева
Народное вече присутствует как парламентский
орган. Ряд профессиональных историков
XIX в. рассматривали вече как орган
народовластия (С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин

и др.). Ученые Б.Д. Греков, М.Н.

Тихомиров, Л.В. Черепнин и другие считают вече

демократическим органом. И.Я. Фроянов
подчеркивает, что вече проходило с

участием, а порой и под руководством знати.

В.Л. Янин считает, что городское вече

включало в себя только узкосословный
контингент новгородских бояр и зажиточную

верхушку житьих людей и купечества.
ВИКИНГИ (др.-сканд.) -

шведские

воины-купцы, продвигавшиеся с VII в. на

восток через Балтийское море, занимались

разбоем и торговлей. Были хорошими

мореходами, пиратствовали на севере

Европы, разоряли прибрежные города,
уводили в плен местных жителей и нанимались

на военную службу к королям и

императорам многих государств Европы.
К началу VIII в. проникли по рекам

в глубь Восточной Европы.
ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ

-

одна из

наиболее распространенных форм предго-

сударственной организации общества

(власть вооруженного народа). Сам термин
введен американским историком Л.Г.

Морганом (1818-1881) для обозначения власти

военных вождей при сохранении остатков

первобытного коллективизма на стадии

разложения первобытно-общинного строя.
Военная демократия предполагала
регулярное проведение собраний всех членов

племени или союза племен, способных
носить оружие. На собраниях, как правило,

решались вопросы, связанные с военной

политикой, организацией набегов или

с переселением в другие места.

ВОЛЫНЯНЕ - племенной союз

восточных славян, образовавшийся в X-XI вв. на

основе союза дулебов. Место расселения
-

бассейн верхнего течения Западного Буга.
Название «волыняне» произошло от

названия г. Волынь и неоднократно менялось

(первоначально их называли «дулебы»,
затем бужане). Соседями волынян на

северо-востоке были древляне и дреговичи,
на юге -

уличи. На северо-западе Волыни

жили ятвяги, а на западе
- польское племя

мазовшан.

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ -

одна из трех

групп древних славян, выделившаяся из

этнолингвистической общности в I тыс.

до н. э. - 2-й половине I тыс. н. э. КIX-X вв.

восточные славяне занимали территорию от

Чудского и Ладожского озер на севере до

Черного моря на юге; от восточных Карпат
на западе до нижней Оки на востоке.

Основные занятия: земледелие, скотоводство,

ремесло, торговля, бортничество,
рыболовство, охота. Существовали племенные

союзы, названия которых происходили
от местности расселения (поляне

- в полях,

древляне - в лесах, дреговичи - в дрягве
-

болоте), от названия рек (бужане,
полочане, волыняне и др.), от имени

родоначальника (вятичи - от Вятко,
радимичи - от Радима, кривичи

- от Крива)
и др. К VIII в. восточные славяне находились

на стадии разложения родоплеменных
отношений, перехода от родовой к соседской

общине. В IX в. начало складываться

Древнерусское государство. По своим

верованиям восточные славяне были язычниками.

ВЯТИЧИ - племенной союз восточных

славян, расселившихся в бассейнах верхнего
и среднего течений рек Оки и Москвы.

Название союза связывают с именем

легендарного родоначальника Вятко (Вячко,

Вячеслав). Соседями вятичей на северо-
западе были кривичи, на юге -

северяне,
на западе

- радимичи, на востоке - финно-
угорские племена (мурома, мещера,
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мордва). В IX-X вв., согласно «Повести

временныхлет», платили дань Хазарскому
каганату, а с середины X в. -

Древнерусскому государству. После подчинения Киеву

неоднократно сопротивлялись киевским

князьям. Известен поход Владимира
Мономаха на вятичей в начале 80-х гг. XI в.

К XII в. территория племенного союза

охватывала Черниговское, Ростово-Суздальское
и Рязанское княжества. С конца XI - начала

XII в. началась массовая христианизация
вятичей.

ГОРОДИЩЕ - в археологии
- остатки

древнего укрепленного поселения или

города. Первые укрепленные поселения

славян на территории
Восточно-Европейской равнины появились в VI—VII вв.

Сначала малочисленные, но к моменту

завершения расселения славян на Восточно-

Европейской равнине их насчитывалось

до 20. Исключение составляло левобережье
Днепра, на котором обнаружено около 100

городищ. Древнейшие городища были

достаточно малы, зачастую на них

помещался один большой дом, в котором жил

весь род. К IX в. городища стали большими
и насчитывали несколько десятков домов.

Наиболее древними и простейшими типами
деревянной крепостной стены были тын

(частокол) и сруб (горизонтальные бревна
одно на другом). Ячейки срубных стен, как

правило, изнутри заполнялись землей и

камнем. Слово встречается в летописях,

начиная с XII в. Городища обеспечивали
оборону окрестного населения, были

центрами ремесел.

ГОТЫ - племена восточных германцев,

расселявшиеся в начале н. э. на южном

побережье Балтийского моря и по Нижней

Висле. Во П-Ш вв. передвигались на юг

и юго-восток. Дойдя до Приазовья, Поду-
навья и Нижнего Днестра, совершали
набеги на некоторые провинции Римской

империи. В IV в. приняли христианство
и создали племенной союз во главе с

королем Эрманарихом (Германарихом) (?-
375). Германарих подчинил себе всю

Восточную Европу: земли мордвы и мери,

верховья Волги, почти все Поднепровье,
степи до Крыма и сам Крым. Воевали готы

и с антами, что нашло отражение в

славянском и готском эпосе. В IV в. вытеснены

гуннами на Балканы и в Крым. В V в.

образовали в Европе Вестготское и

Остготское королевства.
ГУННЫ - союз кочевых племен,

возникший в ходе миграции части северных

сюнну (хунну, или гунны) из Центральной
и Средней Азии в Приуралье, а затем

в Поволжье. По пути следования гунны

ассимилировались с угорскими и

сарматскими племенами. ВIV в. они начали

движение на запад в двух направлениях: через
низовья Дона в Северное Приазовье и через
Западный Прикаспий и Прикубанье в Крым
и Северное Причерноморье.

Покорили аланов, разгромили готов,

заняли территории от нижней Волги до

Карпат. Покоренные германские и славянские

племена платили дань гуннам. Основное

занятие - кочевое скотоводство. Наиболее
известный вождь - Аттила (?-453), после

смерти которого держава гуннов распалась.
Часть гуннских племен вошла в состав

Волжской Булгарии и Хазарского
каганата.

ДАНЬ - натуральный (продукты, меха)
или денежный сбор с побежденных в пользу
победителя. Особая плата с общин, которую
князья стали собирать не позднее VIII в.

Известна на Руси с IX в., возможно, появилась

раньше, так как, сообщая о событиях IX в.,
летопись говорит о дани как о чем-то

традиционном. Первые князья дома

Рюриковичей облагали данью покоренные ими

племенные союзы древлян, радимичей,
северян и др. Возможно, первоначально дань
была возмещением за военные услуги

-

охрану от вражеских набегов. Русские
князья вместе с дружиной собирали дань в

течение всей зимы. Весной, в апреле, когда

сходил лед на Днепре, все добытое
грузилось в ладьи и направлялось для продажи в

Царьград. Размер дани был сначала

произвольным. Собираемая с племен дань

питала внешнюю торговлю Руси, поэтому

первые русские князья преследовали две
внешнеполитические цели: приобретение
заморских рынков и охрану торговых путей,
ведущих к этим рынкам.

ДВУПОЛЬЕ
- способ обработки земли,

при котором ежегодно половина земли

остается под паром (отдыхает).
ДРЕВЛЯНЕ - племенной союз

восточных славян, живших в междуречье Роси

и Припяти. Основные занятия: земледелие,
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охота, ремесло. Соседями древлян были

поляне на юго-востоке и востоке,

дреговичи - на севере, волыняне
- на западе

и юго-западе. Центр древлян - г. Искоро-
стень. Кроме него важнейшими городами
были Овручь (Вручий), Ушеск и др.
Летописец Нестор считал древлян грубыми и

дикими людьми, у которых часто была

вражда между родами, не было браков на

основании согласия родителей и супругов,

существовал обычай похищения жен из

других родов. С 883 г. древляне платили дань

Киеву. В последний раз упоминаются в

русских летописях под 1136 г.

ДРЕГОВИЧИ - племенной союз

восточных славян, расселившихся в

междуречье Припяти и Западной Двины. Название
союза происходит от слова «дрягва»

-

болото. В VI—VIII вв. дреговичи занимали

срединную часть бассейна реки Припять,
в IX-X вв. начали осваивать левый берег
Припяти, где обитали болты. К XI-XII вв.

соседями дреговичей были на юге

волыняне и древляне, на востоке - радимичи,
на северо-востоке и севере

-

кривичи.
Главный город

- Туров. Упоминаются в

«Повести временных лет» до середины XII в.

ДУЛЕБЫ - союз восточно-славянских

племен на территории Западной Волыни.

В VII в. подверглись нашествию аваров.
С X в. в Киевской Руси известны под именем

бужан и волынян.

ЗАЛЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

(ПЕРЕЛОГ) - система земледелия,

применявшаяся славянами в лесостепной зоне.

При такой системе на участке выжигалась

трава, а удобренная золой земля

использовалась до истощения, после этого ее

забрасывали на 2-4 года до восстановления

травяного покрова. При лесном перелоге
земля отдыхала 10-15 лет. Землю рыхлили,
а не пахали. Перелог способствовал
освоению славянами новых земель.

ЗАПАДНЫЕ СЛАВЯНЕ -

группа
народов в Европе (морава, поляки, чехи, словаки,

лужичане). В VI—VII вв. западные славяне

выделились из общеславянской общности
и создали собственные государства.
ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ

СЕМЬЯ -

одна из наиболее крупных
языковых семей, в которой выделяют

романскую (французский, итальянский,
испанский, румынский и другие языки),

германскую (немецкий, английский,
шведский, норвежский, датский), балтийскую
(латышский, литовский), иранскую
(таджикский, фарси, афганский, парфянский,
индийский и др.), славянскую (украинский,
белорусский, русский, польский и др.)
и другие группы.

КАГАН -

титул главы государства у

древних тюркских народов (авар, печенегов,

хазар и др.). С конца VIII - начала IX в.

киевский князь именовался в арабских
источниках как «хакан-рус».

КАЛЕНДАРЬ ВОСТОЧНЫХ

СЛАВЯН - система счисления больших

промежутков времени. Восточные славяне, еще
не зная грамоты, имели некоторые сведения
о хронологии. Наблюдая времена года, они,
как и римляне, делили его на 12 месяцев:

январь
-

просинец (от синевы неба),
сечень - рассекающий зиму пополам.

Академик Б.А. Рыбаков полагает, что просинец
считался у древних славян-язычников

месяцем просьб и заклинаний на весь год;

февраль - лютый, снежень, свадеб-

ник, бокогрей, сечень;

март
- сухой (от осушающей землю

теплоты), березень (от березового сока),
протальник (от появляющихся на снегу

проталин), пролетник -

предвестник лета;

апрель
- березозол (от березовой

золы), квитень, цветень
- цветущий.

В апреле обычно начиналось цветение

садов. Выжигались лесные вырубки,
преимущественно быстро и легко растущие

березняки. Выгоревший участок
разделывали под посев. Землю удобряли березовой
золой, хорошо родились корнеплоды, потом

удавались и хлеба;
май - травный, травень, травник;
июнь - изок (от какого-то древнего

названия птички), скопидом, хлеборост;
июль -

грозник, липец (от цветения

липы), сенозарник, страдник -

месяц

основных сельскохозяйственных работ,
червень (предположительно, от красных
плодов и ягод);

август
-

серпень
-

время жатвы,

густарь, зарничник зарев (от зари или

от зарницы, в этот период в поле от зари
до зари трудилась вся крестьянская семья);

сентябрь -

вересень, хмурень, рюен,

ревун
-

время осеннего рева зверей,
особенно оленей;
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октябрь - листопад, подзимник, сва-

дебник, грязник - стоит осеннее ненастье;

ноябрь - груденъ (от груд снега или

мерзлой грязи), листогной, студень',
декабрь - студеный, студень, груденъ,

хмурень.
КОЛОНИЗАЦИЯ

- заселение и

хозяйственное освоение новых земель страны

(внутренняя колонизация), а также

основание поселений за ее пределами (внешняя
колонизация). В VII—VIII вв. славяне

составляли значительную часть населения

Восточной Европы. Встретившись на этой

территории с жившими здесь балтскими
и финно-угорскими племенами, славяне

чаще всего мирно уживались с ними. Как

отмечал В. О. Ключевский, «могли случаться
соседские ссоры и драки, но памятники

не помнят ни завоевательных нашествий,
ни оборонительных восстаний». Главной

причиной мирной колонизации было

прежде всего наличие огромного количества

свободных земель. Топонимический анализ

названий рек и населенных пунктов также

подтверждает вывод о мирном освоении

новых земель славянами - финские и

русские названия чередуются, а не исключают

друг друга. В течение длительного времени

происходил процесс ассимиляции славян с

местным населением, поэтому с полной

определенностью можно сказать, что

предками русского народа были не только

восточные славяне, но и балты и финно-угры.
КРИВИЧИ - племенной союз

восточных славян, расселившихся в верховьях рек
Волги, Днепра, Двины. Центр

- Смоленск.

Название союза связывают с именем

родоначальника Крива. Кривичи были одной из

самых больших этнических групп
восточных славян. Они не были единым племенем,
выделяют смоленских, псковских, полоцких

кривичей. Соседями кривичей на севере и

северо-востоке были словене (ильменские
славяне), на юго-востоке -

вятичи, на

юге - радимичи.
КРОВНАЯ (РОДОВАЯ) МЕСТЬ -

обычай, существовавший у восточных славян и

других народов. Длительная, непримиримая

вражда между отдельными людьми и

целыми семьями. В случае нанесения обиды
сам пострадавший или его родичи должны
были обязательно отомстить обидчику или

его родне. В случае убийства не только

убийца, но и весь его род мог ждать гибели
от детей убитого или его родичей: позорным
считалось не отомстить за обиду. Как

правило, такая вражда продолжалась много лет

и приводила к истреблению целых родов.

Кровная месть не являлась проявлением
дикости и жестокости древних славян, а

свидетельствовала об отсутствии в обществе
специальной силы, способной покарать

преступника. Первая попытка ограничить
обычай кровной мести была предпринята
Ярославом Мудрым, при котором был

ограничен круг родственников, имеющих

право на месть, а в случае отсутствия
близкого родственника месть заменялась

денежным возмещением. При сыновьях Ярослава
Мудрого введен денежный штраф за

убийство - вира.
КУЛЬТУРА (лат. cultura - возделывание;

позднее
-

воспитание, образование,
развитие, почитание) -

понятие, имеющее

огромное количество значений в различных

областях человеческой жизнедеятельности.

В основном под культурой понимают

человеческую деятельность в ее самых разных

проявлениях, включая все формы и способы
человеческого самовыражения и

самопознания, накопление человеком и социумом
в целом навыков и умений. Источником

происхождения культуры мыслится

человеческая деятельность, познание и творчество.

Культура - это реальность, созданная
человеком в процессе его отношения к природе,
к обществу (другому человеку), к самому
себе и т. д.

МИГРАЦИОННЫЕ ТЕОРИИ -

теории
этногенеза славян, основанные на

различных представлениях об их прародине.
Общим для всех теорий является вывод о

сравнительно позднем появлении славян на

занимаемой ими территории (VI—VIII вв.).
Ниже приведены наиболее

распространенные теории.
1. Дунайская, или балканская, теория

выводит славян с территории современных

Венгрии, Австрии, бывшей Югославии.

Родоначальником дунайской теории можно

считать летописца Нестора, который
определил территорию славян по землям по

нижнему течению Дуная и Паннонии. В

«Повести временных лет» сохранился

рассказ о приходе славян на Днепр с Дуная
через Карпаты, где в VI в. существовал силь-
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ный племенной союз дулебов.
Сторонниками балканской теории были историки
С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и др.

2. Скифо-сарматская теория выводит
славян из Передней Азии. Эта теория
впервые зафиксирована Баварской хроникой
XIII в., согласно которой предки славян

продвинулись из Передней Азии вдоль

Черноморского побережья на север и осели там

под этнонимами скифы, сарматы, аланы,
роксоланы. Затем славяне расселились на запад

и юго-запад от Северного Причерноморья.
3. Прибалтийская теория выводит

славян из бассейна Западной Двины и

Нижнего Немана в Прибалтике. Академик
А.А. Шахматов выделяет три так

называемых прародины славян. Первой прародиной
славян он считает бассейн Западной Двины
и Нижнего Немана в Прибалтике. Отсюда
славяне, по его мнению, приняв имя

венедов, продвинулись на Нижнюю Вислу
(вторая прародина), сменив в этом районе
ушедших в Причерноморье готов. После

ухода готов из Причерноморья часть славян

(восточная и южная ветви) двинулась на

восток и на юг в Причерноморье и

образовала здесь племена южных и восточных

славян (третья прародина).
4. Азиатская теория выводит славян

с территории Средней Азии, которая, как

предполагается, была общей для всех

индоевропейцев прародиной. Данная
теория до сих пор является предметом споров

ученых.
5. Среднеевропейская теория исходит

из представления о том, что предками
славян были пришельцы из Германии, которые
расселились в Европе и Азии, вплоть до

Индии.
НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - тип

хозяйства, при котором продукты труда
производятся для удовлетворения
потребностей самих производителей, а не для

продажи, то есть повседневные нужды

удовлетворяются не покупной, а собственной

продукцией. Натуральное хозяйство не

исключает торговли, которая существует в

виде нерегулярных и непрочных
экономических связей. С появлением и углублением
общественного разделения труда
вытесняется товарным производством.
НОСТРАТИНЕСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ

СЕМЬЯ (лат. noster - наш) -

макросемья

языков, включающая в себя ряд языковых

семей и языков Европы, большей части

Азии (кроме Дальнего Востока), Африки:
индоевропейские, картвельские,
афразийские, уральские, алтайские, дравидийские
и др. Самая известная ветвь этой семьи -

индоевропейская (славянские, германские,
балтийские, романские, кельтские,

греческий, армянский, осетинский, хинди,

персидский, таджикский и другие языки).
Другая крупная ветвь -

уральская, которая
включает языки ненцев, хантов, манси,

а также многих народов Поволжья

(удмуртов, мордвы, марийцев), Прибалтики
(эстонцев) и Северной Европы (финнов,
карел, коми, саамов). Гипотезу о родстве

ностратических языков выдвинул датский

ученый X. Педерсен. Российский ученый
В.М. Иллич-Свитыч доказал научную
обоснованность данной гипотезы.

ПАШЕННОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
-

земледелие, основанное на использовании

тягловой силы домашних животных при

обработке земли различными по характеру
пахотными орудиями (соха, рало, плуг
и др.). С VIII в. восточные славяне начали

использовать плуг. До этого времени
славяне использовали деревянное рало,

опиравшееся на полоз и подрезавшее почву
в горизонтальном направлении с помощью

железного наральника. Плуг, снабженный

вместо наральника лемехом и отвалом,

подрезал и переворачивал земельный пласт.

Пашенное земледелие распространялось на

юге -

у полян, северян, уличей и тиверцев,
где были хорошие, плодородные земли.

Плуг или соху тянули волы. Пашенное

земледелие позволяло получать более высокие

урожаи.
ПЛЕМЕННЫЕ СОЮЗЫ - форма

общества, переходная от доклассовой к

классовой, от догосударственной к

государственной. Политические и военные

союзы, включавшие в себя до ста и более
мелких племен и называвшиеся по имени

самого многочисленного и сильного. Одной
из главных причин объединения являлась

угроза внешней опасности. Каждый такой
союз имел собственных князей - вождей из

племенной знати. Историки считают, что

восточно-славянские союзы племен были

зародышевой формой государства, иногда

их даже именуют протогосударствами.
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ПОДСЕЧНО-ОГНЕВАЯ СИСТЕМА

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ (ПОДСЕКА)
- система

земледелия, при которой на участке
вырубался лес. Чтобы подготовить землю под

пашню, в первый год обдирали с деревьев

кору, подсушивали деревья. В следующем

году, как правило зимой, лес рубили. Как

только сходил снег и подсыхала почва,

срубленные деревья складывали в огромные

костры и сжигали. Затем корчевали пни.

Настоящей пахоты не велось, землю

рыхлили ралом. Участок использовали три-

четыре года (до истощения) и бросали.
ПОЛОЧАНЕ - племенной союз

восточных славян, расселившихся в бассейне
Западной Двины, реки Полоть. Центр

- Полоцк.
Соседями полочан на юге были дреговичи,
на северо-востоке

-

кривичи, на западе
-

балтские племена аукштайтов и латгалов.

ПОЛЯНЕ - племенной союз восточных

славян, расселившихся в правобережье
среднего течения Днепра. Центр - Киев.

Соседями полян на севере были радимичи,
на востоке -

северяне, на юге -

уличи, на

западе
- волыняне. Плодородные земли

этого района позволяли заниматься

земледелием. На юго-востоке от полян

находились причерноморские степи, из которых
походы на Русь совершали хазары,
печенеги, половцы. Летописец Нестор дал

самую положительную характеристику
полянам: образованнее других, кроткие, тихие,
имеют жен стыдливых и целомудренных.

Мужчины брали себе жен с согласия

родителей, платя за это вено (выкуп за невесту).
ПРАСЛАВЯНЕ -

далекие предки славян,

жившие задолго до формирования
славянской общности на территориях нижнего

течения Днестра и Южного Буга. С III тыс.

до н. э. жили материнским родом, знали

мотыжное земледелие и скотоводство.

На рубеже Ш-П тыс. до н. э. произошел

переход к обработке бронзы и плужному
земледелию, освоению пространств

Центральной и Восточной Европы от Рейна до
Волги и Балтийского моря. В I тыс. до н. э.

произошел переход к обработке железа.

Период с конца I тыс. до н. э. до IV-V вв. н. э.

историки считают праславянским. Именно в

это время начала формироваться культурная
и языковая общность славян. В период

Великого переселения народов славяне

оказались на огромных территориях, и к VI-

VII вв. произошла культурная

дифференциация славянского мира, возникли

славянские государства (Княжество Само

в Моравии и Чехии, Прикарпатское
княжество на Волыни, Болгарское государство на

Дунае, Киевская Русь в междуречье Днестра,

Днепра, Волги), появились отдельные

славянские языки: старославянский, ляцкий,
чешский, болгарский и др.

РАБСТВО -

исторически первая и

наиболее грубая форма эксплуатации, при

которой раб считался собственностью

владельца. У восточных славян были

распространены два вида рабства - полное

и неполное. Источники полного рабства:
плен, продажа себя в рабство, женитьба на

рабыне или замужесто за рабом,
поступление на службу к князю тиуном, ключником,

ратайным старостой, незаключение

договора и т. д. Рабы на Руси известны под

названиями челядь и холопы. Челядь -

раннее название, холоп - более позднее.
По свидетельству «Русской Правды», раб
на Руси был полностью бесправным: не мог

быть свидетелем на суде, за его убийство
хозяин не нес ответственности, за побег
наказанию подвергался не только раб, но

и те, кто ему помогал. Большинство

историков считают, что рабство на Руси не

получило широкого распространения.
РАДИМИЧИ

- племенной союз

восточных славян, расселившихся в междуречье

верхнего течения Днепра и реки Сож.

Название союза связывают с именем легендарного

родоначальника Радима (JPaduMupd).
Летопись говорит о происхождении радимичей
и вятичей от ляхов. Часть историков

поддерживают эту теорию на основании данных

археологии и лингвистики, другие считают

ее сомнительной.

РАЛО - пахотное орудие типа

примитивного плуга.
РОДОВАЯ ОБЩИНА

-

группа
родственников из нескольких десятков, сотен

человек, которые совместно владели

землей, лесом, рыбными ловлями и бортями,
вместе трудились и поровну делили
полученное в результате труда. Во главе рода
стояли старейшины, а по наиболее
важным вопросам собирался совет всех

родичей - вече.

САРМАТЫ - кочевые скотоводческие

племена, жившие в IV-VI вв. до н. э. на

46



Основные понятия IV-VIII вв.

территории от реки Тобол до реки Волги.

В III в. до н. э. вытеснили из Северного
Причерноморья скифов. Превосходили
скифов в бою благодаря длинным стальным

мечам. После победы над скифами кочевые

скотоводы заселили античные города

Причерноморья, занялись сельским

хозяйством, ремеслами, торговлей и скотоводством.

Вели войны с государствами Закавказья

и Римом. В IV в. н. э. были разгромлены
гуннами.

СЕВЕРЯНЕ - племенной союз

восточных славян, расселившихся на левобережье
Днепра, в бассейнах рек Сула, Сейм, Десна
и Северный Донец. Центр - Чернигов.
Обитали на юге восточнославянского мира
и никакого отношения к северу не имели.

Происхождение названия союза ученые до
сих пор не знают. В VIII—IX вв. северяне
платили дань хазарам. Около 884 г. вошли

в состав Древнерусского государства.
Названия «Севера», «Северские города»,
«Северская земля» сохранились в источниках до

конца XVII в., а также в названиях

Новгород-Северский, Северский Донец.
СЕМЬЯ (МАЛАЯ, БОЛЬШАЯ) -

несколько родственников, живших вместе

(муж и жена, родители с детьми). Малой

семье, состоявшей из двух поколений, было

достаточно трудно выжить в те времена, так

как необходимо было расчищать большие

участки для земледелия, охотиться,

защищаться от врагов и хищных зверей. Поэтому
на Руси существовали большие семьи, когда

под одной крышей жили до 30-35 человек

(родители, дети, внуки, правнуки). В

личном пользовании членов семьи были одежда
и обувь, а земля, скот, дом, хозяйственные

постройки, орудия труда были

собственностью всей семьи. Главой семьи являлся

самый старший мужчина в доме, которому
все подчинялись. Его жена считалась в доме

старшей женщиной, она наблюдала за

порядком, занималась воспитанием детей,
обучала членов семьи домашней работе.
СКИФЫ -

древние племена в Северном
и Северо-Западном Причерноморье,
обитавшие в этом районе в VII в. до н. э.

- III в.

н. э. Занимались скотоводством,

земледелием, обработкой металлов. Активно

торговали с античными городами Северного

Причерноморья. В IV в. до н. э. создали

Скифское государство со столицей в г.

Неаполь Скифский. Большинство современных

ученых считают, что основное ядро скифов
Причерноморья составили племена,

пришедшие в конце VIII в. до н. э. из

Центральной Азии (царский курган Аржан).
Государство было разгромлено готами,
после чего скифы растворились среди
других племен. Во П-1 вв. до н. э. скифы были
вытеснены из южнорусских степей их

дальними родичами сарматами. Греческий
историк Геродот, посетивший в V в. до н. э.

греческий город Ольвию (Борисфен) на

берегу Днепровско-Бугского лимана, оставил

описание скифов-кочевников и скифов-
пахарей. Скифов-пахарей он называл

венедами, отождествляя их со славянами.

Скифский и славянский языки были родственны.

Известно, что в VI в. до н. э. скифы и славяне

объединялись в борьбе против персидского

царя Дария I. А. А. Блок создал образ скифов
как азиатов «с раскосыми и жадными

очами». Историки расходятся во мнении:

одни считают скифов азиатами, другие

доказывают, что те являлись типичными

европеоидами. По языку они принадлежали
к североиранской группе.
СКЛАВИНЫ - объединение славянских

племен, расселившихся к VI в. на территории

между Днестром, средним течением Дуная
и верховьями Вислы. Возможно, эта группа
впоследствии дала южную ветвь славян.

СЛАВЯНЕ - крупнейшая в Европе
группа родственных по происхождению

народов, включающая в себя восточных,
южных и западных славян. Находки
археологов подтверждают сведения римских

авторов I в. н. э. о том, что Балтийское

побережье от острова Рюгена до устья Вислы на

севере, долина Эльбы, Богемские предгорья
и Карпаты на юго-западе, Днепр и Десна на

юго-востоке были заселены славянами,

которых римляне и германцы называли

венедами. Происхождение этнонима

«славяне» уходит в даль веков, что не позволяет

дать точное определение. Существуют
различные толкования: 1) «словен» или

«славян» - от «слово», т. е. говорящий,
владеющий языком, в отличие от не умеющих

говорить; 2) от «слава» в значении

«почетный, выдающийся»; 3) от местности,

в названии которой имелся корень «слов»

или «слав»; 4) слово «слав» означало просто

«народ», «племя».
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IV-VIII вв. Основные понятия

Греческие историки описывают славян

как быстрых, подвижных, смелых,

стройных, мужественных людей, мало

заботящихся о своей внешности, «без опрятности
в одежде». По описаниям византийских

историков, славяне были бодрыми, сильными,

неутомимыми, стойко переносили голод и

любую нужду, питались самой грубой,
сырой пищей, были крепкими в теле, руках,
легкими в движениях. Помимо

необыкновенной храбрости, имели особое искусство
«биться в ущельях, скрываться в траве,
изумлять неприятеля мгновенным нападением и

брать его в плен». Летописец Нестор в

«Повести временных лет» хвалит славян за

добродушие и гостеприимство в мирный
период времени, верность женскую и мужскую.

СЛОВЕНЕ (ИЛЬМЕНСКИЕ
СЛАВЯНЕ) - племенной союз восточных

славян, расселившихся в VI-X вв. вокруг озера
Ильмень, в бассейне рек Волхов, Ловать,
Мета и верховьях реки Мологи. В первой
половине IX в. образовали с частью

кривичей и чуди раннегосударственное
объединение, называвшееся в арабских источниках

Славия. Центр - Новгород. Соседями сло-

вен были на юге кривичи, на западе
-

балтские племена эстов, на севере и

северо-востоке
- финно-угорские племена

водь, карелы, весь, чудь, меря.
СОСЕДСКАЯ ОБЩИНА

-

территориальная община, члены которой были
не кровными родственниками, а соседями.

Определяющими признаками соседской
общины являются индивидуальное
хозяйство и частная собственность. Родовое поле

при переходе от родовой общины к

соседской делили на участки и раздавали малым

семьям (отец, мать, дети, иногда внуки).
Регулярно проводились переделы участков
по справедливости. Члены соседской

общины сообща пользовались водопоями,

покосами, лесными угодьями. Одной из

главных причин перехода от родовой
общины к соседской явилось

усовершенствование орудий труда, в частности

появление плуга. В VIII в. восточные славяне

находились на стадии перехода от родовой
общины к соседской.
ТИВЕРЦЫ (от древнего названия

Днестра Тивр) - племенной союз восточных

славян, расселившихся в бассейне Днестра
рядом с уличами.

ТРЕХПОЛЬЕ - трехпольный
севооборот с чередованием озимых и яровых

культур. Поле делится на три части: одна

отводится под пар (отдыхающая земля), на

второй части засеваются озимые

(однолетние культуры, которые нормально
развиваются при осеннем посеве и дают урожай
на следующий год: пшеница, рожь, ячмень

и др.), третья часть засевается яровыми

(однолетние растения, нормально
развивающиеся при весеннем посеве: зерновые,
технические, овощные, бахчевые и др.).
Применялось в крестьянских хозяйствах

России и других стран. Заменен

многопольными севооборотами.
ТРИЗНА -

торжественное прощание с

покойником у кривичей, северян, вятичей,

радимичей. Представляла собой военное

состязание, игру или битву. Как пишет

Н.М. Карамзин, «сей обряд... изъявляет

воинственный дух народа, который
праздновал смерть, чтобы не страшиться ее в

битвах». Затем делалась большая колода из

дров, на которой сжигали покойника.

Собранные кости вкладывали в небольшой
глиняный сосуд и ставили на столбах при
дорогах, «чтобы приучить глаза и мысли

свои к сим знакам человеческой тленности».

Такой обычай сохранялся во времена

Нестора у вятичей и кривичей. Киевские

и волынские славяне имели обычай
погребения мертвых.
УЛИЧИ - племенной союз восточных

славян, проживавших в бассейне Днестра.
Другое название -

«угличи»
-

«живущие в

углу». Вели упорную борьбу с Киевом за

самостоятельность. С середины X в. - в

составе Древнерусского государства.
ФИННО-УГОРСКИЕ ПЛЕМЕНА -

соседи восточных славян, жившие с ними на

одних территориях. «Повесть временных
лет» называет данниками Руси племена:

чудь, меря, весь, мурома, черемись, мордва,

печера, пермь. После освоения русскими

Приуралья и Зауралья усилились их

контакты с финно-угорскими племенами зырян

(коми), удмуртов, марийцев, остяков

(ханты), вогулов (манси). Историки и

этнографы признают роль финно-угров в

формировании как древнерусского этноса, так и

великорусской народности. Степень их

влияния на русский этногенез оценивается

по-разному. М.Н. Покровский считал, что
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в каждом великороссе
- 80% финской

крови. Д.К. Зеленин отрицал ассимиляцию
славян и финнов и считал, что славяне

только оттеснили финнов с ареала их

обитания. Историки В.О. Ключевский,
В.В. Мавродин и др. отмечали в своих

трудах, что существовала мирная ассимиляция
славян и финнов во время волн переселения,

путем заключения браков, через активные

хозяйственные связи, через
военно-политические союзы, посредством перехода ряда

финно-угорских племен на русский язык.

Финно-угры участвовали в русских военных

походах в Византию и Швецию, в битвах

против тевтонских и ливонских рыцарей,
входили в окружение киевского князя и

местных князей. Были соседями восточных

славян, населяли весь северный край
нынешней России. Наши предки называли

их чудью. Финно-угры дробились, подобно
славянам, на множество племен: карелы,

мордва, марийцы и др. Они жили среди
лесов и болот, по берегам рек и озер.

Некоторые историки даже считают, что само

название «финны» означает «болотники».
Занимались рыболовством и охотой. Будучи

миролюбивыми людьми, они не

препятствовали расселению славян в северном

крае.
ЭТНОГЕНЕЗ (греч. ethnos -

племя,

народ и genesis - происхождение) -

происхождение народов. Этногенез включает

как начальные этапы возникновения

каких-либо народов, так и дальнейшее

формирование его этнографических,
лингвистических и антропологических особенностей.

Вопрос о происхождении славян до сих пор
является достаточно сложным.

Отечественные историки считают, что первоначальным
этапом этногенеза было «складывание»
отдельных мелких разрозненных племен на

определенной территории. На втором этапе

складывались крупные племенные союзы.

Причиной их возникновения прежде всего

была внешняя опасность. На последующих
этапах в результате сложных процессов
ассимиляции с разными племенными

союзами, финно-угорскими и балтскими
племенами сформировался русский народ, русская
нация. Практически все древнейшие
письменные источники упоминают о славянах,

привязывая их к конкретной территории,
с середины I тыс., чаще всего с VI в., что

позволяет сделать вывод, что к этому времени
славяне представляли собой

многочисленную этническую общность.
ЭТНОС - этническая общность,

исторически возникший вид устойчивой
социальной группировки людей, представленный
племенем, народностью, нацией. В

этнографическом смысле термин близок понятию

«народ».
ЮЖНЫЕ СЛАВЯНЕ - европейские

народы, расселившиеся по Дунаю на

Балканском полуострове. К ним относятся

современные болгары, сербы, хорваты,
словенцы, македонцы, боснийцы, черногорцы
и др.
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IV-VIII века
В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Гиппиус З.Н. (1869-1945)
Песни русалок. 1901.

Иванов В.Д. (1902-1975)
Русь изначальная. 1992.

Ломоносов М.В. (1711-1765)
Древняя Российская история от начала

российского народа до кончины

Ярослава Мудрого. 1758.

Островский А.Н. (1823-1886)
Снегурочка (пьеса). 1872.

Нестор, летописец (кон. XI - нач. XII в.)
Повесть временных лет. 1111-1118.

Прилежаева-Барская Б.М.

Как жили наши предки-славяне. 1952.

Пушкин А.С. (1799-1837)
Руслан и Людмила. 1820.

Русалка. 1829-1832.

ЖИВОПИСЬ

Васильев К.А. (1942-1976)
Гуси-лебеди. 1967.

Русалка. 1968.

Северная легенда. 1969.
Человек с филином. 1976.

Васнецов В.М. (1848-1926)
Бой скифов со славянами. 1881.

Битва славян со скифами. 1884.

Врубель М.А. (1856-1910)
Пан. 1899.

Царевна-Лебедь. 1900.

Глазунов И.С.(р. 1930)
Снегурочка. 1974.

Иванов С.В. (1864-1910)
Жилье восточных славян.

Крамской И.Н. (1837-1887)
Русалки. 1871.

Лебедев К.В. (1852-1916)
Языческий праздник Купалы.

Рерих Н.К. (1874-1947)
Славяне на Днепре. 1905.

Семирадский Г.И. (1843-1902)
Похороны знатного руса. 1883.

МУЗЫКА

Глинка М.И. (1804-1857)
Руслан и Людмила (опера). 1842.

Даргомыжский А.С. (1813-1869)
Русалка (опера). 1855.

Римский-Корсаков Н.А. (1844-1908)
Майская ночь (опера). 1879.

Снегурочка (опера). 1880-1881.
Кащей бессмертный (опера). 1902.

Стравинский И.Ф. (1882-1971)
Жар-птица. 1910.

Петрушка (балет). 1911.

Весна священная. 1913.

КИНЕМАТОГРАФ

Васильев ГЛ. (1940-1999)
Русь изначальная. 1986.

Птушко А.Л. (1900-1973)
Руслан и Людмила. 1972.

Ростоцкий С.И. (1922-2001); Андерсен К. И
на камнях растут деревья. 1985.

СКУЛЬПТУРА

Коненков С.Т. (1874-1971)
Стрибог. Дерево. 1910.
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IX ВЕК

ОТКУДА
ЕСТЬ ПОШЛА

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ...



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

IX век называют веком рождения российской государственности. В 1862 г. на территории

Новгородского кремля перед храмом Святой Софии был установлен памятник

«Тысячелетие России». Его автор, М.О. Микешин, задумал и исполнил памятник в виде большого

вечевого колокола, состоящего из трех ярусов и являющегося символом триединства
-

православия, самодержавия и народности. На вершине монумента
- высокий крест,

поддерживаемый ангелом, а под крестом
-

коленопреклоненная женщина, символ России.

Второй ярус вмещает шесть скульптурных групп, олицетворяющих шесть периодов
российской истории: основание государства, введение христианства, начало освобождения от

монголо-татарского ига, основание самодержавного царства русского, восстановление

самодержавного царства избранием Михаила Романова и основание Российской империи.
В нижнем ярусе представлены лучшие люди русской истории, щедро сеявшие семена

просвещения, благородства и любви к Родине.
Одной из главных фигур микешинского памятника является Рюрик, варяжский конунг,

приглашенный новгородцами на княжение; согласно летописи, в 862 г. Рюрик стал

основателем династии, правившей на Руси до конца XVI века.

Не так много имен, связанных с IX веком российской истории, сохранили предания
и древнерусские летописи, но среди них, помимо Рюрика,- его братья Синеус и Трувор,
князь Олег, получивший прозвище Вещий за мудрость и силу, варяжские дружинники
Аскольд и Дир, севшие княжить в Киеве... Был и некий Вадим, выступивший против
Рюрика в Новгороде, но подробных сведений об этом не осталось.

Разрозненные племенные союзы восточных славян начали объединяться в IX веке под

властью князей Рюрика и Олега, кто силой, кто добровольно. К объединению их

подталкивали внешняя угроза, происходившие социальные процессы, совместные торговые походы
в Византию, возникающие связи между городами, духовная общность. При Рюрике были

объединены северные восточно-славянские земли, при Олеге - юго-восточные и юго-

западные.

На IX век отечественной истории приходятся и другие значимые события, в частности

первая половина княжения Олега Вещего, при котором Киев стал «матерью городов
русских», а территории, ему подчиненные, выросли за счет покоренных Олегом земель древлян,

северян, радимичей.
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IX в. Взгляд на эпоху

ПРАВИТЕЛИ

Новгород
862-879 Рюрик
879-882 Олег Вещий

Киев

?-882 Аскольд, Дир
882-912 Олег Вещий

ПЕРСОНАЛИИ

Аскольд

Вадим Храбрый
Дир
Ибн- Хордадбех
Кирилл
Мефодий

Рюрик
Рюриковичи
Синеус
Трувор

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Белоозеро
Изборск
Ильмень

Киев

Любеч

Новгород
Русская земля

Смоленск

Солунь

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Анимизм

Антинорманнская теория

Берегини

Бортничество

Боярин

Боярская дума
Велес (Волос)
Вече

Водяной

Воевода
Военное ополчение

Вой

Волжский торговый путь
Волхв

Глаголица

Государство

Гридин

Дружина
Идол

Капище

Кикимора

Кириллица
Ключник

Князь

Кольчуга

Конунг

Кумир

Куна

Купала
Курган
Ладо
Леший

Люди, ЛЮДИНЫ
Магия

Масленица
Мокошь

Народное ополчение

Новый год

Норманнская теория

Отроки
Посад
Посадник
Перун
Повоз

Полюдье

Праздник мертвых
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Взгляд на эпоху IX в.

Раннеклассовое государство
Резы и черты
Ремесло

Род и рожаницы

Русалки

Русь

Сварог (Сварожич)
Семаргл (Симаргл)
Семейный принцип наследования
Семик

Смерды

Соляной путь

Старейшины
Стрибог
Тотем

Тотемизм

Тысяцкий

Упыри
Фетишизм
Хоре
Язычество
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Первый поход русичей на Царьград (Константинополь).
36Q г Первый упоминаемый в летописях поход русов на Царьград

в начале правления византийского императора Михаила.

Об этом событии сообщает летописец Нестор в своей

летописи-хронике. Поход связывают с именами Аскольда и Дира, севших княжить в Киеве.

По дороге в Царьград они одержали победу над уличами и болгарами. В походе участвовали
200 судов, которые осадили Константинополь с моря. Греки встретили врага иконой
Богоматери Одигитрии, стены города оказались неприступными. Русы отошли от столицы

и предпочли заключить выгодный для них мир, который летописи называют «договором

мира и любви». Дата его заключения и содержание неизвестны. Некоторые историки
предполагают, что этот договор мог содержать условие о принятии Русью христианства,
но источники этого не подтверждают. Константинопольский патриарх Фотий (ок. 810/20-
890-е гг.), описывая осаду города флотилией росов, сообщает, что «народ <...> где-то

далеко от нас живущий, варварский, кочующий, гордящийся оружием <...> быстро и так

грозно нахлынул на наши пределы, как морская волна, не щадя ни человека, ни скота».

Добыча русичей была бы большей, если бы не разразившаяся буря, потопившая многие

корабли. В. Я. Петрухин высказывает мысль о том, что вторжение русов в самый центр
византийского мира означало «легитимизацию» Русской земли. После первого похода
почти каждые 30 лет Русь совершала походы на Константинополь или в пределы Византии

вплоть до 1043 г.

“”““"

Призвание новгородцами на княжение варяжского

$62 г
конунга Рюрика. Согласно «Повести временных лет»,

варяги неоднократно появлялись в русских землях, собирая
дань, а иногда и правили там. В 862 г. новгородские бояре

настроили жителей города против норманнов и выгнали их. Однако после этого начались

распри и междоусобия. Вспомнив о выгодном и спокойном норманнском правлении,
славяне вновь пригласили варягов. Нестор пишет, что славяне новгородские, кривичи, весь

и чудь отправили посольство за море к варягам, сказав: «Земля наша велика и обильна,
а порядка в ней нет -

идите княжить и владеть нами». После этого на Русь пришли Рюрик,
Синеус, Трувор и их дружина.

“

Восстание новгородцев против Рюрика. Во главе восстав-

г
ших, согласно преданию, встал Вадим Храбрый. Некоторые
позднейшие летописные сборники указывают причиной смуты
недовольство новгородцев самовластием Рюрика и

действиями его сородичей или единоземцев. Вадим Храбрый был убит вместе со своими

приверженцами. Предание о Вадиме нашло отражение в драматическом произведении

Екатерины II «Историческое представление из жизни Рюрика», драме Я. Княжнина

«Вадим Новгородский».

““Учреждение византийским патриархом Фотием первой
£6j г епархии для славян и варягов, принявших христианство

в 860 г. Некоторые источники сообщают, что после похода
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Основные события IX в.

в Византию в 860 г. росы отправили послов в Константинополь с просьбой о крещении.

Патриарх Фотий в 866 г. писал о том, что «росы <...> уже оставили суеверие, исповедуют

Христа и суть друзья наши». Константин Багрянородный и другие византийские

историки пишут, что россы крестились не ранее 867 г. Летописец Нестор свидетельствует, что

во времена правления кн. Игоря в Киеве было уже много христиан. Многие исследователи
считают первыми христианами Аскольда и Дира.

“

Объединение восточнославянских земель. После смерти

Рюрика кн. Олег в течение трех лет укреплял варяжскую дру-
г’

жину и собирал ополчение из подвластных ему племен: словен,

чуди, мери, веси, кривичей. Затем начался поход Олега вдоль

пути «из варяг в греки» с целью подчинения всех соседних племен. Войско Олега

завоевало города Смоленск и Любек, в которых он посадил своих наместников.

“

Киев -

«матерь городов русских». Князь Олег хитростью за-

г
владел Киевом, убив правивших там Аскольда и Дира, и, как

рассказывает летопись, показал полянам маленького Игоря,
сказав: «Вот сын Рюрика - ваш князь». Судоходный Днепр,

удобство контактов с разными богатыми странами
-

греческим Херсонесом
в Крыму, хазарской Тавридой, Волжской Булгарией, Византией - убедили кн. Олега

в необходимости сделать Киев столицей Древнерусского государства.

"в—в—””~~

Покорение кн. Олегом древлян, северян, радимичей.
883-885 гг

Племенные союзы, проживавшие на обширных русских
землях, не имели устойчивых внутренних связей. Между

Новгородом и Киевом жили независимые племенные союзы.

После захвата Киева кн. Олег с дружиной в 883 г. пошел на запад от Днепра и покорил
древлян. Часть древлян вошла в Олегово войско, а остальные должны были платить ежегодную
дань в виде черной куницы с каждого «дыма» (дома). После завоевания древлян кн. Олег

пошел в земли северян, которые платили дань хазарам. Олег победил северян, которые
стали платить дань Киеву, но более легкую, чем хазарам. В 885 г. Олег покорил радимичей,
и те, платившие ранее дань хазарам, стали платить дань Киеву.
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ПЕРСОНАЛИИ

АСКОЛЬД
(?-882),
ДИР
(?-882)

Как сообщают русские летописи, это

варяги из дружины Рюрика, отправившиеся
на юг, в Византию, достигшие Киева и

оставшиеся в нем на княжение. Некоторые
историки считают, что, несмотря на

скандинавские имена, они могли прийти в Киев

самостоятельно, для защиты его от врагов
(прежде всего от хазар).

Часть исследователей, основываясь на

поздних летописных текстах, считают

Аскольда и Дира потомками Кия,
представителями местной княжеской династии.
Летописи не сообщают дату их прихода в

Киев. Есть также сомнения по поводу того,
жили ли они одновременно.

Существуют сведения о столкновениях

Аскольда с причерноморскими булгарами.
В 860 г. дружина Аскольда и Дира
совершила поход на Византию. По некоторым
сведениям, около 867 г. оба приняли
христианство. Летопись сообщает, что в 882 г.

Аскольд и Дир были убиты по приказу
кн. Олега.

ВАДИМ ХРАБРЫЙ

(?-864)

Мифический предводитель новгородцев,
восставших в 864 г. против князя Рюрика.
В наиболее ранней древнерусской летописи

«Повести временных лет» имя Вадима
не упоминается. В некоторых поздних
летописных сборниках XVI в. появилось

предание о смуте в Новгороде, возникшей вскоре
после призвания варягов в 862 г. Между
новгородцами оказалось много недовольных

самовластием Рюрика и действиями его

сородичей. Под предводительством Вадима

Храброго вспыхнуло восстание в защиту

утраченной вольности. Убит вместе с

многими своими приверженцами. По мнению

В.Н. Татищева, Вадим был местным

словенским князем.

ИБН ХОРДАДБЕХ
(ИБН ХОРДАБЕ)
(ок. 820-915 или 912/913)

Арабский путешественник. Автор «Книги

путей и стран», написанной не позднее 885 г.

Первым упоминает руссов -

купцов,

которые возили меха белок, чернобурых лисиц,

мечи из крайних пределов славянства к Рум-
скому (Черному) морю, за что платили рум-
скому (византийскому) властелину

десятину. Сообщает о русской торговле по

Танаису (Дону) в хазарские земли. Кроме
этого, автор упоминает о работорговле,
которую вели русы.

КИРИЛЛ

(ок. 827-869),
МЕФОДИЙ
(ок. 815-885)

Просветители славянских народов,
создатели славянской азбуки, проповедники
христианства, первые переводчики
богослужебных книг с греческого на

церковнославянский язык. Кирилл и Мефодий -

братья, родились в городе Солунь. Кирилл
получил образование при дворе
византийского императора. Мефодий был
управителем одной из славянских стран, затем

стал игуменом монастыря Полихрон
на берегу Мраморного моря. В 863 г. Кирилл
и Мефодий были отправлены византийским

императором в Моравию проповедовать
христианство. Славянская азбука была

создана Кириллом задолго до поездки
в Моравию. Перед отъездом Кирилл с

помощью брата перевел с греческого на

славянский язык несколько богослужебных книг
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Персоналии IX в.

(избранные чтения из Евангелия,
Апостольские послания, Псалтырь и др.).

В науке нет единства мнений о том,

какую азбуку создал Кирилл -

глаголицу
или кириллицу. Проповедь на славянском

языке в Моравии вызвала протест
немецкого духовенства, так как на Латинском

Западе существовала доктрина, согласно

которой общение верующего с Богом

должно осуществляться обязательно на

одном из трех языков - еврейском,
греческом или латинском.

В 866 г. братья были обвинены в ереси,
вызваны в Рим, где Кирилл и умер.

Мефодий в сане архиепископа вернулся
в Моравию, где снова подвергся гонениям,

и с 882 г. жил в Византии. О деятельности

братьев дают представления их жития.

Оба канонизированы.

ОЛЕГ ВЕЩИЙ
(?-912)

Русский князь, родом из варягов,

дружинник или родственник Рюрика,
правил после смерти Рюрика в Новгороде,
а с 882 г. - в Киеве. Считается основателем

Киевской Руси как государства, так как

объединил северные и южные земли восточных

славян, сделал Киев «матерью городов

русских». С целью завоевания Киева убил
правивших там Аскольда и Дира. Был

опекуном кн. Игоря, воевал с Хазарским
каганатом, укрепил Русь крепостями
со стороны восточных кочевников,

построил города по границе со степью.

Был активным врагом проникавшего на

Русь христианства.
Совершил два похода в Византию,

в результате которых были заключены два

выгодных для Руси договора. Кн. Олег

правил 33 года и, как уверяют новгородцы,

перед смертью пришел в их земли, был

похоронен в Ладоге. Киевляне написали целое

предание о смерти Олега от коня. С. Ф.

Платонов считает кн. Олега «создателем

русско-славянской независимости и силы».

РЮРИК

(?-879)

Русский князь, родом из варягов,

приглашенный новгородцами на княжение.

В переводе со скандинавского имя Рюрик
означает Миротворный.

Сведений о Рюрике почти не

сохранилось. Одна из легенд сообщает, что ко

времени прихода на Русь ему шел уже восьмой

десяток лет. В.Н. Татищев называет имя кн.

Гостомысла, у которого якобы было

четверо сыновей и три дочери. Сыновья

умерли, не оставив детей, а от средней
дочери, бывшей замужем за финским
королем, родился сын Рюрик. Гостомысл, по

данным Нестора, умер в 860 г. Татищев
использовал в качестве источника так

называемую Иоакимовскую летопись,

которую современные историки датируют XVII

в. Есть версия, что Гостомысл был

новгородским старейшиной (или посадником) и что

его дочь была замужем за Рюриком.
Летописи сообщают, что в 862 г. Рюрик

был призван на княжение в Новгород вместе

со своими братьями, первоначально жил в

Ладоге, в устье реки Волхов. В Новгороде
стал жить после смерти братьев, когда

власть над славянскими племенами перешла
к нему и его владения увеличились.

В 862 г. Рюрик оставил Ладогу и пришел
к озеру Ильмень, где был старый город,

построенный славянами еще до прихода

Рюрика. Князь обновил его, достроил
и дал новое имя - Новегород (Новгород),
сел в нем княжить. Спустя немного времени

обнаружилось, что княжением Рюрика
многие новгородцы недовольны и бегут
из-за этого в Киев. Возникла смута, которая

вынудила Рюрика покинуть город и

расположиться в его окрестностях. Это место

получило название «Рюриково урочище».
В период его правления был мятеж под

предводительством Вадима Храброго,
который был убит Рюриком. Рюрик правил
в Новгороде 15 лет. Н. М. Карамзин пишет,

что «главным действием его княжения было

твердое присоединение некоторых финских
племен к народу славянскому в России, так

что весь, меря, мурома наконец обратились
в славян, приняв их обычаи, язык и веру».

Это был первый русский самодержец
и родоначальник династии Рюриковичей.
Имел сына Игоря, которого передал опекуну
Олегу, получившему власть после смерти

Рюрика.
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IX в. Персоналии

РЮРИКОВИЧИ

(862-1598)

Династия русских князей и царей от

новгородского князя Рюрика (862) до

последнего Рюриковича -

царя Федора
Иоанновича, умершего в 1598 г. С его

смертью династия прекратилась. Всего к

правящей династии относятся 53 великих

князя и 2 царя
- Иван IV и Федор

Иоаннович. Самое длительное правление
приходится на время Ивана III (1462-1505) и

Ивана IV Грозного (1533-1584). Иван IV

был женат первым браком на Анастасии

Романовой-Захарьиной-Кошкиной-Юрь-
евой, брат которой Никита стал дедом

первого царя из династии Романовых -

Михаила Романова. Это позволяет

говорить о родстве династии Рюриковичей
и Романовых. Помимо правящих князей

киевских, владимирских, московских,
к Рюриковичам относятся потомки

удельных князей -

представители знатных

дворянских родов России.

СИНЕУС

(IX в.),
ТРУВОР

(IX в.)

Братья Рюрика, пришедшие, согласно

летописям, вместе с ним в Новгородские
земли и севшие княжить в Белоозере и

Изборске. В др.-сканд. языке их имена

означают Победоносный и Верный. После

смерти братьев Рюрик объединил все

северные земли славян. Некоторые исследователи

оспаривают факт существования братьев,
считают, что летописец неверно перевел

скандинавский текст легенды, и переводят
слова «сине -

хус» как «свой род», а «тру
-

воринг» как «верная дружина».

ФОТИЙ I

(ок. 820-896)

Византийский богослов,
Константинопольский патриарх в 858-867 и 877-886 гг.

Автор трех сочинений, являющихся

первыми достоверно датируемыми греческими

текстами, упоминающими о Руси. Две
гомилии (проповеди, беседы), произнесенные
Фотием с кафедры собора Святой Софии
в Константинополе перед горожанами во

время нападения флота Руси на столицу
Византии летом 860 г. (первая - в минуту

смертельной опасности при нашествии

«северных варваров»; вторая
— во время

всеобщей радости при их отступлении),
являются свидетельством очевидца и

адресованы непосредственным свидетелям

происшедшего. Третий документ— «Окружное
послание» Патриарха Фотия Восточным

Патриаршим престолам, посвященное

созыву Собора в Константинополе в 867 г.,
в котором Фотий упоминает о

добровольном крещении воинственной Руси, еще

недавно причинившей столько бедствий
христианам.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

БЕЛООЗЕРО - известно с 862 г., когда,

по преданию, здесь начал княжить брат
Рюрика Синеус. С 1238 г. -

центр
Белозерского княжества. В XIV в. опустошен
эпидемией чумы, перенесен на 17 км к западу.
С 1778 г. - Белозерск.
ИЗБОРСК - древнерусский город-

крепость в Псковской земле. Упоминается

в 862 г. в связи с началом княжения

младшего брата Рюрика - Трувора. Играл
важную стратегическую роль на западных

границах Руси. В XIII в. был захвачен

рыцарями Ливонского ордена, освобожден после

победы А. Невского на Чудском озере.
В начале XIV в. перенесен на новое место.

ИЛЬМЕНЬ -

озеро в Северо-Западной
Руси. В летописях упоминается как Ильмер,
древние славяне называли его Словенским

морем. В озеро впадает около 50 рек: Мета,

Пола, Ловать, Шелонь и др., вытекает река
Волхов. В IX-XII вв. через Ильмень-озеро
шел путь «из варяг в греки».

КИЕВ -

город на левом берегу Днепра.
Летописец Нестор сообщает о том, что, по

преданию, в давние времена днепровские

кручи посетил ученик Христа апостол

Андрей Первозванный. Он благословил это

место и предсказал, что здесь возникнет

великий город. Археологические находки
и свидетельства древних иностранных
документов говорят о том, что Киев возник еще

в V в. Впервые упоминается в русских
летописях под 860 г. По преданию, Киев

основали три брата: Кий, Щек и Хорив.
Быстрому возвышению Киева

способствовало его выгодное географическое
положение на пути «из варяг в греки», на Волгу,
Дон, в Новгород. Из городища, обнесенного

деревянным тыном, Киев превратился
в огромный великолепный город.
Иноземцы, побывавшие в нем в X-XI вв.,

говорили, что он «соперник Константинополя.

В нем находится более 400 церквей и 8

торжищ; число же народа неисчислимо». При

кн. Олеге в 882 г. стал столицей Киевской

Руси и был ею до середины XII в. В 1240 г.

завоеван Даниилом Галицким, а затем

ханом Батыем.

ЛЮБЕЧ -

город, впервые упоминается в

летописи под 882 г. В X в.- крупный
торговый центр, одна из крепостей Киевской

Руси. В 1016 г. близ Любеча произошла
битва между сыновьями великого князя

Владимира Святополком и Ярославом за

великокняжеский престол. В 1097 г. Любеч
стал местом проведения съезда князей.

С XIV в. - в составе Литвы, в 1569-1654 гг. -

в составе Польши. Сохранилось городище
древнего Любеча с остатками укреплений,
посада. В настоящее время

- поселок

Черниговской области в Украине.
НОВГОРОД -

город в Северо-Западной
Руси, расположен на реке Волхов. Один из

самых древних русских городов, известен

с 859 г. С конца X в. - второй по значению

центр Киевской Руси. В эпосе и других
источниках X-XI вв. встречаются такие

названия Новгорода, как Холмгард, Немо-

гард (Невогард), Словенск, Острогард.
В 1136-1478 гг. -

столица Новгородской
феодальной республики. Расположен на

стыке пути «из варяг в греки» с Волжским

торговым путем. Центр торговли, ремесел
и культуры. На левом западном берегу
Волхова находится Софийская сторона
с Новгородским кремлем - детинцем.
В детинце расположен храм Святой

Софии. На правом берегу - Торговая
сторона с Торгом и Ярославовым дворищем,
где чаще всего собиралось вече. Весь город
делился на пять жилых районов, которые
назывались концами: Плотницкий, Славен-

ский, Гончарский, Загородский, Неревский.
Гончарский назывался еще Людин конец.

РУСЬ - название государственного

образования восточных славян IX в. на

среднем Днепре, распространившееся на всю

территорию Киевской Руси. Слова «русь»,
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IX в. Историко-географические сведения

«рос» впервые встречаются при описании

Иорданом событий 370-х гг., когда «росо-
моны» («люди рос») враждовали с готским

князем Гермонарихом.
Есть разные точки зрения на

происхождение названия «Русь», которые до сих пор
вызывают споры ученых: 1) от слова

«русы»
- так славяне и арабы называли

шведских воинов и купцов, проникавших
далеко на восток и торговавших с народами
Восточной Европы, Константинополем и

Багдадом. Возможно, в Скандинавии была

страна или область Русь и народ русы; 2) ис-

торики-антинорманнисты считают этот

термин не скандинавским, указывают, что он

вошел в обиход в скандинавских языках

лишь в XIII-XIV вв., причем пришел из Руси
славянской. Академик А.А. Шахматов,

например, считает, что варяжские дружины
стали называться русью после того, как

перешли на юг; 3) от названия реки Рось и

ее притока Росавы. По мнению академика

Б.А. Рыбакова, Русь -

коренная земля

восточных славян, область Среднего
Приднепровья; 4) ряд историков связывают

происхождение названия «Русь» с севером,
так как возможно балтийское
происхождение географических названий в районе
Мета-Ильмень-Волхов (озеро Пруса, река

Прусыня, озеро Врусское, река Русская
и др.); 5) историк В.А. Мошин доказывает

греческое происхождение названия Русь;
6) историки А.Н. Насонов, М.В. Левченко,
АЛ. Монгайт пишут о существовании Руси
как Тмутараканского княжества в IX в.;

7) писатель В.А. Чивилихин в романе-эссе
«Память» отмечает, что в праславянском
языке река обозначалась словом «руса»,

поэтому этноним «русы» может пониматься

как «живущие на реках» или «речной
народ». Научные дискуссии по поводу
понятия «русь» продолжаются, так как до

настоящего времени ни одна из школ

не может объяснить существование такого

этноса, его локализацию и причины
исчезновения.

СМОЛЕНСК - древнерусский город,
впервые упоминается в 862-865 гг. как

центр славянского племени кривичей.
Являлся важнейшим пунктом по пути «из

варяг в греки». С 882 г. вошел в состав

Древнерусского государства. В XII в. - центр
Смоленского княжества. В 1304-1514 гг. входил

в состав Литвы. В XVI - начале XVII в. -

крепость на западной границе русских
земель. В 1611 г., в период Смутного
времени, захвачен поляками и только в 1667 г.

возвращен России. Во время Отечественной

войны 1812 г. сражение под Смоленском

сорвало наполеоновские планы разгрома

русской армии. В 1941-1945 гг.- место

ожесточенных сражений с

немецко-фашистскими войсками. В 1985 г. получил звание

города-героя.
СОЛУНЬ -

город в Византии (ныне
г. Салоники в Греции), почитаемый

в славянском мире как родина первых
славянских просветителей - братьев
Кирилла (Константина) и Мефодия.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

АНИМИЗМ (лат. anima - душа) -

вера в

существование души и духов, обязательный

элемент любой религии. Одухотворение
всей природы и деление ее на доброе
и злое начала - очень древние
представления, возникшие еще у охотников каменного

века. Славяне-язычники верили в леших,

водяных, болотных духов, русалок и др.
АНТИНОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ -

теория, появившаяся в XVIII в. в ответ на

норманнскую теорию. После спора,
возникшего во время доклада академика

Миллера в Санкт-Петербургской академии

наук 6 сентября 1749 г. и вынесенного на

рассмотрение императрицы Елизаветы

Петровны, была назначена комиссия для

расследования. Одним из членов комиссии

был М.В. Ломоносов, который сделал
вывод о том, что взгляды немцев «ночи

подобны», а работы Миллера вредят

интересам и славе Российской империи.

Публикации академика Миллера были
конфискованы и уничтожены, ему было

запрещено заниматься древней русской
историей. М.В. Ломоносову императрица
Елизавета Петровна поручила написать

историю России, в которой опровергались
бы выводы немецких ученых. Антинорман-
нисты считают термин «русь» доваряжским
и доказывают, что до прихода на княжение

варягов на Руси уже существовала
государственность в виде двух крупных

центров
- Новгорода и Киева, которые можно

считать протогосударствами.
Сторонниками данной теории являются

ученые М.Н. Тихомиров, Д.С. Лихачев,
А.А. Шахматов и др.

БЕРЕГИНИ - добрые боги у восточных

славян, женские мифологические
персонажи, оберегающие людей от злых духов,

упырей. По представлениям славян,

берегини были связаны с водой, считались

хранительницами благополучия, природы,
дома. Из-за господства патриархата

берегини - существа женского рода
- известны

меньше, чем существа мужского рода.
До наших дней, например, дошло
представление о домовом.

БОРТНИЧЕСТВО - собирание меда

диких пчел. От слова борть -

дупло дерева.

Первоначально славяне добывали мед

диких пчел из естественных дупел, затем

стали разводить пчел в выдолбленных
дуплах. Бортничество являлось важнейшим

занятием населения Древней Руси.
БОЯРИН - старший дружинник,

советник князя в Древнерусском государстве
IX—XIII вв. Другое, более широкое
определение,

-

землевладелец. Кроме того, в XIV-

XVII вв. так называли высший служебный
чин в Русском государстве, а также лицо,

пожалованное этим чином. Позднее
образовалось понятие «барин». Звание боярина
было отменено Петром I в начале XVIII в.

БОЯРСКАЯ ДУМА
- совет при князе из

старших дружинников. До IX в. заседала

вместе с городскими старейшинами
-

тысяцкими. Не имела законодательно

оформленных прав и обязанностей,
постоянного состава и собиралась по мере
надобности. С 1547 г. Боярская дума была
законосовещательным органом при царе.

Дума участвовала в обсуждении вопросов
законодательства, внешней политики,

внутреннего устройства и т. д. В Московском

государстве XIV
-

середины XVI в. Боярская
дума первоначально состояла из двух
чинов - бояр и окольничьих (от слова

«около» - приближенные к великому

князю) и возглавлялась конюшим. Состав

Думы колебался от 15 до 25 человек.

При Иване IV состав Думы был расширен за

счет думных дьяков и думных дворян.
При царе Алексее Михайловиче

Тишайшем особую значимость получила так

называемая Ближняя дума из 5-6 человек.

При Петре I Боярская дума была

окончательно распущена.
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IX в. Основные понятия

ВЕЛЕС (ВОЛОС) - бог, покровитель
скота и торговли у восточных славян.

Назывался «скотьим богом». Символ достатка.
Составлял своеобразную конкуренцию

Перуну, так как признавался богом всей

Руси, в то время как Перун был богом -

покровителем князя и дружины. Во время
языческой реформы кн. Владимира кумир
Велеса стоял не на княжеском дворе в Киеве,
а на Подоле (нижняя часть города) в

торговой части города. Имя Велеса упоминается
в торговых договорах кн. Олега с греками и

соотнесено с золотом, в то время как имя

Перуна было соотнесено с оружием.

Новгородцы поклонялись Велесу и

сопротивлялись стремлению кн. Владимира сделать

главным богом Перуна. В период
христианизации Велес был ассимилирован, явился

прообразом христианского святого Власия.

Наиболее долго упоминания о Велесе

сохранялись на Русском Севере.
ВЕСЬ - 1) прибалтийско-финское племя

в Приладожье и Белоозерье. Занимались
земледелием, скотоводством, промыслами.
С IX в. в составе Древнерусского
государства. Участвовало в этногенезе карелов,

северных русских, западных коми;

2) название небольшого сельского

поселения у славян. Отсюда пошло выражение
«по городам и весям».

ВОЕВОДА -

руководитель племенного

военного ополчения. На Руси известен с X в.,

так как упоминается в летописях в качестве

начальника княжеской дружины или

предводителя народного ополчения. С конца

XV в. вплоть до создания регулярной армии
в начале XVIII в. - военный руководитель
полка или отряда. В середине XVI в. воеводы

возглавляли городское управление,
потеснив городовых приказчиков. В XVII в. их

власть, военная и гражданская, значительно

усилилась. В это время они подчинялись

московским приказам, действуя по

«наказам» (инструкциям). В ходе губернской
реформы 1775 г. должность воеводы была

упразднена.
ВОЕННОЕ ОПОЛЧЕНИЕ - племенное

ополчение из свободных общинников -

воев. От слова «вой» произошли слова

«войско», «воинство», «воевода».
ВОЛЖСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ -

торговый путь, игравший основную роль в

международной торговле VII—IX вв. Главными

местами славянской торговли с Востоком

были города Итиль (в устье Волги)
и Булгар (при впадении Камы в Волгу).
Главной торговой артерией была Волга.

Из-за Каспийского моря в эти города
прибывали азиатские купцы, из-за Кавказских

гор
-

армянские. Степняки пригоняли на

продажу своих коней и стада овец. Вдоль
этого пути, вплоть до Скандинавии, найдены
многочисленные клады арабских дирхемов

(серебряных монет).
Славяне проделывали долгий путь,

прежде чем попадали в Итиль: из Днепра
выплывали в Черное море, а оттуда мимо

города Корчев (древний Пантикапей,
современная Керчь) попадали в Азовское море,
затем плыли вверх по течению Дона,
доплывали до его притока Иловль, затем волоком

до Волги, а там в Итиль. Русские купцы
торговали мехами, кожей, медом, воском,
а покупали драгоценные камни, жемчуг,

бисер, сафьян, ковры, сабли, пряности,
редкие овощи и плоды. На Волжском торговом

пути господствовали хазары, вероятно,

поэтому уже в IX, но особенно в X в.,

большое значение приобрел другой путь,
связывавший европейский север с Черным
морем,- путь «из варяг в греки».

ВОЛХВ -

жрец, служитель языческого

культа у восточных славян, звездочет,

чародей, кудесник, предсказатель. Волхвы

принадлежали к верхушке общества,

организовывали «соборы», «события»,
руководили обрядами, заклинали природу,

разрабатывали календарь молений о дожде.

ГЛАГОЛИЦА -

одна из двух славянских

азбук. Отличается от кириллицы формой
букв, более сложных для написания.

Предположительно, создана Кириллом и

Мефодием в IX в. Была распространена в X-XI вв.

в Болгарии и Моравии. В Хорватии
существовала до конца XVIII в.

ГОСУДАРСТВО - основной институт
политической системы общества,
организующий, направляющий и контролирующий
совместную деятельность и отношения

людей, общественных групп, классов и

ассоциаций. Возникновение государства связано

прежде всего с разрастанием и усложнением
коллектива людей, отношения между

которыми требовали аппарата управления и

правового регулирования. Создание

государства у восточных славян происходило
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Основные понятия IX в.

достаточно медленно в силу относительной

оторванности от центров цивилизации и

слабого процесса социального расслоения,
что объяснялось избытком свободных
земель. Импульсом для объединения
восточнославянских племен выступал прежде
всего фактор военной угрозы. Помимо этого

объединению способствовали:
возникновение экономических связей в результате

осуществления торговли по пути «из варяг
в греки»; совместные походы против
Византии и других государств; складывание
пантеона языческих богов, принимаемых
многими славянами; заинтересованность

бояр в поддержке и помощи Киевского

князя, и др.
ГРИДИН

- младший дружинник,
собирательное «гридь»

-

младшая дружина.
В конце XII в. слово «гридь» исчезло

и вместо него младшую дружину стали

называть словом «двор».

ДАЖЬБОГ (ДАЖДЬБОГ) - бог солнца
в пантеоне языческих богов восточных

славян, сын Сварога. Предполагается, что имя

Дажьбог образовано сочетанием глагола

«дать» и слова «бог». Считался
покровителем и родоначальником русичей, которых
называли внуками Даждьбожьими. Входил
в состав так называемого Владимирова
пантеона. Первое упоминание о Дажьбоге
встречается в «Повести временных лет»

под 980 г., из которой следует, что местом

культа был холм, на котором находился

кумир Дажьбога, и здесь ему, как и другим
богам, приносились жертвы. В «Слове о

полку Игореве» русские воины

упоминаются как «Дажьбожя внуки».
ДЕТИНЕЦ -

укрепленная крепость в

русском средневековом городе вокруг
резиденции князя или епископа. За стенами

детинца располагался посад. С XIV в. стало

называться словом «кремль».
ДЕТСКИЕ

-

младшие члены дружины в

Древней Руси. Исполняли различные

поручения князя, сопровождали его в

качестве свиты и телохранителей. В совете князя

участия не принимали, за исключением

военных советов. «Детским» мог стать

только свободный человек.

ДРУЖИНА (от слов «друже», «друг») -

профессиональные военные,

подчинявшиеся князю. Младшая дружина
-

отроки,
старшая дружина

-

мужи. Из сельского

и городского люда набирались вой,

входившие в состав ополчения. Дружинники были
составной частью аппарата управления,
составляли окружение князей, нередко
жили с ними под одной крышей, ели

с одного стола, разделяли все их заботы.
Князья совещались с дружинниками по

вопросам войны и мира, организации походов,

суда, управления. Наиболее приближенные
дружинники составляли постоянный совет,

«думу». Они именовались боярами.
Дружинники вместе с князем принимали
постановления, законы, судили, помогали

управлять домом, хозяйством, исполняли

поручения князя. Старшие дружинники
могли иметь свою собственную дружину.
Впоследствии бояре выступали в роли
воевод. Младшие дружинники исполняли

обязанности судебных исполнителей,
сборщиков штрафов и др. Первоначально основу

дружины составляли варяги, но при Ольге,

Игоре и других князьях она была
значительно расширена за счет местной коренной
знати. В договоре Игоря с греками есть

скандинавские, славянские, болгарские,
иранские, финские и даже тюркские имена.

Дружина Олега клялась Перуном и

Велесом.

ИДОЛ (греч. eidolon - образ, подобие) -

изображение божества или духа, служившее
объектом религиозного поклонения.

КАПИЩЕ (от старославянского «капь» -

изображение, идол) -

первые культовые

сооружения человека, деревянные или

земляные, на возвышенных местах или

насыпях, в центре их устанавливался идол, перед

которым разжигался огонь.

Жертвоприношения совершали языческие жрецы
-

волхвы. В более ранние периоды человек,
не зная личных богов, не устраивал особых

мест богослужения, приносил жертвы не

богам, а явлениям природы. Дары вешали на

деревья, клали на камни, у корней дуба и т.

д. Наиболее известны капища в Киеве,
в Перыне под Новгородом, капище Велеса

в Ростове Ярославском и т. д.

КИРИЛЛИЦА -

одна из двух первых
славянских азбук. Названа по имени

славянского просветителя Кирилла. Создана в

конце IX - начале X в. на основе греческого

уставного письма с добавлением нескольких

букв. Была распространена у южных,

восточных и, вероятно, западных славян.
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IX в. Основные понятия

Включала 43 буквы (от «аз», «буки» до

«ижицы»). Буквы кириллицы по своему

начертанию не совсем походили на

современные. От названия «аз» - а и «буки» - б

произошло слово «азбука». При Петре I

кириллица была реформирована и легла

в основу русского алфавита.
КЛЮЧНИК - холоп великого князя, но

вместе с тем первый человек в его домашнем

хозяйстве, исполнявший также обязанности

управляющего и судьи. Имел даже
собственных рабов и дьяков. Жене ключника

обыкновенно поручалось управление женской

прислугой. Мать кн. Владимира Малуша
была ключницей кн. Ольги.

КНЯЗЬ - военный вождь,
выделившийся из родоплеменной знати.

Первоначально князь являлся только

военачальником, но постепенно приобрел
новые функции: захват и удержание
обширных территорий, распределение
захваченного добра, разрешение споров между
людьми (имущественных, политических,

касающихся веры), освоение новых

территорий, взаимодействие с другими народами
и государствами. Одной из главных

функций князя стал сбор налогов для того,

чтобы содержать княжеский двор и войско.

Князь также вершил суд, создавал новые

города, вместе с дружиной собирал дань.

КОЛЬЧУГА -

доспех, рубашка из

железных колец. Появилась в I тыс. до н. э.

в Ассирии. В Средние века была широко
распространена в Европе и Азии, в том числе на

Руси. Защитная одежда русских воинов,

найденная во время раскопок, представляла
собой рубаху длиной до 70 см и шириной в

плечах 100-130 см. Состояла из 35 тыс.

колец и весила до 6,5 кг. На изготовление

одной кольчуги уходило до 600 м железной

проволоки-спирали.
КОНУНГ - военный вождь у

скандинавских народов в Средние века. С

образованием государств в Швеции, Норвегии,
Дании -

король.
КУМИР - божество восточных славян

в виде деревянного или каменного столба
с вырезанным изображением. Как правило,

изображение делилось на три яруса. Первый
ярус олицетворял небо (мир богов),
второй - землю, населенную людьми, третий -

подземный мир, населенный душами
умерших.

КУНА -

денежная единица Древней
Руси. Это название доказывает, что меновой

единицей на Руси в домонетный период
были меха. В X-XI вв. 1 куна = 1/25 гривны.

КУПАЛА - бог земных плодов. В его

честь 23 июня (7 июля) отмечался самый

известный и колдовской языческий
праздник - день Купалы. В этот день знахари

собирали лекарственные и колдовские

травы. Молодежь отмечала его как

очередной праздник богини Лады. По прыжку
молодой пары через костер судили об удаче
в супружестве. До зари водили хороводы.

Девушки спускали на воду венки.

КУРГАН -

могильник, имеющий вид

круглой насыпи из земли. Под курганами
находят древние погребения. Их можно

увидеть в окрестностях Москвы, Киева,

Смоленска, Чернигова и других городов.

Курганы являются свидетельством

усложнения погребального обряда у славян в связи

с развитием дружинного элемента. Богатых

русов хоронили вместе с оружием,
доспехами, иногда с конями, женой.

ЛАДО
- бог веселья, любви и согласия у

восточных славян (жен. - Лада). Отсюда
слова «ладить», «налаживать». Вступающие
в брачный союз приносили жертвования
Ладе.

ЛЮДИ, ЛЮДИНЫ
- основное

крестьянское население Древней Руси, свободные
общинники (отсюда - полюдье).
МАГИЯ (лат. magia, от греч. mageia),

колдовство, чародейство, волшебство,
обряды, связанные с верой в способность
человека сверхъестественным путем
воздействовать на людей, животных, явления

природы, а также на воображаемых духов и

богов.

МАСЛЕНИЦА - славянский праздник

встречи Солнца в конце февраля. По

поверьям некоторых славянских племен, в

масленичные дни божество зимы Морана
уступает власть божеству весны Ладе.
По другим поверьям, это праздник смерти
и воскрешения богини плодородия
Масленицы, или Костромы, соломенное

изображение которой сжигали в конце праздника,
а образовавшиеся угли разбрасывали по

озимым посевам. Особое значение имело

приготовление и поедание блинов, которые
в данном случае выступали и как

поминальная пища, и как символ Солнца.
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МОКОШЬ -

иранское божество,

перешедшее к славянам от потомков сарматов.

Покровительница женских работ.
Единственное божество женского рода в языческом

пантеоне восточных славян. Во время
языческой реформы кн. Владимира идол

Мокоши стоял в Киеве на вершине холма

наряду с другими божествами. После

христианизации Руси Мокошь можно считать

прообразом Параскевы Пятницы.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ - войско,

собираемое в случае войны со всех

подвластных киевских земель. Возглавлял его,

по всей видимости, воевода, который к X в.

был вторым лицом в державе после

великого князя.

НОВЫЙ ГОД - традиционный
языческий аграрный (сельскохозяйственный)
праздник, отмечавшийся славянами 1 марта.
Этот праздник отсутствовал в

традиционном христианском календаре и

неоднократно подвергался преследованиям.
С 1492 г. церковный Новый год (7000 лет

от Сотворения Мира) стал и гражданским
праздником, отмечавшимся 1 сентября.
При Петре I Новый год стал

государственным праздником (1 января 1700 г.). Из

древности идет обычай печь на Новый год

блины, которые были поминальной едой.
Это был также праздник поминовения

предков. Питье во время застолья сплескивали

на пол, во дворе разжигали костры,
приглашая предков погреться и поучаствовать в

пиру. Новый год был ритуальным
праздником, поэтому во время его проведения все

должны были объедаться, чтобы обеспечить
изобилие пищи в будущем.
НОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ -

теория,
появившаяся в 30-60-е гг. XVIII в.

Императорский историограф Г.-Ф. Миллер 6

сентября 1749 г. читал ежегодный доклад в

Академии наук в Санкт-Петербурге. Доклад
был посвящен происхождению русского
народа и его имени. Опираясь на труды
своего предшественника Г.-З. Байера,
академик Миллер изложил теорию создания
Киевской Руси норманнами. Суть
норманнской теории заключается в том, что

основателями древнерусского государства явились

варяги. Крайним взглядом этой концепции
является утверждение, что славяне в силу
своей неполноценности не могли создать

государства без иноземного руководства

и не в состоянии были управлять им.

Сторонники норманнской теории считают,

что норманны добились господства над

восточными славянами либо путем военного

захвата, либо с помощью мирного
покорения (приглашения княжить). Слово «русь»
они считают норманнским. Первым норман-
нистом можно считать летописца Нестора,
который называет Рюрика создателем

русского государства. На протяжении столетий

вплоть до В.Н. Татищева такое

утверждение считалось непреложной истиной.

Известный историк искусства М. А. Алпатов

считает появление норманнской теории
скорее политическим явлением, чем научным.

Причину ее появления он видит в

сокрушении амбиций завоевателей времен Карла XII

во время Полтавской битвы и победоносной
Северной войны, которые, в свою очередь,

постарались нанести удар «по

национальным амбициям русских с исторического

фланга». Историки В.Т. Пашуто, ВЛ. Янин

и другие современные ученые признают

факт объединения Руси под властью

варягов, скандинавское происхождение

династии Рюриковичей, но считают, что еще

до их прихода Русь представляла собой

конфедерацию 14 княжений, в которых

существовали власть, разделение общества
на правящих и управляемых.

ОТРОКИ -

младшие члены дружины
в Древней Руси, преимущественно
дворовые слуги князя, в противоположность
детским - боевым членам дружины.

Отроками могли быть и несвободные
люди

- холопы. В обязанности отроков
входили прислуживание за столом князя,

приведение в порядок вещей и выполнение

разных поручений князя. В совете князя,

за исключением военных советов, отроки

участия не принимали.
ПЕРУН - бог грозы и молнии у

восточных славян, покровитель князя и дружины.

Первое упоминание о Перуне, наряду
с Велесом, встречается в договоре кн. Олега

с греками в 907 г. В договоре кн. Игоря
с Византией называется только Перун,
что позволяет сделать предположение
о попытке князя поставить Перуна выше

других богов. Кн. Владимир пытался сделать

Перуна главным богом славян, однако
попытка была неудачной, так как многие

племенные союзы Перуна не признали.
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ПОЛЮДЬЕ -

термин имеет два

значения: 1) форма взыскания дани с покоренных
племен; 2) «кормление дружинников».

Полюдье являлось важнейшим

источником доходов князя и дружины. Уплата

полюдья обеспечивалась военной силой

княжеской дружины, но без прямого
насилия. Византийский император
Константин Багрянородный в трактате
«О народах» оставил описание сбора дани

в русских землях. По его свидетельству,
глубокой осенью, в ноябре, князь с дружиной
выезжал из Киева и совершал круговой
объезд земель древлян, дреговичей, кривичей,

северян и др., плативших дань русам. В

течение всей зимы сборщики дани «кормились»
в даннических землях, а в апреле, когда

стаивал лед на Днепре, возвращались в

Киев. Все добытое грузилось в ладьи

и направлялось для продажи в Царьград.
Полюдье обеспечивало покорность племен,

которые составляли ядро Киевской Руси,
а также было средством содержания
дружины в зимние месяцы. Размер полюдья

определялся традицией, и любые попытки

киевских правителей выйти за

определенные рамки воспринимались как произвол
и могли иметь негативные последствия

(самый яркий пример
- восстание древлян

в 945 г.).
ПОСАД - часть города у стен детинца,

в которой проживало торгово-ремесленное
население. Посад обносился стеной, образуя
город. Иногда посад делился на слободы
и сотни, в которых отдельно селились

военные, ремесленники по видам

специальностей и др.
ПОСАДНИК

- наместник в городе,
посаженный киевским князем из числа

своих дружинников, сыновей или других

родственников. Например, Свенельд,

воевода кн. Игоря, победил уличей и стал

собирать с них дань не только в пользу князя, но

и в свою. Он имел собственную дружину,

которая жила богаче княжеской.

ПРАЗДНИК МЕРТВЫХ - славянский

обычай посещать могилы покойных

родителей накануне пахоты. Славяне верили, что

почитание предков пробуждает
плодоносные силы земли, обеспечивает урожай.
Время после Пасхи с XIV в. известно как

«навий праздник», т. е. «праздник
мертвых». В это время на могилах катали

вареные яйца, лили на них масло, вино, пиво.

Такие жертвоприношения производились
несколько раз в течение весны и лета.

Христианская церковь превратила этот

праздник в «родительские субботы».
РАННЕКЛАССОВОЕ ГОСУДАРСТВО

-

общество восточных славян в IX-XII вв.,

являвшееся раннеклассовым по уровню
своего развития. Феодальная зависимость

у славян только начинала складываться,

подавляющее большинство крестьян было

свободными, в хозяйствах родовой знати

лишь отчасти использовался труд рабов -

холопов, социальное расслоение

тормозилось избытком свободных земель.

Проблема зарождения феодального
строя в Древней Руси обсуждалась в период

дискуссий конца 20-х гг. XX в. Часть

историков (Л. В. Черепнин, М. Б. Свердлов и др.)
считают, что в VIII—IX вв. у восточных

славян шел процесс разложения

первобытнообщинного строя, а в X - первой
половине XI в. утверждались раннефеодальные
отношения. Становление основных

социально-экономических и политических

институтов происходило на Руси во второй
половине XI-XII в. Ряд историков
(И.Я. Фроянов, А.П. Пьянков и др.) считают,

что в Древнерусском государстве сочетались

два социально-экономических уклада
-

рабовладельческий и феодальный.
Большинство историков считают, что Русь была

раннефеодальным государством,
сочетавшим в себе элементы феодализма и

пережитки первобытнообщинного строя.
РЕЗЫ, ЧЕРТЫ - славянская

письменность до кириллицы и глаголицы. С полной

уверенностью можно сказать, что еще в IX в.

на Руси была своя письменность.

Доказательством этому служат раскопки в Киеве

и других городах. Археологи нашли

глиняные сосуды с процарапанными на них

знаками, отдельными буквами, надписями.

Арабские ученые, писавшие о Руси в VIII в.,

сообщают о том, что видели русские
надписи, вырезанные на куске дерева (резы)
и на глине (черты).

РЕМЕСЛО -

одно из занятий славян,

связанное с развитием городов. К XII в. на

Руси насчитывалось более 60 ремесленных
специальностей: гончарное, кузнечное,
ювелирное, прядильное, стеклянное, бочарное
и др. На внешний рынок поставлялись льня-
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ные ткани, оружие, изделия из серебра,
пряслица и др. Железо выплавлялось из

болотных руд в сыродутных «домницах».
В городах было налажено производство
железных орудий: топоров, серпов, лопат

и др. Археологи установили, что только из

железа кузнецы и оружейники выделывали

150 видов изделий. В Европе высоко

ценились русские кольчуги и прямые русские
мечи. Древнерусскими ювелирами было
налажено производство различных
украшений. Археологи обнаружили в Киеве целую

мастерскую по изготовлению стеклянных

браслетов. Многие ремесленники
занимались обработкой кожи и дерева,
изготовлением тканей, одежды, обуви.

РОД И РОЖАНИЦЫ - божества

плодородия, покровительствующие земледелию.

Роду и рожаницам славяне совершали
особые жертвоприношения едой (кашами,
хлебом, сырами) и питьем (медом). Культ
рожаниц связан с женской средой,
представлениями о продолжении рода и судьбе
новорожденного, которому рожаницы
определяли долю.

РОСЫ, РОССЫ, РУСИЧИ, РУСЫ -

различные названия восточных славян

в переводной греческой, арабской и другой
литературе.

РУСАЛКИ - женские персонажи в

языческой славянской мифологии,
принадлежавшие к миру мертвых. По происхождению

-

это души молодых девушек-утопленниц,

просватанных, но не доживших до свадьбы.
Жили в воде, на деревьях, в полях в виде

красивых девушек, иногда -

полуженщин-

полурыб.
СВАРОГ (СВАРОЖИЧ) - бог огня у

восточных славян. Почитался ими как один

из главных богов, символами которого
считались конь и копье. В славянском

переводе первой всемирной византийской

хроники Иоанна Малалы (написана в VI в.,
а славянский перевод сделан в XII в.) Сварог
отождествлен с древнегреческим Гефестом.
В древнерусском пантеоне особо тесно

связан с Дажьбогом, которого летописи

называют сыном Сварога.
СЕМАРГЛ (СИМАРГЛ) -

один из семи

богов языческого пантеона восточных

славян. Согласно одной версии, имя

Семаргл восходит к древнему имени

Семиглав. Согласно другой - имя и образ

Семаргла заимствованы из иранской
мифологии. Функции его не определены
достаточно четко. Считается, что они связаны

с сакральным числом семь и воплощением

древнерусского пантеона из семи богов.

Идол Семаргла был установлен на дворе
кн. Владимира наряду с другими богами.

СЕМИК - девичий праздник,
посвящавшийся в древности богу Солнца Яриле
и богине семейного согласия Ладе.
Священное дерево березу украшали лентами, в

домах ставили березовые ветки. Девушки
плели венки из цветов, водили хороводы
и пели обрядовые песни. Праздник
проходил в течение недели. В разгар праздника,
в четверг, проходил смотр невест. По

вечерам молодежь «гоняла русалок»
-

играла
в горелки со стеблями полыни или лютика,

которые, по поверью, охраняли от козней

нечистой силы. В последний день праздника
березу срубали, а девичьи венки пускали по

реке: чей венок уплывет далеко, той девушке

скоро замуж выходить.

СМЕРДЫ
-

определенная часть

крестьянского населения Руси, подчиненная
непосредственно великому князю и обязанная

нести повинности в его пользу. Смерды
платили дань. Наиболее почетной их

обязанностью была военная служба в княжеской

коннице, ставившая смердов на ступень
выше обыкновенных
крестьян-общинников. Смерды проживали в селах, пахали

землю, а приписаны были к погостам.

Смерд не имел права оставлять свое

имущество непрямым наследникам. Оно

передавалось князю. Все это свидетельствует о том,

что юридически смерды были свободны, но

экономически зависели от государства в лице

великого князя. С развитием феодальных
отношений эта категория населения

увеличивалась за счет свободных общинников.
СОЛЯНОЙ ПУТЬ - торговый путь по

Днестру, который вел в страну ляхов

(современных поляков). Название этого пути

предположительно «соляной».

Соль не добывалась в стране восточных

славян, и этот необходимый для человека

продукт везли издалека
- с берегов

Балтийского моря, с земли волынян и ляхов, из

Крыма.
СТАРЕЙШИНЫ -

родоплеменная знать.

СТРИБОГ - божество древнерусского
пантеона, идол которого был установлен на

69



IX в. Основные понятия

дворе кн. Владимира в 980 г. Чаще всего

называется богом ветра. В «Слове о полку

Игореве» ветры названы Стрибожьими
внуками, которые стрелами веют с моря, что

показывает связь Стрибога с атмосферными
явлениями.

ТОТЕМИЗМ -

представление о родстве

между группами людей и так называемыми

тотемами (англ, totem из яз. индейцев -

«его род») -

видами животных и растений.
Каждый род носил имя своего тотема,

которого нельзя было убивать и употреблять
в пищу.
ТЫСЯЦКИЙ - начальник ополчения,

первоначально назначаемый князем. В

городах с вечевым управлением тысяцкий

избирался из местных бояр и был
помощником посадника. К середине XV в. этой

должности не стало.

УПЫРЬ -

один из злых духов у
восточных славян. К ним относили леших (злых
духов, которые живут в темноте лесов,

сливаясь с деревьями и травою, ужасают

странников, обходят их кругом и сбивают с

пути); русалок (считалось, что русалками
становились девушки, умершие до
вступления в брак, просватанные невесты, не

дожившие до свадьбы, младенцы, умершие

неокрещенными, девушки и дети, умершие
на Русальной неделе); водяных (злых духов,
обитающих в воде; у восточных славян

водяной -

старик маленького или очень

большого роста, часто голый, с большой

бородой, с большим вздувшимся животом

и опухшим лицом, живет в глубоких местах

реки или озера, в омутах, особенно любит

селиться под водяной мельницей); кикимор
(персонаж преимущественно Русского
Севера, образ маленькой горбатой старухи,
одетой в лохмотья; считалось, что ее

появление в доме предвещает несчастье), и др.
ФЕТИШИЗМ (фр. fetichisme) -

культ
неодушевленных предметов, вера в амулеты,

обереги, талисманы. Народное искусство
сохранило множество чрезвычайно древних
символов добра и плодородия, которые

изображались на одежде, посуде, жилище.
К числу таких символов относятся

изображения солнца, огня, воды, растения, цветка
и т. д. Считалось, что обереги отгоняют злых

духов.

ХОРС - бог восточных славян,

входивший в так называемый Владимиров
пантеон. В большинстве летописных списков

Хоре соседствует с Перуном или Дажьбогом,
что позволяет отнести его к солярным

(солнечным) богам. Вместе с тем существует
точка зрения, согласно которой Хоре связан

не с солнцем, а с месяцем. За пределами Руси
он неизвестен. Специалисты считают

несомненным восточное происхождение Хорса,
попавшего на Русь благодаря сарматскому
(и/или тюркскому) влиянию. Хоре
представлялся славянам белым конем,

совершающим свой бег над Землей с востока

на запад. Конь считался у славян священным

животным, поэтому деревянными конскими

головами украшали навершия крыш домов.
В некоторых местах России до конца

XIX в. сохранялись каменные статуи коней.

ЯЗЫЧЕСТВО - политеистическая

религия. Славяне поклонялись силам видимой

природы и почитали предков. Силы

природы воплощались у них в личные

божества, которых было много: Дажьбог, Хоре,
Велес, Стрибог, Перун, Мокошь, Ярило
и др. Один из просвещенных русских
книжников XII в. в своем «Слове об идолах»
выделил три этапа языческой культуры
славян: 1) вера в упырей и берегинь, которым

приносились жертвы; 2) культ бога Рода
и рожаниц, возникший под влиянием

средиземноморских культов; 3) поклонение

Перуну, Хорсу, Мокоши и Вилам.

У русских славян культ предков,
связанный с родовым бытом, был развит больше

культа видимой природы. Умершего
родоначальника называли Щуром (отсюда -

пращур) и приносили ему жертвы.
Прародительницы рода назывались рожаницами
и почитались так же, как и род. С

разложением родовых связей место Щура занял

семейный предок
- домовой, покровитель

своего двора. Славяне верили в загробную
жизнь и в то, что души умерших бродят по

земле и населяют поля, леса, воду. Вся

природа представлялась славянину

одухотворенной и живой. Он вступал с ней в общение
через обряды. В честь богов устраивались

пиры, на которых закалывали быков,
козлов, баранов. Всем племенем варили пиво,
пекли пироги.
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IX век

В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Алыиевский М.Н.

Варяги. 1996.
Аксаков К.С. (1817-1869)

Олег под Константинополем. 1839.

Ананьев А.А. (1925-2001)
Призвание Рюриковичей, или

Тысячелетняя загадка России. 1996.

Державин Г.Р. (1743-1816)
О победе русских в Италии в 1799 г.

Добрыня (пьеса). 1804.

Екатерина II (1729-1796)
Из жизни Рюрика. 1786.

Княжнин Я.Б. (1740/42-1791)
Вадим Новгородский. 1788-1789.

Пушкин А.С. (1799-1837)
Песнь о Вещем Олеге. 1822.

Олегов щит. 1829.

Рылеев К.Ф. (1795-1826)
Боян. 1821.

Олег Вещий. 1821/22.
Сумароков А.П. (1717-1777)

Хорев. 1747.

Синав и Трувор. 1750.

Толстой А.К. (1817-1875)
Курган. 1840-е.

Языков Н.М. (1803-1846/47)
Кудесник. 1828.

ЖИВОПИСЬ

Васнецов А.М. (1856-1933)
Призвание варягов. 1909.

Васнецов В.М. (1847-1926)
Аленушка. 1881.

Витязь на распутье. 1882.

Палаты царя Берендея. 1881-1882.

Витязь. 1883.

Три царевны подземного царства. 1884.

Живописец Алипий. 1885-1896.

Богатыри. 1881-1898.

Гусляры. 1899.

Иван-царевич на сером волке. 1899.

Богатырский скок. 1914.

Глазунов И.С. (р. 1930)
Князь Олег с Игорем. 1973.

Внуки Гостомысла - Рюрик, Трувор,
Синеус. 1986.

Умила Новгородская, мать Рюрика.
1986.

Вечная Россия. 1988.

Рерих Н.К. (1874-1947)
Гонец. Восстал род на род. 1897.

Заморские гости. 1901.

Идолы. 1901.

Город строят. 1902.
Славянский поселок. 1902.

Дозор. 1905.

Славяне на Днепре. 1905.
Змиевна. 1906.

Собирают дань. 1907.

Праотцы человечьи. 1911.

Волокут волоком. 1915.

МУЗЫКА

Балакирев М.А. (1836/37-1910)
Русь. 1887.

Бородин А.П. (1833-1887)
Симфония № 2. Богатырская. 1876.

Верстовский А.Н. (1799-1862)
Вадим (опера). 1832.

Аскольдова могила (опера). 1835.

Чайковский П.И. (1840-1893)
Симфония № 5. Славянский марш.
1876.

СКУЛЬПТУРА

Микешин М.О. (1835-1896)
Тысячелетие России. 1862.

Памятник Рюрику, Олегу, Игорю.

Норрчёпинг. Швеция. 1960-е.
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X ВЕК

ОТ РУСИ ЯЗЫЧЕСКОЙ
К РУСИ ПРАВОСЛАВНОЙ



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

X век в отечественной истории был богат событиями. Князь Олег совершил два

победоносных похода на Византию, добившись заключения выгодных договоров.
Княгиня Ольга отправилась в Константинополь и приняла крещение от императора

Византии Константина Багрянородного, став первой официальной христианкой на Руси.
Ольга после смерти мужа кн. Игоря значительно укрепила государство, разделив все

подвластные территории на волости, заменила полюдье повозом, ввела погосты и твердый
размер дани. За это и получила прозвище Мудрая. Ее сын Святослав, разгромив Хазарский
каганат и Волжскую Булгарию, много лет провел в Дунайской Болгарии, мечтая

перенести туда столицу Древнерусского государства. Святославу не удалось воплотить свою

мечту в жизнь, но сын его Владимир, еще больше укрепил связи с Византией, приняв
христианство и распространив его на все подвластные ему земли. После этого на Руси
появились греческие просветители, архитекторы, книжники, церковнослужители. Приняли

Русь и в сонм европейских государств.

Строки, посвященные русским князьям Олегу, Святославу, Владимиру, княгине Ольге,
оставили А. С. Пушкин, К.Ф. Рылеев, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков и многие другие. Более

всего известны стихотворения А.С. Пушкина «Песнь о Вещем Олеге» и «Олегов щит».
Рассказывая о походе на Византию, автор пишет:

Когда ко граду Константина

С тобой, воинственный варяг,

Пришла славянская дружина
И развила победы стяг,

Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булатный
На цареградских воротах...

Живописные полотна А.М. и В.М. Васнецовых, К.А. Васильева, В.П. Верещагина
воссоздают неповторимый колорит эпохи Киевской Руси.

А на памятнике М.О. Микешина в Новгороде присутствуют три представителя X века,
связанные прямыми родственными узами: княгиня Ольга, ее сын князь Святослав и ее

внук Владимир Святой.
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Хв. Взгляд на эпоху

ПРАВИТЕЛИ

Киев

882-912 Олег Вещий

912-945 Игорь Старый
945-964 Ольга

964-972 Святослав

972-980 Ярополк
980-1015 Владимир Святой

ПЕРСОНАЛИИ

Анна Византийка

Ахмед-ибн-Фадлан

Владимир
Ибн-Русте
Игорь Старый
Константин VII Багрянородный
Куря
Никифор II Фока

Олег Вещий

Ольга

Рогнеда

Свенельд

Святослав

Цимисхий Иоанн

Ярополк

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Византия

Владимир-Волынский
Вышгород
Днепровские пороги

Дунайская Болгария

Искоростень

Керчь
Киевская Русь
Константинополь

Корсунь

Красная Русь

Переяславец-на-Дунае
Псков

Тмутаракань

Саркел

Черная Русь

Чернигов

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Былины

Варяжская дружина
Великий князь

Волость

Вотчина

«Греческий огонь»

Гречники
Гридница
Горенка
Данщики
Десятина
Десятинная церковь в Киеве

Золотник

Икона

Ислам

Иудаизм
Касоги

Колокол

Коран
Купечество
Месячина

Печенеги

Погосты

Православие
Путь «из варяг в греки»
Становище

Терем

Тиун (тивун)
Торжище
Упырь
Уроки
Храм
Христианство
Церковь
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Поход кн. Олега на Византию. Как сообщают летописи,

после покорения древлян, северян, радимичей, дулебов и хор-
г’

ватов кн. Олег начал поход на Византию. Две тысячи ладей, в

каждой из которых было по 40 воинов, одолели пороги Днепра
и вышли в Черное море. Кроме того, часть Олегова войска шла к Константинополю на

конях берегом Черного моря. Согласно легенде, Олегу удалось войти в Царьград благодаря
военной хитрости: лодки были поставлены на колеса и при попутном ветре по суше дошли

до ворот города. Дружина Олега опустошила Царьград, перебила много греков, сожгла

много церквей, жестоко расправилась с пленными. По преданию, кн. Олег прибил свой щит
на ворота Царьграда в знак победы и примирения. Выкуп греков составил 12 гривен

серебра на каждое весло с двух тысяч кораблей. Кроме того, была взята дань для русских

городов: Киева, Чернигова, Переяславля, Полоцка, Ростова, Любека, в которых сидели
наместники Олега.

“ДоговорРуси с Византией. Результатом удачного похода кн.

9^
Олега на Византию стал выгодный для Руси торговый договор,
составленный на русском и греческом языках. Основным его

содержанием было восстановление мирных, добрососедских
отношений между государствами. Согласно договору, Византия обязалась платить Руси
ежегодную дань и выплатить контрибуцию деньгами, золотом, тканями, вещами и др.

Русские купцы получали право беспошлинной торговли, могли жить в Константинополе

до шести месяцев, в течение которых византийцы обязывались выдавать русским гостям

довольствие (месячину) разными продуктами (хлеб, вино, мясо, рыба, овощи). Русские
купцы могли без ограничений мыться в банях. На обратную дорогу византийцы снабжали

русичей якорями, парусами и продовольствием.

Договор Руси с Византией. Заключен кн. Олегом после оче-

г редного похода на Византию. Это был равноправный договор
двух сторон, статьи которого предусматривали
ответственность за различные злодеяния и меры наказания за них

(первая статья), убийство (вторая статья), умышленные побои (третья статья), воровство
(четвертая статья), грабежи (пятая статья). Ряд статей касался торговли и

взаимоотношений Руси и Византии: о порядке помощи купцам обеих стран во время их плавания с

товарами (шестая статья), о порядке выкупа пленных (седьмая статья), о союзной помощи

грекам со стороны Руси и о порядке службы русое в императорской армии (восьмая
статья), о практике выкупа любых других пленников (девятая статья), о порядке
возвращения бежавшей или похищенной челяди (десятая статья), о практике наследования

имущества умерших в Византии русов (одиннадцатая статья), о порядке русской торговли
в Византии (двенадцатая статья), об ответственности за взятый долг и о наказании за

неуплату долга (тринадцатая статья).

912-914 гг.

Военные походы русичей на Каспий. Незадолго до смерти
кн. Олега русские дружины впервые напали на прикаспийские
города, принадлежавшие вассалам Арабского халифата.
Полагают, что эти военные походы были предприняты по
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Хв. Основные события

согласованию с Византией, воевавшей в то время с Халифатом. Участники похода 912 г.

при возвращении были разбиты хазарами. В 914-915 гг. походы русичей на Каспий

продолжились, но слабеющая Хазария уже не могла им противостоять.

““Первоестолкновение русских с печенегами. Заключение

915 г. МИРЯ\В начале X в. наступление на Русь предприняли пече¬

неги. У стен Киева их встретило сильное русское войско, и

печенеги, не вступая в бой, отошли на территории
современных Бессарабии и Молдавии. Был заключен русско-печенежский мир сроком на пять лет.

По крайней мере, как свидетельствует Нестор, первая война с печенегами произошла в

920 г., последствия ее неизвестны.

Первый поход кн. Игоря на Византию. Отношения Руси с

$41 г
Византией после 911 г. практически не освещены в источниках.

Желая прославиться подобно Олегу, кн. Игорь в 941 г.

предпринял поход на греков и пошел морем к берегам
Константинополя. Многочисленный флот из 10 тыс. судов, если верить преданию, вошел в Черное
море. Союзники греков, болгары, успели предупредить их о приближении русских. Поход
оказался для кн. Игоря неудачным. Греки впервые применили против судов неприятеля так

называемый греческий огонь, сила которого тогда еще не была известна русским (состав
этого огня до сих пор неизвестен, можно только предположить, что его основу составляла

нефть). Этот поход Игоря записан не только в византийских, но и в арабских хрониках.

Результатом поражения стал пересмотр торговых договоров, заключенных Олегом. Русские
купцы потеряли ряд послаблений.

““Второй поход кн. Игоря на Византию. Поражение 941 г.

$44 г
заставило кн. Игоря начать серьезную подготовку к новому

походу на Византию. Он собрал большое войско из варягов,
полян, кривичей, тиверцев, нанял печенегов и снова пошел

к берегам Византии. Греческий император предпочел откупиться и послал к Игорю послов

с предложением дани. Игорь миролюбиво принял послов, взял у греков дары на всю

дружину и возвратился в Киев. На следующий год византийский император отправил послов

в Киев, а Игорь - в Царьград, где был заключен мирный договор.

“““~““

Договор кн. Игоря с Византией. Заключенный договор

содержал ряд ограничений для Руси. В частности, послы и

купцы из Руси должны были приходить в Византию с грамотой
от князя, в которой указывались мирные намерения, число

приведенных людей и кораблей. Отменялась беспошлинная торговля, купцам запрещалось
оставаться в Константинополе на зиму, покупать дорогие шелковые ткани (паволоки)
больше чем на 50 золотников (золотых византийских монет) без разрешения царского
чиновника. Киевский князь обязывался не нападать на Корсунь и не пускать в него

дунайских болгар. Договор представляет большой интерес для исследователей. В нем впервые

зафиксировано выражение «Русская земля», указаны последствия походов на Византию,

обнаруживаются хозяйственные связи с греками, раздел Руси на языческую и

христианскую.

“““

Восстание в древлянской земле. При кн. Игоре произошло

$4$ первое народное возмущение, описанное в летописях,- восста¬

ние древлян. Причина восстания - повторный сбор дани

дружиной Игоря. Как сообщает летопись, совершив первый сбор
дани, Игорь отправил часть своей дружины в Киев, а сам вернулся к древлянам
с новыми требованиями. Древляне на вече решили: «Повадится волк к овцам, то перетас-
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кает все, если не убить его». Дружину Игоря перебили, и сам он был убит. Византийская

летопись сообщает, что Игоря привязали к двум согнутым деревьям. По другим сведениям,
все убитые дружинники вместе с кн. Игорем остались лежать на льду реки Уж. Похоронили
кн. Игоря у Искоростеня

- стольного города древлянского княжества.

“~~Упорядочение сбора дани в подвластных Киеву землях.

945-946 гг
После убийства древлянами мужа кн. Ольга постаралась

упорядочить сбор дани. Все подвластные ей земли были

поделены на волости. Для безопасности и удобства были созданы
погосты. Размер дани стал твердо установленным (уроки). При кн. Ольге более четко

разделяется собственность дружины (прообраз будущей государственной собственности)
и собственность княжеского владения. По традиции, идущей от эпохи Великого

переселения народов, князь имел право на треть добычи, захваченной в походе. Такую треть
получила Ольга после похода на древлян, жители Искоростеня платили дань ее

собственному уделу
- Вышгороду.

““Крещение кн. Ольги. Историки называют различные даты

г
крещения княгини - 955, 957, 959 годы. Общепринятой счи¬

тается дата 957 г. Летописи сообщают, что крещение
состоялось при византийском императоре Константине

Багрянородном. Ольга получила в крещении имя Елена -

вещая, волшебная - в честь

матери византийского императора. По свидетельствам летописца, желающего возвеличить

княгиню, император Византии даже предложил Ольге свою руку, но она отказалась под

предлогом того, что император являлся ее крестным отцом и брак поэтому невозможен.

Как считают историки, вряд ли этот факт является правдой, так как император был женат,

да и кн. Ольга была уже в солидном возрасте. Византийский император Константин описал

встречи с кн. Ольгой в книге «О церемониях» под 957 г., упомянув два ее визита - 9

сентября и 18 октября. В его записях ничего не говорится о крещении, но сообщается, что

Ольга приехала со своим священником Григорием. Есть предположение, что она прибыла
в Константинополь уже будучи христианкой. Б.А. Рыбаков считает, что предметом

разговора двух правителей мог быть либо вопрос о военной помощи Византии со стороны
Киевской Руси, либо вопрос об организации русской церкви с элементами

самостоятельности.

Первое посольство русичей в Западную Европу. Для сбли-

959-960 гг
жения с христианским миром кн. Ольга, по свидетельствам за¬

падноевропейских источников, отправила посольство к

германскому императору Оттону I с просьбой прислать
епископа и священников. Другой целью посольства было развитие торговых связей.

Германский император Оттон I по просьбе кн. Ольги отправил в Киев архиепископа Адальберта
с миссионерскими целями, однако тот вскоре вернулся, многие из его спутников по дороге
были убиты. Возможно, в то время кн. Ольга еще не сделала выбор между
Константинополем и Римом.

Поход князя Святослава на Волжскую Булгарию и Хаза-

964-966 гг рию. В результате этого похода были завоеваны столица

Волжской Булгарии г. Булгар (965), столица Хазарии г. Итиль

(966) и древняя столица Хазарского каганата на Каспийском

море
- Семендер (966). Затем были покорены народы Северного Кавказа - ясы (осетины)

и касоги (адыгские племена). Поход был закончен на Таманском полуострове, который
с того времени стал русской Тмутараканью. Очевидно, на обратном пути был взят г. Сар-
кел (Белая Вежа) на Дону. Начало похода (964) и возвращение из похода (966) проходили

через земли вятичей, которые после этого стали платить дань Киеву. Протяженность похода
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составила 6 тыс. км. Результатом похода стал полный разгром Хазарского каганата,

который навсегда исчез с карты Европы. Был установлен полный контроль Киева над
торговыми путями по Волге и Каспию, открыт путь Руси на восток, Волжская Булгария перестала
быть враждебным заслоном, а города Саркел и Тмутаракань стали русскими центрами на

юго-востоке. Кроме того, Керчь (Корчев) стала русским городом. Арабский писатель Ибн-

Хаукаль указывает время похода - 968-969 гг.

Историки по-разному оценивают разгром Хазарского каганата. Большинство из них

(В.О. Ключевский, Р. Груссе, М.И. Артамонов, В.В. Мавродин и др.) считают, что

ослабление Хазарии разрушило защитный барьер, прикрывавший проход из Азии в Европу.
Следствием этого стало появление печенегов. «Евразиец» Г. Вернадский, наоборот,
обнаруживает в действиях Святослава политический план широкого размаха. Историк
XX в. Л.Н. Гумилев, называя Хазарию «злым гением Древней Руси», считает, что

«грандиозная победа Святослава спасла Киев и Русскую землю».

"

Договор Руси с Византией. По тайному договору, Русь отка-

г
зывалась от нападений на византийские владения в Крыму, а

Византия не препятствовала действиям Руси против Болгарии
в Нижнем Подунавье.

““““““"

Поход кн. Святослава на Дунайскую Болгарию. После по-

970-971 ГГ
беды над Волжской Булгарией и Хазарией возросло могуще¬
ство Киевской Руси. Император Византии Никифор Фока

обратился за помощью к Святославу в борьбе с Дунайской
Болгарией. К этому времени славяне -

уличи заселились на «острове русов»,
образованном излучиной и дельтой Дуная, морем и огромным Траяновым валом с полноводным

рвом. Население этого «угла» было около 100 тыс. человек. Столицей «острова русов» был

Переяславец-на-Дунае (территория Болгарии). Святослав начал поход на Болгарию,
разбил в 971 г. в битве под Доростолом (современная Селистра) болгарское войско, захватил

еще около 80 городов, остался жить в Переяславце и стал получать дань с Византии.

““Поход кн. Святослава на Византию. После закрепления

971 г
Святослава в Болгарии осложнились его отношения с визан¬

тийским императором Цимисхием, который не желал иметь

столь сильного соседа и встал на защиту Болгарии. Часть

болгар в союзе с Русью, уграми и печенегами вступила в борьбу с Византией. Другие же

приняли сторону Константинополя. В начавшихся военных действиях русские и болгарские
войска перешли в широкое наступление по всей северной границе Византийской империи.
Войска Святослава перешли Балканы, пересекли византийскую границу, взяли г. Филип-

пополь (современный Пловдив). Однако в большом сражении под Аркадиополем печенеги

и венгры, входившие в русско-болгарское войско, дрогнули, и битва была проиграна. Из
60 тыс. воинов, приведенных Святославом на Дунай, возвратилось только 10 тыс. человек.

"—в——ДоговорРуси с Византией. Поражение войска Святослава

971 г
под Аркадиополем не было позорным, так как в битве приняли
участие не все русские силы, и стратегическое равновесие

сохранилось. Иоанн Цимисхий лично встретился с кн.

Святославом, чтобы договориться о мире. Империя признала русские завоевания в Северном
Причерноморье, но Подунавье оставалось в сфере влияния Византии.

Гибель Святослава в схватке с печенегами. После пораже-
ния в Болгарии часть дружины Святослава, во главе с воево-

г*
дой Свенельдом, ушла в Киев на конях по суше, другая часть,
во главе с кн. Святославом, -

морем на ладьях. Дружина Свя-
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тослава, перезимовав в Белобережье -

устье Днепра,
- весной направилась в Киев, однако

на Днепровских порогах ее ждала засада печенегов. Князь Святослав погиб.

~~

Борьба сыновей Святослава за престол. Еще при своей

Q77_ooft
жизни Святослав закрепил Киев за сыном Ярополком, древ-

ГГе

лянскую землю - за Олегом, а Новгород - за Владимиром.
Согласно преданию, вражда между сыновьями началась по

вине воеводы Свенельда, который убедил Ярополка пойти войной на Олега. Причиной
ненависти воеводы явилась смерть его сына Люта, случайно убитого Олегом на охоте.

Ярополк начал поход против своего брата Олега, тот бежал в Овруч, упал в ров и был

задавлен лошадьми. Узнав о смерти Олега, новгородский князь Владимир бежал к варягам.

Через два года, собрав варяжскую дружину, Владимир, вместе с дядей - воеводой Добры-
ней, -

прошел через Полоцк в Киев. Ярополк был убит наемными варягами, а Владимир
сел править в Киеве.

"

Языческая реформа князя Владимира. Начав правление в

Киеве, Владимир поставил шесть кумиров на холме за терем-
г’

ным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и зо¬

лотыми усами, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Семаргла,
Мокошь. Велес был поставлен внизу, на Подоле. По мнению ряда ученых, целью

Владимира было сделать Перуна «общим богом», объединить вокруг него целый ряд богов.

Однако языческие боги были прежде всего местными божествами, и насаждение их культа
в других племенных землях (например, культа Перуна в Новгороде) удавалось не всегда.

Ряд историков считают, что реформа Владимира имела явно антихристианскую
направленность. Есть мнение, что его брат Ярополк был либо христианином, либо склонялся

к христианству.

"

Военные походы кн. Владимира. Киевский кн. Владимир

981-984 гг
совершал частые походы на соседей. Польский король Мечи¬
слав вынужден был в 981 г. отдать Владимиру области
Красной Руси (Западная Украина) -

города Червень, Перемышль
и др. После этого киевский князь покорил вятичей, отказавшихся платить дань Киеву
(982).

В 983 г. кн. Владимир присоединил к Руси земли Черной Руси (северо-западные
белорусские земли по реке Неман), а затем, победив литовское племя ятвягов, получил прямой
путь к Балтийскому морю по Неману, Висле и Бугу. В 984 г. киевский князь покорил
радимичей.

““

Крещение кн. Владимира. Как сообщают летописи, в 986 г.

г
к Владимиру пришли волжские булгары, восхваляя магометан¬

ство, затем немцы
- католики от Папы Римского, затем

хазарские евреи с проповедью своего закона и греческий
ученый-философ с православным учением. Владимир внимательно всех выслушал,
а в 987 г. отправил своих послов в разные земли в целях знакомства с различными
религиями и богослужениями. Вернувшиеся послы рассказали об увиденном. Магометанство

Владимир отверг из-за скудных храмов, унылых, печальных лиц, отказа от вина, обряда
обрезания; католические обряды показались ему слишком скромными; иудейскую религию
он отринул, сказав, что у самих иудеев до сих пор нет земли обетованной. Князь выбрал
христианство в виде византийского православия.

Существуют различные версии о крещении самого кн. Владимира. Одни считают, что

он крестился в Киеве; другие называют местом крещения г. Василев в 35 верстах от Киева;

третьи указывают, что он принял крещение в Крыму, в греческом городе Корсунь.

81



Хв. Основные события

Военный союз кн. Владимира с Византией. По сказаниям

греков и арабов, в 988 г. в Византийской империи произошло
восстание под предводительством полководца Варды Фоки.

Греческое правительство, не располагая силами, обратилось
за помощью к киевскому князю Владимиру. В 987 г. был заключен союз, по которому
кн. Владимир соглашался послать свои войска в помощь Византии, за что получал руку
греческой царевны Анны, а сам обязывался принять христианство. Благодаря русскому
вмешательству мятеж был подавлен, а Варда Фока погиб. Но византийцы после победы
не выполнили своего обещания. Тогда кн. Владимир начал войну с греками, осадил и взял

Корсунь и настоял на исполнении греками договора. Сам он принял христианство и в 989 г.

получил в супруги царевну Анну.

Принятие христианства на территории Древнерусского

988-990 гг
государства. Вернувшись из корсуньского похода в Киев,

гг’
кн. Владимир приказал истребить кумиров всех языческих

богов на своем дворе. Перуна, главного из них, привязали
к конскому хвосту, били тростями и свергли с горы в Днепр. Началось обращение жителей
Киева, а затем и всей Руси в христианство. Активное участие в крещении принимали
и византийские священники, и княжеская знать. Они крестили народ Киева на берегах
Днепра и его притока Почайны.

По преданию, новая вера распространялась мирно, однако летописи сообщают, что

новгородцев в 991 г. крестили при помощи дружины из Киева. Первые два епископа, Федор и

Иларион (XI в.), ничего не смогли сделать с ростовчанами-язычниками; сопротивлялись

крещению жители Мурома, и даже обращенные в христианство люди часто сохраняли веру
в древних богов. В Киеве стал жить русский митрополит, назначенный

константинопольским патриархом. Ему подчинялись епископы. Началось строительство церквей и

монастырей. Вместе с христианством на Русь пришла письменность, а с ней и книжное

просвещение. Вместе с богослужебными книгами и богословской литературой на Русь из

Болгарии, принявшей христианство на 120 лет раньше, проник и первый межславянский

литературный язык - старославянский. Он стал языком культа и религиозной литературы.
Возникли школы с учителями-священниками, появились книжники, собиравшие,
переводившие и переписывавшие книги. Церкви стали принадлежать земли. Принятие
христианского православия для Древней Руси в первую очередь означало вхождение в круг

христианских государств, открывало путь для политических контактов с Европой.
Появившаяся на Руси Церковь объединяла христиан в церковную общину, создавала духовную

основу объединения. Церковь стремилась к стабильности общества, осуждала социальный

протест, бунты и восстания, а также чрезмерное накопление богатств и угнетение
трудящихся. Князь и его дружина благодаря христианству получили идейную основу для
единства Древнерусского государства.

Процесс христианизации Руси растянулся почти на 200 лет.

'Присоединение к Руси земель белых хорватов, земель по
обе стороны Карпатских гор. В украинской и российской

г‘

исторической литературе распространено этническое опреде¬
ление прикарпатских племен как белых хорватов. В

настоящее время учеными установлено, что название «белые хорваты» по иранской
терминологии, принятой у славян, означает «западные хорваты». Земли белых хорватов в

середине X в. простирались от истоков Вислы через бассейн Сана примерно до среднего
течения Днестра -

верхнего течения Прута, откуда могли быть доступными для нападения
печенегов. По мнению историка Л. Войтовича, князю Владимиру удалось завоевать земли

днестровских хорватов.
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АННА ВИЗАНТИЙКА

(963-1011)

Сестра императора Византии Василия II
и жена Владимира Святого. Привезла на

Русь первую библиотеку, в которой могли

быть полная Библия и книги «отцов

церкви», исторические сочинения

византийских и римских авторов, в том числе Тита

Ливия и Прокопия Кесарийского, много

греческой художественной литературы и

поэзии (от Гомера до Иоанна Геометра).

АХМЕД-ИБН-ФАДЛАН (X в.)

Арабский географ, оставивший описания

славян. Так, в 922 г. он присутствовал
на похоронах знатного руса-язычника в

г. Булгаре: «Покойника одели как можно

богаче в парчовый кафтан с золотыми

пуговицами. На голову надели соболью шапку
с золотым верхом. Возле него оставили

кувшин с напитком, фрукты, душистые
растения, положили оружие и гусли. Затем убили
собаку, коня в дорогом уборе, убили также

юношу и девушку, которых поместили

рядом с покойником». Ибн-Фадлан дал
описание гридницы - огромной бревенчатой
палаты, где собирался князь со своей

дружиной, все княжеские чада и домочадцы,

а также множество приглашенных гостей.

Над гридницей высился терем, то есть

башня со специальными «горенками»

(комнатами) для женщин.

ВЛАДИМИР (ок. 960-1015)

Сын кн. Святослава, рожденный от

ключницы Малуши. Был избран
новгородцами на княжение. После убийства по его

приказу старшего брата Ярополка стал

править в Киеве (980-1015). Женился на

невесте Ярополка Рогнеде, а позднее
-

на Анне Византийке. Окончательно

объединил восточнославянские племена.

Обратил Русь в христианство. Главная

заслуга Владимира
- сплочение огромной

державы под своей властью, создание

мощной оборонительной системы крепостей на

опасных южных рубежах. При нем

заложены города Владимир-на-Клязьме (990),
Белгород (991), Переяславль (992) и др.
В русских мифах и былинах Владимир
упоминается с прозвищем Красное Солнышко,
хотя некоторые историки и литературоведы
считают, что Красное Солнышко - это

собирательный образ Владимира Святого

и Владимира Мономаха.

ИБН РУСТЕ

(устар. Ибн Даста;
Абу-Али Ахмед Ибн-Омар)
(первая половина X в.)

Восточный ученый-энциклопедист
первой половины X в. Перс по происхождению,

уроженец Исфахана. Жил, вероятно, в

государстве Саманидов. Автор энциклопедии
«ал-А’лак ан-нафиса» - «Дорогие ценности».

Сохранился ее седьмой том, посвященный

астрономии и географии, в датировании

которого мнения историков колеблются от

903 до 930-х гг. Наиболее подробные и

оригинальные сведения труда Ибн Русте
посвящены Ирану. Описания народов Восточной

Европы (славян, русов, булгар, хазар, алан

и др.) восходят ко 2-й половине IX в.

и являются древнейшими в дошедшей до нас

арабской географической литературе.
Сообщая сведения о обычаях и образе жизни

восточных славян, Ибн Русте выделяет их

занятия (собирание дикого меда, разведение

свиней), рассказывает об обычае сжигания

покойников, идолопоклонстве, а также

музыкальном искусстве
-

игре на свирели,

гуслях, лютне. В труде историка описано и то,

как «варяги производят набеги на славян,

подъезжают к их поселениям на лодках,
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высаживаются, забирают в плен славян,

отводят пленников к хазарам... и продают их».

ИГОРЬ (?-945)

Русский князь, сын Рюрика, после

смерти Олега принявший княжение в

возрасте примерно 35 лет. Скандинавское имя

Ингвар, т. е. «младший». После смерти
Олега все побежденные им народы захотели

вновь обрести независимость. Первыми
попытались отойти от Киева древляне, но

Игорь сумел смирить непокорных и вновь

обложить их данью. Воевал с печенегами

и даже заключил с ними мир на пять лет.

Совершил два похода на Византию, воевал

с хазарами. Был женат на Ольге, имел сына

Святослава. Погиб в древлянской земле.

КОНСТАНТИН VII

БАГРЯНОРОДНЫЙ
(905-959)

Византийский император, правивший
в 913-959 гг. Его перу принадлежит трактат
«Об управлении империей», составленный

в 948-952 гг. В 9-й главе трактата обобщены
все данные о Руси (Росии). Автор
использует прежде всего данные самих росов
о своей земле. Он дает географические
сведения о расселении росов от Немогарда
(Новгорода) до Киоава (Киева), называет

города Чернигог (Чернигов), Вусеград (Выш-
город) и упоминает о печенегах на южных

границах Росии. Император описывает

ежегодные походы росов на

ладьях-однодеревках в Византию, сообщает о сборе полюдья.

КУРЯ (X в.)

Печенежский хан, заключивший союз

с кн. Святославом для походов на

Балканы. Позднее, после заключения мира

между Святославом и византийским

императором Иоанном Цимисхием (июль
971 г.), был предупрежден болгарами
о возвращении Святослава с множеством

добычи и пленных. Византийцы отправили
посольство, которое, по различным

версиям, подкупило печенегов для нападения

на Святослава или пыталось обеспечить его

свободный проход на Русь вверх по Днепру.
Куря устроил засаду на Святослава у

днепровских порогов, перебил русскую

дружину и убил князя. Согласно «Повести

временных лет», Куря сделал из черепа
Святослава кубок и пил из него.

НИКИФОР II ФОКА

(ок. 912-969)

Военачальник, затем византийский

император (963-969). Происходил из

могущественного и знатного рода Фок

армянского происхождения. С юности участвовал
во многих сражениях. Благодаря ему Крит

вернулся в состав империи. Добычи

Никифора на Крите хватило на то, чтобы создать
в византийской армии многочисленные

отряды закованных в броню и кольчугу
всадников - катафрактов, в результате чего

военная мощь империи резко возросла.
В 969 г. он был убит в своем дворце в

результате заговора во главе со своим

родственником Иоанном Цимисхием и предательства
собственной жены.

ОЛЬГА (ок. 819-969)

Жена князя Игоря, по происхождению
считается либо варяженкой, либо
псковитянкой. Первое имя Ольги неизвестно,

скандинавское имя Ольга дали ей варяги,
когда она стала женой Игоря, в крещении

получила имя Елена. Правила в период
малолетства Святослава. Предание нарекло
Ольгу Хитрою (скорее всего, за месть

древлянам, убившим ее мужа Игоря), церковь
-

Святою (первая официально приняла
христианство), история

- Мудрою (сделала
выводы из трагической смерти мужа,
установила твердый размер дани, разделила
земли на волости и ввела в них погосты).

РОГНЕДА (ок. 960-1000)

Дочь полоцкого князя Рогволда. После

возвращения в Новгород с варяжской
дружиной кн. Владимир отправился походом на

Киев против Ярополка. Оба брата искали

союзников в борьбе друг с другом, поэтому
посватались к дочери полоцкого князя

Рогволда. Рогнеда выбрала Ярополка,
заявив, что «не хочет разувать сына

рабыни». Владимир напал на Полоцк, убил
Рогволда и насильно женился на его дочери.
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Позднее Владимир крестился и женился

на Анне Византийке.

СВЕНЕЛЬД (X в.)

Воевода варяжского происхождения.

Новгородская летопись младшего извода

говорит о его участии в завоевании уличей
и сборе дани с подвластных славянских

племен. Имел личную дружину, обладал
значительными богатствами. Считают, что

Свенельд контролировал земли древлян на

западе и уличей на юго-западе. Возглавлял

поход по подавлению восстания древлян в

945 г. Летопись называет Свенельда
воспитателем кн. Святослава наряду с боярином
Асмудом. Вместе со Святославом участвовал
в походах на Дунайскую Болгарию и

Византию. Упомянут в договоре Руси и Византии

971 г. При сыне Святослава Ярополке
сохранял свою ведущую роль в политической

жизни Руси. Считается, что Свенельд
способствовал разжиганию вражды между кн.

Ярополком и его братом Олегом, который в

975 г. на охоте убил сына Свенельда Люта.
Не упоминается после 978 г.

СВЯТОСЛАВ (ок. 942-972)

Сын кн. Игоря и кн. Ольги, правивший
в Киеве в 964-972 гг. Воспитателем

Святослава был боярин Асмуд, военному делу его

обучал воевода Свенельд. Первый князь со

славянским именем. В наследство от отца

Святославу достались варяжская дружина

(честолюбивая и привыкшая к завоеваниям

и грабежам) и государство, основанное

мечом и объединенное силой. В Российской

истории Святослав остался как воин,

победивший Волжскую Вулгарию и

разгромивший Хазарский каганат. Святослав

расширил границы киевской державы,

присоединив Тмутаракань, Керчь, Саркел.

Русь получила торговый путь на восток.

В летописях сообщается, что Святослав

«ходил легко, как барс, в поход не брал
ни возов, ни котлов, спал на конском

потнике, ел вместе со всеми». Византийский

историк так описывает Святослава: он был

«среднего роста, глаза голубые, плоский нос,

густые брови и длинные усы». Собираясь
в поход, уведомлял противника словами:

«Иду на Вы».

В 967 г. он воевал с Болгарией за Поду-
навье, обосновался на Дунае - в г. Пере-
яславце (968). После смерти Ольги

Святослав остался в Переяславце, а

правителями в Русской земле оставил своих

сыновей. Войско Святослава участвовало
в византийско-болгарском конфликте на

стороне Болгарии против императора
Цимисхия. Поход в Византию был прерван
из-за нападения печенегов на Киев. При
возвращении в Киев Святослав был убит на

Днепровских порогах. Согласно преданию,
печенежский хан Куря сделал чашу из

черепа Святослава, которую оковали

золотом. Печенеги пили из нее вино, полагая, что

таким образом к ним перейдет ум и

мужество русского полководца.
Н. М. Карамзин назвал кн. Святослава

«Александром нашей древней истории»
(Александром Македонским. - Прим,
автора), однако во внутренней политике

Святослав «не есть пример государя великого:

ибо он славу побед уважал более

государственного блага». Н. М. Карамзин упрекает
Святослава и за то, что он ввел обычай,
«печальный для России»,- делить землю

на наделы между сыновьями, что в

дальнейшем привело к междоусобицам.

ЦИМИСХИЙ ИОАНН (ок. 925-976)

Византийский император македонской

династии, правивший в 969-976 гг.

Происходил из знатного армянского рода,
племянник Никифора Фоки. Известен делами

милосердия и благотворительности. Провел
в походах и битвах большую часть

царствования. Одержал ряд военных побед над

сарацинами (население Арабского
халифата), кн. Святославом. Вернул Византии

Сирию и Финикию. Болгария на время стала

провинцией империи.

ЯРОПОЛК (?-980)

Сын кн. Святослава, получивший в

княжение Киев (972). Боясь притязаний
братьев на киевский престол, убил брата Олега

в древлянской земле. После бегства

младшего брата, Владимира, к варягам стал

единовластным русским правителем. Погиб

после возвращения Владимира из

варяжских земель (980).
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

ВИЗАНТИЯ - Восточная Римская

империя, государство, сохранившееся после

распада Римской империи и существовавшее с

IV по XV в. В состав империи к X в. входили

территории современных Греции, Турции,
бывшей Югославии, Болгарии, Албании, юг

Италии, южный берег Крыма. В период
наивысшего расцвета в V-VI вв. империя
состояла из 64 различных епархий и

провинций. В каждом городе действовали
единые законы, многие из которых лежат в

основе законодательства различных стран.
На фоне бедной, раздробленной на

мелкие государства Европы Византия выглядела
богатой и процветающей страной. Из нее

в Европу шли предметы роскоши:
ювелирные изделия, шелка, пряности.

Византийскую монету «безант» называют «долларом

Средневековья». Столица -

Константинополь, был самым крупным городом

европейского континента. Византийский

император имел абсолютную власть,

которая считалась божественной. С 935 г. любое

распоряжение императора выполнялось без

малейших рассуждений. Сами жители

Восточной Римской империи называли себя

ромеями. Название «Византия»

искусственное. Его ввели в науке Западной

Европы в период нового времени не ранее

середины XVI в. Государство, которое
просуществовало на территории Восточной

Римской империи до 1453 г., само себя

называло Империей ромеев, т. е. римлян.
Пала в 1453 г. под ударами турок.
ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКИИ

-

город,

упоминаемый в «Повести временных лет»

под 988 г. Расположен на правом берегу
реки Луги, правового притока Западного

Буга. В XI—XII вв. -

один из крупнейших
городов Киевской Руси, наряду с Киевом,

Черниговом, Переяславом. Центр ремесла
и торговли, оборонный форпост на

западных рубежах древнерусского государства.
С XII в. -

центр удельного Волынского

княжества, в XIII в. -

один городов Галицко-

Волынского княжества. В 1241 г. разорен
монголами. В 1349-1370 гг. -

под властью

Польского королевства, в 1370-1569 гг. -

в составе Великого княжества Литовского.

После Люблинской унии 1569 г. вошел в

состав Польского королевства. В результате

третьего раздела Польши в 1795 г. вошел

в состав Российской губернии как один из

уездных центров Волынской губернии.
Тогда же переименован во

Владимир-Волынский (с целью отличить его от

российского Владимира-на-Клязьме). По условиям
Рижского мирного договора 1921 г.

Владимир-Волынский вошел в состав Польши,
став одним из уездных центров Волынского

воеводства. В сентябре 1939 г. на основании

пакта Молотова - Риббентропа включен

в состав СССР. В настоящее время
-

центр

Владимиро-Волынского района Украины.
ВЫШГОРОД -

город на реке Днепр,
в 18 км от Киева. Известен с 946 г.

ДНЕПРОВСКИЕ ПОРОГИ -

выходы

горных пород в русле Днепра возле Киева,

между современным Днепропетровском и

Запорожьем, затрудняющие судоходство по

реке. Протяженность с северо-запада, от

реки Гордынь, на юго-восток, до побережья
Азовского моря, составляет приблизительно
1000 км. Максимальная ширина 250 км.

В 1932 г. почти все днепровские пороги
были затоплены при заполнении

Днепровского водохранилища, образовавшегося
после строительства ДнепроГЭС.
ДУНАЙСКАЯ БОЛГАРИЯ -

государство на юге Европы, на Балканском

полуострове. К I в. н. э. территория

Болгарии была завоевана Римом, в 395 г. вошла

в состав Восточной Римской империи

(Византии). В начале VII в. на ее

территории осели славянские племена. В 681 г.

сложилось так называемое Первое Болгарское
царство, в 1018-1187 гг. находившееся под

властью Византии. В 1187-1396 гг. суще-
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ствовало Второе Болгарское царство,
завоеванное в конце XIV в. Османской империей.
После Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Болгария была освобождена, но оставалась

вассалом Турции до 1908 г.

ИСКОРОСТЕНЬ -

город, упоминаемый
под 945 г. в связи с восстанием древлян.
Расположен на притоке Припяти реке Уж в

150 км от Киева. Сожжен по приказу
кн. Ольги в 945/946 г. В 1240 г. разрушен
монголами, в 1370 г. захвачен Великим

княжеством Литовским, в 1385 г. после Крев-
ской унии перешел к Польше. В 1649-

1667 гг. - часть казацкого государства
Б. Хмельницкого, затем попал под польское

владычество. С 1795-1917 гг.
-

село в

составе Российской империи. Переименовано
в Коростень и в 1926 г. получило статус

города. После Чернобыльской аварии попал

в «зону гарантированного добровольного
отселения».

КЕРЧЬ -

город в Крыму. Основан в VI в.

до н. э. греками под названием Пантикапей.

С V в. до н. э. до IV в. н. э. был столицей Бос-

порского государства. В IX-XI вв.- г.

Корнев (в X-XI вв. в составе Тмутараканского
княжества). В 1475 г. был захвачен турками.
С 1774 г. в составе России.

КИЕВСКАЯ РУСЬ -

территория,
достигшая при кн. Владимире Святом своих

«естественных» границ, совпадавших в

основном с этническими рубежами
восточных славян. На востоке граница проходила
по верховьям Волги и Оки, на западе

-

по Днестру, Карпатам, Неману, Западной
Двине, на севере

- по Чудскому озеру,
Финскому заливу, Ладожскому и Онежскому
озерам. На юге границей Руси было
Приазовье, где уже в X в. возникло

Тмутараканское княжество.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ -

столица

Византии, один из крупнейших городов

Средневековья, население которого в X в.

насчитывало около 500 тыс. человек.

По праву считался жемчужиной мира, его

украшали сотни дворцов, скульптурных
ансамблей, барельефов. В городе было

большое количество многоэтажных зданий,

огромных церквей, украшенных
мозаиками и фресками. Константинопольская

библиотека насчитывала 120 тыс.

манускриптов. Сюда приезжало множество

купцов из Европы и Азии. Государство

поощряло торговлю в городе, а не на

стороне, что облегчало сбор налогов. На Руси
назывался Царьград. Богатства

Константинополя производили огромное впечатление

на гостей с севера. Русские князья

предприняли несколько штурмов города.
КОРСУНЬ - славянское название

Херсонеса - греческой колонии, основанной в

Крыму в V в. до н. э. В V-I вв. до н. э. -

греческий полис, в I—IV вв. -

аристократическая республика, зависимая от Рима, с конца

V в. находился в зависимости от Византии.

В 989 г. завоеван киевским князем

Владимиром. В 1299 г. и в конце XIV в.

разрушался монголо-татарами. Прекратил свое

существование в середине XV в.

ПЕРЕЯСЛАВЕЦ - болгарский город
в устье Дуная.

ПСКОВ -

город на северо-западе Руси,

расположенный на реке Великой при
слиянии ее с рекой Пековой. Впервые
упоминается в «Повести временных лет» под 903 г.

В 1348-1510 гг. -

столица независимой

Псковской республики. В 1510 г.

присоединен к Великому княжеству Московскому. До
начала XVIII в. -

один из крупнейших
городов России и Европы, важнейший
оборонительный и торговый центр. После основания

Санкт-Петербурга утратил свое

главенствующее положение на западных рубежах страны.
САРКЕЛ - хазарский город IX-X вв. на

Дону, на месте современного Цимлянского

моря. В 965 г. был завоеван кн. Святославом

и стал русской крепостью Белая Вежа (до
середины XII в.)

ТМУТАРАКАНЬ - древнерусский город
Х-ХП вв. Находился на Таманском

полуострове (западная оконечность Кавказа

между Азовским и Черным морями). Возник

на месте античной Гермонассы (город,
существовавший в VI в. до н. э.

- IV в. н. э.),
хазарской Таматархи.

ЧЕРНИГОВ - древнерусский город,

впервые упомянутый в летописи под 907 г.

Один из крупнейших городов
Древнерусского государства. В 1024 г. стал стольным

градом кн. Мстислава Владимировича.
В 1503 г. Чернигов вошел в состав Великого

княжества Московского. В 1618-1667 гг. - в

составе Польши. С 1801 г.
- губернский

город Черниговской губернии. Ныне -

город
на севере Украины, административный
центр Черниговской области.
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БЫЛИНЫ -

устные народные песни-

сказания о подвигах богатырей. Главной их

темой была защита Руси от внешних врагов.

Отразили былины и княжеские

междоусобицы. Исполнялись как песни на особый
мотив. Пели их бояны -

народные певцы-
сказители. Одним из главных героев былин

является кн. Владимир Красное Солнышко,
который показан как идеальный правитель,
объединяющий вокруг себя все лучшее
и организующий защиту Киева и всей Руси
от кочевников. Наиболее известные герои-

дружинники
-

выходцы из

Северо-Восточной Руси, служившие в Киеве при дворе
кн. Владимира Красное Солнышко, - Илья

Муромец (сын крестьянина из Мурома,
возглавляет всех русских богатырей,
главный в троице с Алешей Поповичем

и Добрыней Никитичем), Добрыня
Никитич (сын купца из Рязани, в ряде текстов

выступает как князь, упоминается его

княжеское происхождение, из всех богатырей -

самый близкий к кн. Владимиру), Алеша
Попович (сын попа из Ростова,
обладающий не только мужеством, но и

сметливостью, находчивостью, хитростью,
победивший злого Тугарина). Главные

отличительные черты всех эпических

героев
- благородство, величие,

богатырская мощь, любовь к родному дому, матери

и жене, верность дружбе, умение держать
данное слово.

ВАРЯЖСКАЯ ДРУЖИНА - военные

отряды скандинавов в составе войска

древнерусских князей. Как наемная военная

сила, не связанная с племенными

интересами восточных славян, варяжские
дружинники играли важную роль в консолидации

государства и подчинении ему новых

территорий, в походах русских князей на соседние

государства (Византию, Хазарский каганат).
Деятельность ее на Руси была
регламентирована: русские князья в X-XI вв.

заключали со скандинавами соглашения,

в которых определялись размер и форма
оплаты наемников, срок их службы, иногда

-

участие в конкретной военной кампании.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ -

титул в Киевской

Руси и в более поздний период,
первоначально принадлежавший феодальному
сюзерену всех князей (Великий князь

Киевский). В XII-XIV вв. так называли глав

крупнейших феодальных княжеств (великое
княжество Владимирское, Тверское,
Московское, Ярославское, Рязанское и др.).
В XIII-XIV вв. титул Великий князь

Владимирский имел общерусское значение.

В конце XV
- начале XVI в. титул

принадлежал только великим князьям Московским,
с 1547 г. он вошел в царский, ас1721г. -

в императорский титул. В Российской

империи Великими князьями стали именовать

членов императорской фамилии.
ВОЛОСТЬ -

административно-территориальная единица на Руси, введенная

кн. Ольгой для удобства сбора дани. С конца

XIV в. - часть уезда. С 1861 г.
-

единица

сословного крестьянского управления.

Упразднена в 1929 г.

ВОТЧИНА - древнейший вид

феодальной собственности в России, возникший в

X-XI вв. Этим термином обозначалась

любая собственность на Руси (поместье,
рабы, ценности, права на рыболовство,
разработку недр и т. д.) и полномочия,

унаследованные от отца (например, политическая

власть и др.). Чаще всего под вотчиной

понимают родовое имение или участок земли,

передаваемые по наследству. В X-XVII вв.

существовали княжеские, боярские,
монастырские вотчины. В XIII-XV вв. была

господствующей формой феодального
землевладения. С конца XV в. противостояла
поместью. В результате сближения по сути
с поместьем в XVI-XVII вв. в начале XVIII в.

слилась с поместьем в один вид
- имение.

ДАНЩИКИ -

специальные люди для

сбора дани, выделенные при кн. Ольге.
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ДЕСЯТИНА
- 1/10 часть княжеских

доходов, которая передавалась в пользу

церкви (иногда заменялась денежным

окладом или угодьями). В чистом виде (в
качестве княжеской дани) существовала с IX до

конца XII в. Отличия древнерусской
десятины от католической заключались в том,

что сборы шли исключительно в пользу

архиерейских кафедр, тогда как 3/4
католической десятины оставались у местного

священника.

ДЕСЯТИННАЯ ЦЕРКОВЬ В КИЕВЕ -

первая каменная церковь в Киеве,
возведенная на месте прежней, деревянной, в конце

X в. (989-996). Стояла на главной площади
Киева. Стены храма были украшены
фресками и мозаикой. Пол в храме был из

цветного мрамора и яшмы, привезенных из

Крыма. На том месте, где стоял этот храм,

археологи обнаружили его фундамент,
обломки мрамора, красного шифера,
цветного стекла и фресок.
ИСЛАМ -

одна из мировых религий
наряду с христианством и буддизмом.
Возникла в Аравии в VII в. Основателем

религии считается Мухаммед (Магомед).
Как религия сложился под влиянием

христианства и буддизма. В результате арабских
завоеваний распространился на Ближнем

и Среднем Востоке, позднее
- в некоторых

странах Дальнего Востока, Юго-Восточной

Азии, Африки. Главная книга мусульман

(магометан) - Коран. Священный город
мусульман - Мекка (современная Саудовская
Аравия), в котором родился Мухаммед.
Основные догматы

- поклонение единому

всемогущему Богу
- Аллаху и почитание

Мухаммеда как пророка
- посланника

Аллаха. Мусульмане верят в бессмертие
души и загробную жизнь. Существует
пять основных предписаний мусульманам:
1) вера в то, что нет Бога, кроме Аллаха,
а Мухаммед есть посланник Аллаха;

2) пятикратное ежедневное совершение
молитвы; 3) милостыня в пользу бедных;

4) пост в месяце рамадан; 5) паломничество
в Мекку, совершаемое хотя бы один раз
в жизни.

Исламским государством была

Волжская Булгария, оказавшая огромное
влияние на Русь.
ИУДАИЗМ - наиболее ранняя

монотеистическая религия, возникшая в I тыс. до н.

э. в Палестине. Приверженцы иудаизма
верят в Яхве (единого Бога, творца и

властелина Вселенной), бессмертие души,
загробную жизнь, грядущий приход мессии,

богоизбранность еврейского народа.
КОЛОКОЛ - отлитый из медного сплава

полый конус с языком (металлический
стержень, производящий звон ударами о

стенки). Колокола на Руси применялись
не только в церковном обиходе.
Колокольный звон служил сигналом тревоги при

пожарах, извещал о приближении врага,
а в метели и бураны помогал путникам
найти дорогу. Вечевые колокола звонили

в дни торжеств и народных бед. Первое
известие о колоколах на Руси датировано
988 г. В XII в. колоколами обзавелись

многие города: Киев, Новгород, Полоцк, Вла-

димир-на-Клязьме.
КУПЕЧЕСТВО -

группа населения,
занимавшаяся торговлей. На основании

русско-византийского договора 944 г. можно

утверждать о существовании на Руси
самостоятельной купеческой профессии.
Каждый русский купец того времени, как

и варяг, был воином. Покровителем купца-
воина был бог Велес.

ПЕЧЕНЕГИ - многочисленное тюркское
племя, пришедшее из заволжских степей.

В IX в. печенеги появились в Днепровско-
Донском междуречье. Согласно
Никоновской летописи, в 875 г. Аскольд «избиша

много печенег». Они воевали с мадьярами,
хазарами и Русью. Войско печенегов было
очень подвижно и практически неуловимо,
численность войска была велика. Главной

целью их походов был грабеж территорий.
Известное столкновение русских с

печенегами было в 915 г., после чего был заключен

мир. Князь Игорь в 944 г. привлекал
печенегов к походу на Византию. Есть сведения,

что кн. Святослав использовал печенегов

в своих походах на Византию, но через

некоторое время византийцы сумели

настроить печенегов против Руси. С этого

времени увеличились грабительские походы
печенегов на Русь, что повлекло за собой

массовый отток населения из-под Киева

и Чернигова. В это время резко усилилась

русская колонизация Волжско-Камского

междуречья. Только кн. Ярослав Мудрый
сумел нанести им серьезное поражение
в 1019 г., а в 1036 г. окончательно их разбил.
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Вместе с тюрками и берендеями печенеги

стали вассалами Руси. В середине XII в. эти

три этноса объединились в союз,

получивший в русских летописях название «черные

клобуки». В период монголо-татарского
нашествия этот союз потерял
самостоятельность, и этносы были поглощены другими
народами.

ПОВОЗ - система сбора дани,

сменившая полюдье. Данники сами доставляли в

погост дань, которую отправляли в Киев под

охраной княжеских дружинников. Повоз

был введен кн. Ольгой после смерти ее

мужа, кн. Игоря.
ПОГОСТЫ -

укрепленные опорные

пункты для сбора дани, введенные кн.

Ольгой на важнейшей торговой магистрали,
связывающей Балтийский бассейн с

Каспийским, озеро Ильмень и реку Волхов с

Верхней Волгой, а затем и в других районах.
Погост был удален от Киева на один-два

месяца пути и представлял собой крепость-

острожек со своим постоянным

гарнизоном. Люди, жившие в погосте, были не

только слугами, но и воинами. Они

занимались сельским хозяйством, охотились,

разводили скот, ловили рыбу. На погосте было

много различных помещений для хранения

дани (мясо, рыба, зерно и т. п.), фуража
(овес, сено). Каждый погост главенствовал

над вервями местного коренного населения.

Все погосты были тесно связаны друг с

другом: гонцы из Киева могли получать в

каждом погосте свежих лошадей. Позднее
погостом стали называть центр
административно-податного округа, крестьянское
селение с церковью и кладбищем. С XVIII в.

погостом стали называть отдельно

стоявшую церковь с кладбищем, еще позднее
-

сельское кладбище, отсюда выражение
«снести на погост», т. е. похоронить.

ПРАВОСЛАВИЕ -

одно из трех
направлений христианства, оформившееся после

его разделения в 1054 г. В 12 «членах»

(частях) Символа веры говорится о Боге,

о его отношении к миру, человеку, о

триединстве Бога, боговоплощении,
искуплении, воскресении из мертвых, крещении,

загробной жизни и др. Бог выступает в трех
лицах: Бог Отец (творец видимого и

невидимого мира), Бог Сын (Иисус Христос) и Бог

Святой Дух, исходящий только от Бога Отца.

Триединый Бог единосущен, недоступен для

человеческого разума. Основное назначение

православного культа
-

распространение
и поддержание религиозности, воздействие
на чувства и эмоции людей. Православная
церковь уделяет большое внимание

внутреннему оформлению храмов, проведению

богослужения. Верующие должны

обязательно посещать храм, носить нательные

крестики. Семь таинств православия:

крещение, причащение, миропомазание,

покаяние, брак, священство, елеосвящение.

ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» - древний
водный торговый путь из Балтийского моря
в Черное, по которому в IX-XII вв. шла

торговля Руси и Северной Европы с Византией.

Этим путем пользовались еще древние

греки, основавшие колонии в

Причерноморье, поэтому точнее было бы говорить
«из греков в варяги». Основная линия:

Балтийское море
- Нева - Ладожское озеро

-

река Волхов
- Ильменское озеро

-

река Ло-

вать - волоком до Западной Двины -

волоком до Днепра - Черное море -

Константинополь. В Византии русские купцы

покупали изделия из золота и серебра,
различные лакомства, вина, соль, мыло, губки,
нарядную посуду, перец, а главным образом
дорогие ткани: паволоки, алтабас, аксамит

и камку. Выгодная торговля по пути «из

варяг в греки» (меха, мед, воск, рабы)
повлекла за собой необходимость охраны
пути киевским князем. Пунктом сбора
отправлявшихся в Византию купцов из

Новгорода, Смоленска, Чернигова, Любеча и

других городов был Киев, из которого
по Днепру весь караван на специально

оснащенных лодках-дубленках отплывал

обычно в мае-июне. На участке реки между
Киевом и Черным морем надо было

преодолеть семь речных порогов, а это было

возможно лишь во время паводка, бывавшего

несколько недель в году. Купцов,
торговавших с Византией, на Руси называли гречни-
ками, а Черное море - Русским. Это было

опасное путешествие, так как степные

хищники - печенеги -

поджидали русские

караваны. Поэтому вооруженные
дружинники всегда сопровождали купцов и в тех

случаях, когда приходилось высаживаться

на берег, уходили на разведку в степь.

Доплыв до устья Днепра, купцы приносили
жертвы богам, чинили поврежденные ладьи
и пускались в дальнейший путь. Опасным
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было устье Дуная, где также прятались
печенеги. Караван отправлялся в путь весной,
как только сходил лед. Осенью эти же суда
возвращались в Киев, нагруженные
греческими товарами.
СТАНОВИЩЕ

- опорный пункт для

сбора дани. Впервые упоминается в связи

с древлянской землей после восстания

против кн. Игоря Святославича.

Возможно, как считает академик Б.А. Рыбаков,

до этих событий киевские дружины
пользовались в качестве станов городами
и городками местных древлянских князей

(вроде Овруча, Малина, Искоростеня) и

не строили собственных опорных пунктов.

Конфликт с местной знатью и «древлянское
восстание» потребовали новых отношений,
и возникла необходимость строительства
собственных становищ для безопасности

будущих поколений. Их создала кн. Ольга.

Различие между становищем и погостом

невелико. Становище раз в год принимало
самого князя и значительную часть его

воинов, слуг, ездовых гонцов, исчислявшихся,

вероятно, многими сотнями людей и коней.

Поскольку полюдье проводилось зимой, то

в становище должны были быть теплые

помещения и запасы фуража и

продовольствия. Фортификация становища могла

быть не очень значительной, так как само

полюдье представляло собой грозную

военную силу.
ТИУН (ТИВУН) - управляющий

хозяйством князя.

УРОКИ -

введенные княгиней Ольгой

обязанности населения по отношению к

князю и к своей земле, в частности твердый
размер дани.

ХРИСТИАНСТВО -

одна из трех
мировых религий, наряду с исламом и

буддизмом. Возникло в I в. н. э. среди евреев
Палестины, сразу же распространилось

среди других народов Средиземноморья.
В IV в. стало государственной религией
Римской империи. К XIII в. вся Европа была
христианизирована. На Руси
распространялось под влиянием Византии с конца X в.

В XI в. выделились две ветви христианства:

православие и католицизм, из которого
в XVI в. выделился протестантизм.

ЦЕРКОВЬ (греч. kiriake - Господень

дом)
- употребляется в нескольких

значениях: 1) специфическое для христианства
понятие мистического сообщества
верующих; 2) христианский храм; 3) в

расширенном словоупотреблении -

организация
последователей той или иной религии на

основе общности вероучения и культа.
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В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Балашов Д.М. (1927-2000)
Господин Великий Новгород. 1970.

Жуковский ВА. (1783-1852)
Певец во стане русских воинов. 1812.

Кайдаш-Лакшина С.Н.
Княгиня Ольга. 2002.

Карамзиным. (1766-1826)
Илья Муромец. Богатырская сказка.

1795.

Каргалов В.В. (1932-2009)
Святослав. 1989.

Княжнин Я.Б. (1740/42-1791)
Владимир и Ярополк. 1772.

Наровчатов С.С. (1919-1981)
Василий Буслаев. 1967.

Пушкин А.С. (1799-1837)
Песнь о Вещем Олеге. 1822.

Олегов щит. 1829.

Рылеев К.Ф. (1795-1826)
Рогнеда. 1821.

Святополк. 1821.

Ольга при могиле Игоря. 1822.
Святослав. 1822.

На гордой крутизне брегов. 1821-1823.

Владимир Святый. 1822-1823.

Скляренко С.Д. (1901-1962)
Святослав. 1959.

Владимир. 1962.

Херасков М.М. (1733-1807)
Россиада. 1779.

Владимир возрожденный. 1785.
Шторм Г.П. (1898-1978)

У стен Доростола. 1962.

Ядринцев Н.М. (1842-1894)
Родина.

ЖИВОПИСЬ

Акимов ИА. (1754-1819)
Великий князь Святослав. 1773.

Васильев КА. (1942-1976)
Жница. 1966.

Гуси-лебеди. 1967.

Голова витязя. 1970.

Бой Добрыни со змеем. 1973-1974.

Алеша Попович и Красна-девица. 1974.

Василий Буслаев. 1974.

Вольга и Микула. 1974.

Дар Святогора. 1974.

Илья Муромец и голь кабацкая. 1974.
Илья Муромец освобождает узников.
1974.

Русский витязь. 1974.

Садко на дощечке кипарисовой. 1974.

Рождение Дуная. 1975-1976.

Васнецов А.М. (1856-1933)
Вече. 1909.

Торг в древнем Новгороде. 1908-1913.

Васнецов В.М. (1848-1926)
Крещение киевлян в водах Днепра
(роспись в Свято-Владимирском
соборе в Киеве). 1885-1896.

Святая равноапостольская Великая

княгиня Ольга. 1885-1896.

Святой равноапостольский князь

Владимир (роспись в Свято-Владимирском
соборе в Киеве). 1885-1886.

Крещение Святого равноапостольского
князя Владимира в Херсонесе (Кор-
суни) (роспись в Свято-Владимирском
соборе в Киеве). 1890.

Богатыри. Добрыня Никитич, Илья

Муромец, Алеша Попович. 1898.

Встреча князя Олега с волхвом

(иллюстрация к книге

«Песнь о Вещем Олеге»). 1899.

«Прощай, мой товарищ, мой верный
слуга...» (иллюстрация к

стихотворению А.С. Пушкина «Песнь о Вещем

Олеге»). 1899.

Тризна по Олегу (иллюстрация к книге

«Песнь о Вещем Олеге»), 1899.

Верещагин В.П. (1835-1909)
Суд над Рогнедою.

Крещение Святого Владимира.
Закладка Десятинной церкви в Киеве.
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Врубель МЛ. (1856-1910)
Богатырь (декоративное панно). 1898.

Глазунов И.С. (р. 1930)
Князь Олег и Игорь. 1972.

Боян. Слава предкам. 1992.

Два князя. 1994.

Иванов А.И. (1776-1848)
Подвиг молодого киевлянина при

осаде Киева печенегами в 960 году.
1810.

Лебедев К.В. (1852-1916)
Полюдье. 1903.

Крещение киевлян.

Лебедев П.

Игорь Рюрикович.
Ольга.

Владимир Великий.
ЛосенкоА.П. (1737-1773)

Владимир и Рогнеда. 1770.

Овечкин Н.В. (р. 1929)
Битва Святослава с печенегами. 1985.

Перов В.Г (1833/34-1882)
Первые христиане в Киеве. 1880.

Семирадский Г.И. (1843-1902)
Тризна дружинников Святослава после

боя под Доростолом в 971 году. 1883.

МУЗЫКА

Балакирев М.А. (1836/37-1910)
Русь. 1887.

Глиэр Р.М. (1874-1956)
Илья Муромец (симфония). 1908.

Гречанинов А.Т. (1864-1956)
Добрыня Никитич (опера). 1901.

Римский-Корсаков Н.А. (1844-1908)
Садко (опера). 1896.

Песнь о Вещем Олеге (кантата).
1899.

КИНЕМАТОГРАФ

Ильенко Ю.Г. (1936-2010)
Легенда о княгине Ольге. 1983.

Птушко А.Л. (1900-1973)
Илья Муромец. 1956.

СКУЛЬПТУРА

Клыков В.М. (1939-2006)
Памятник Великому князю Святославу.
Запорожье. 2005.

Памятник Великому князю Святославу.
Белгородская область. 2005
Памятник княгине Ольге. Псков. 2003.

Лансере Е.А. (1848-1886)
Князь Святослав на пути в Царьград.
1886.

Микешин М.О. (1835-1896)
Тысячелетие России.

1862.

Тон КА. (1794-1881);
Клодт П.К. (1805-1867);
Демут-Малиновский В.И. (1799-1846)

Памятник Святому Великому князю

Владимиру на Владимирской горке
в Киеве. 1863.

АРХИТЕКТУРА

Десятинная церковь в Киеве. 989-996. Церковь Ильи в Киеве.

Первая половина X в.
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XI ВЕК

ЭПОХА
ЯРОСЛАВА МУДРОГО
И ЕГО СЫНОВЕЙ



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

XI век российской истории стал веком человеческих драм, веком усиливающейся
внешней опасности и одновременно с этим веком небывалого подъема русской культуры.
Владимир I Святой заканчивал свое правление строительством новых городов,
оборонительных крепостей на южных рубежах, открытием школ и строительством православных

храмов. Русь еще оставалась большей частью языческой, но искра христианства все более

освещала жизнь русичей. При сыне князя Владимира Ярославе начинается небывалый

культурный расцвет на Руси: открываются первые монастыри, библиотеки, развивается
летописание, приглашаются греческие мастера

-

архитекторы и живописцы. Именно

при Ярославе Мудром появился в Русских землях первый митрополит не из греков,
а из русских

- Иларион. Был создан первый свод письменных законов. До сих пор

«Русская правда» является одним из главных источников по истории права Киевской Руси.
Растет авторитет Киевского государства в Европе. Короли различных стран гордятся

родством с киевским князем: сам Ярослав - зять шведского короля, дочери его замужем
за королями Франции, Венгрии, Норвегии. Приехавшая во Францию Анна Ярославна была
образованнее многих коронованных особ, знала языки, читала книги, могла свободно
говорить на различные темы.

Не так просто достался Ярославу киевский престол: сначала сам отец, князь Владимир,
хотел выступить в поход против сидящего в Новгороде и отказавшегося платить дань Киеву
сына, а после смерти Владимира начались усобицы между его сыновьями. Трех братьев
потерял Ярослав по вине сводного брата Святополка, пришлось вступить с ним в борьбу
и изгнать его из Русских земель. Сыновья Ярослава также боролись друг с другом за

киевский престол.

Кроме того, внешние враги одолевали Русь: сначала печенеги, а затем половцы. Ярослав
Мудрый одолел печенегов, воздвиг храм Святой Софии в Киеве в честь победы над ними,

а после его смерти начали тревожить Русь половцы. Сыновья Ярослава одолеть их

не смогли, так как единства между братьями не было.
К концу века междоусобицы князей и бояр разоряли земли, уменьшалось население

Руси, да и половцы каждую осень отнимали большую часть урожая. Собирались русские
князья на съезд в городе Любеке, договорились на земли друг друга не посягать, но слово

свое редко кто держал.
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XI в. Взгляд на эпоху

ПРАВИТЕЛИ

Киев

980-1015 Владимир I Святославич

1015-1019 Святополк I Владимирович (Окаянный)
1019-1054 Ярослав I Владимирович (Мудрый)
1054-1067,1069-1073,1077-1078 Изяслав I Ярославич
1067-1069 Всеслав Брячиславич
1073-1076 Святослав II Ярославич
1077,1078-1093 Всеволод I Ярославич
1093-1113 Святополк II Изяславич

ПЕРСОНАЛИИ

Анастасия Ярославна
Анна Ярославна
Болеслав Храбрый
Боняк

Борис и Глеб

Всеволод Ярославич
Елизавета Ярославна

Иларион(митрополит)
Мстислав Владимирович
Святополк Окаянный

Феопемт (митрополит)

Шерукан

Ярослав Мудрый

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Золотое кольцо России

Лукоморье
Суздаль

Юрьев
Ярославль

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Берендеи
Боярская дума
Вира
Вирник
Двоеверие
Династические браки
Закуп
Изгой
Киевская София
Купа
Летописец
Летопись

Новгородская София
Обычное право
Огнищанин
Остромирово Евангелие

Пергамент

Плинфа
Половцы
Полоцкая София
Полувирье
«Русская правда»
Рядович
Скоморохи
«Слово о законе и благодати»
Страдные холопы

Торки (огузы)
Усобицы
Устав

Феодальная раздробленность
Харатьи
Холоп

Храм
Черные клобуки
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Отказ новгородского кн. Ярослава платить дань Киеву.
1П14-1П1С

& Ю14 г‘ сын кн’ Владимира Ярослав отказался присылать
гг*

дань отцу из Новгорода - 2 тыс. гривен. Владимир стал

готовиться к походу, чтобы наказать непокорного сына, однако

смерть великого князя не позволила реализовать этот замысел.

Убийство Бориса и Глеба по приказу Святополка. После

IQlg г смерти кн. Владимира киевский престол занял его старший
сын Святополк. Опасаясь притязаний братьев на престол, он

убил трех братьев - Святослава, Бориса и Глеба - и получил
за это прозвище Окаянный.

——““

Борьба Святополка с Ярославом за власть в Киеве. Сестра

1016-1019 гг новгородского кн. Ярослава Предислава сообщила брату о

смерти отца и злодеяниях Святополка. Ярослав обратился
к новгородскому вече за помощью и собрал 40-тысячное

войско, включавшее новгородцев и варягов, для похода на Киев. В 1016 г. у г. Любека
войско Ярослава одержало победу над Святополком, который бежал за помощью к

Болеславу Храброму. Польский король, стремившийся вернуть земли, отвоеванные кн.

Владимиром I, начал поход против Ярослава. В 1018 г. в битве на реке Буг русские уступили

неприятелю, Болеслав Храбрый сумел захватить Киев и снова посадить там Святополка.

После возвращения Болеслава в Польшу Ярослав снова пошел на Киев. В 1019 г. состоялась

битва на реке Альте между войсками Ярослава и Святополка, поддерживаемого
печенегами. Кн. Ярослав одержал победу, изгнав Святополка из Киева.

Восстание язычников в Суздальской земле. Начавшийся

1024 г
в СузДальск°й земле голод повлек за собой слух, что богатые

люди скрывают хлеб. Народ стал врываться во дворы богатых

людей, разыскивая хлеб. Во главе движения встали волхвы.

Мятеж приобрел не только социальные, но и религиозные мотивы. Только личное

вмешательство кн. Ярослава Мудрого с дружиной и казнь волхвов утихомирили Суздальский
край.

Раздел Киевского княжества между Ярославом и его бра-
IQ26 г

том Мстиславом Тмутараканским (Мстиславом Удалым).
После изгнания Святополка Окаянного вспыхнула усобица
между Ярославом и его братом Мстиславом

Тмутараканским, в результате чего Киев и земли к западу от Днепра получил Ярослав, а Чернигов
и земли к востоку от Днепра - Мстислав. После смерти Мстислава (1034) власть Ярослава
Мудрого распространилась на все владения брата.

Разгром печенегов. В 1036 г. летописи отмечают осаду Киева

печенегами. Ярослав Мудрый окончательно разбил
печенегов и навсегда отогнал их от Киева. Главные массы печенегов

вскоре после этого ушли на Балканский полуостров. Остав-
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шиеся в русских степях печенеги признали власть русских князей и были «замирены».
Вместе с другими мелкими кочевыми племенами торков они составили полуоседлое

инородческое население по реке Рось (правый приток Днепра) и с той поры получили

у русских людей название «черные клобуки» (каракалпаки) по своим черным меховым

шапкам. В честь победы над печенегами в Киеве был построен храм Святой Софии.

Создание киевской митрополии. Во главе русской право-

Ю36 г
славной церкви встал митрополит Феопемт, назначенный

константинопольским патриархом. Отношения Феопемта с

Ярославом Мудрым не сложились, что привело в дальнейшем
к разрыву русского князя с константинопольским патриархом. В 1051 г. Ярослав Мудрый
назначил митрополитом Илариона без согласования с константинопольским патриархом,
что вызвало серьезные осложнения в отношениях русской и византийской церквей.

Поход Владимира Ярославича на Византию. Ко времени

1043 г
правления Ярослава Мудрого относится последний конфликт
Руси с Византией. Причиной его послужили притеснения

русских купцов, чинимые константинопольскими властями.

В поход на Царьград отправился сын кн. Ярослава Владимир. Византийцы предложили
мир, но Владимир его отверг. Император Константин Мономах предложил мир

вторично и после отказа Владимира нанес серьезное поражение русскому флоту. Сухопутное
сражение на территории Болгарии также закончилось не в пользу русских дружин.
Трехлетняя война с греками была последним столкновением Руси с Византией.

Раскол христианской церкви на католическую и

lQ54r православную. В его основе лежали глубокие социально-

экономические и политические противоречия между

западноевропейскими и византийскими феодалами, борьба за

верховенство в церкви и за церковные доходы между римскими папами и

константинопольскими патриархами. Противоречия между иерархами церкви обозначились еще в VII в.,
а в XI в. Папа Римский Лев IX и патриарх Керуларий предали друг друга анафеме.

Междоусобицы в Киевской Руси. После смерти Ярослава

1054-1078 гг Мудрого начались междоусобицы между его сыновьями.

Ярослав посадил их по городам: Изяслава - в Киеве и Новгороде,
Святослава - в Чернигове, Всеволода -

в Переяславле,
Вячеслава - в Смоленске, Игоря

- во Владимире Волынском. Изяслав Ярославич был изгнан из

Киева сначала киевлянами, а после возвращения
- братьями Святославом и Всеволодом.

Изяслав ушел в Германию, безуспешно искал помощи у императора Генриха IV и Папы

Римского Григория VII. В Киеве стал править Святослав II, после смерти которого престол вновь

занял Изяслав. После смерти Изяслава Киев перешел Всеволоду.

Первое нападение половцев на Русские земли. Половцы

1061 г. совершали постоянные набеги на Русь. С 1061 по 1210 г. было

совершено 46 половецких походов, ежегодно разорялась 1/15
часть Русских земель.

Поражение русских дружин на реке Альте. После смерти

1068 г.
Ярослава Мудрого князь Всеволод безуспешно пытался

установить контакты с половцами. Постоянные стычки русских
и половцев завершились походом половцев в Русские земли в

1068 г. Трое Ярославичей: Изяслав, Святослав и Всеволод потерпели поражение от кочевников

во главе с ханом Шаруканом на реке Альте. Бой оказался неудачным для русских дружин.
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““Разорение южной Руси половцами. Половцы совершили

г
большой набег на Русь. Киевский кн. Святополк убедил

г’

других князей в необходимости похода. Киево-черниговско-
переяславская рать встретилась с половцами 26 мая недалеко

от г. Треполя. Русские дружины с трудом перешли полноводную реку Стугну. В центре стояла

переяславская дружина кн. Ростислава (младшего брата Владимира Мономаха), на правом

крыле
- кн. Святополк с киевлянами, слева - Мономах с черниговцами. Половцы нанесли

удар, русские дружины отступили, многие утонули в реке, в том числе и кн. Ростислав.

Половцы разорили земли, увели много пленных, разгромили города и села.

“Набегна Киев половецкого хана Боняка. Нестор сообщает,
что половецкий хан Боняк, союзник черниговских князей

и противник Святополка, совершил набег на Киев. Половцы
захватили Киево-Печерскую лавру, грабили и убивали

монахов. Взятых на Руси в полон людей степняки, как обычно, отвели в Крым и продали местным

купцам-работорговцам.

Съезд русских князей в г. Любече. После смерти кн. Всево-

1Q97 г
лода Ярославича началась борьба между князьями-изгоями,

которых было достаточно много, что привело к междоусобице.
После многих лет борьбы князья решили созвать съезд с целью

остановить княжеские междоусобицы. Впервые в истории все наиболее крупные русские
князья, внуки и правнуки Ярослава Мудрого съехались в родовое место Мономаха - Любеч.

Среди приехавших на встречу были Святополк Киевский, Владимир Мономах, Давыд
Игоревич, Владимир Волынский, Олег и Давыд Святославичи, Василько Ростиславич, кн. Те-

ребовльский, другие князья, их бояре и дружинники.
Князья договорились, что за каждым из них сохраняются земли их отцов

- сыновей

Ярослава Мудрого («каждо да держит отчину свою»), что означало прекращение усобиц.
За нарушение этого порядка князья-отступники должны были держать ответ перед всей

землей. Решения съезда фактически закрепили феодальную раздробленность.
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БОЛЕСЛАВ ХРАБРЫЙ

(967-1025)

Польский король в 992-1025 гг., сын кн.

Метко I. Участвовал в военных действиях
своего отца против Руси. В 1018 г. Болеслав

одержал победу над русским князем

Ярославом и пошел в Киев, выступив в помощь

мужу сестры Святополку Окаянному.
Добился независимости Польши от

Германского императора. Болеслав покорил многие

соседние славянские земли: часть Чехии,

Моравии и др., принял королевский титул.
Хотел создать сильное западнославянское

государство, но немцы воспрепятствовали

этому. После его смерти усилились польские

магнаты, выступавшие за собственную
самостоятельность.

БОРИС (?-1015),
ГЛЕБ (?-1015)

Сыновья кн. Владимира, убитые Свято-

полком Окаянным в период междоусобиц.
Были застигнуты убийцами врасплох и

не думали сопротивляться старшему брату.
Их мученическая смерть и нравственная

правота возбудили против Святополка

общее негодование и вызвали

благоговейное отношение к памяти погибших. Первые
русские святые, канонизированные русской
церковью в 1072 г.

ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВИЧ

(1030-1093)

Сын Ярослава Мудрого. С 1054 г. - князь

переяславский, с 1077 г. - князь

черниговский, с 1078 г. - великий князь Киевский.

Вместе с братьями Изяславом и

Святославом ходил походами на половцев, принимал

участие в составлении «Правды
Ярославичей». Был образованным человеком, знал

пять иностранных языков, был женат на

Анне -

дочери византийского императора
Константина Мономаха.

ИЛАРИОН

(годы жизни неизвестны)

Первый митрополит Руси из русского

духовенства, поставленный в 1051 г.

Ярославом Мудрым без согласия

константинопольского патриарха. До назначения

митрополитом Иларион был иереем в селе

Берестове, где находился загородный
дворец Ярослава. Принимал участие в

составлении церковного Устава Ярослава Мудрого.

Автор сочинений «Слово о законе и

благодати», «Исповедание веры», «Молитва».
После смерти кн. Ярослава смещен констан-

тино-польским патриархом с

митрополичьего престола, предположительно,

удалился в Киево-Печерский монастырь.

МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

(?-1036)

Сын Владимира Святого, правивший
в Тмутаракани. В результате войны между
ним и кн. Ярославом был совершен раздел
государства: Мстислав получил Чернигов
и земли к востоку от Днепра, Ярослав -

Киев и земли к западу от Днепра. После

смерти Мстислава в 1036 г. Ярослав
восстановил единовластие во всей Русской земле.

СВЯТОПОЛК ОКАЯННЫЙ

(ок. 980-1019)

Старший сын Владимира Святого

(усыновленный им), занявший киевский престол
после его смерти. До 1015 г. был князем

туровским. Боясь притязаний братьев на

престол, стремился их истребить. Из пяти

братьев ему удалось умертвить трех
(Святослава, Бориса и Глеба). За убийство братьев
был приравнен к Каину и получил прозвище
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Персоналии XI в.

Окаянный. Изгнан Ярославом Мудрым
из Киева в 1019 г., дальнейшая его судьба
неизвестна.

ФЕОПЕМТ

(годы жизни неизвестны)

Считается первым митрополитом
русской церкви, назначенным

константинопольским патриархом в 1036 г. Грек по

происхождению, принял активное участие в

приобщении славянских племен к

христианству. При нем были заложены храмы
Святой Софии в Киеве и Новгороде, началось

строительство многих церквей, подготовка

священнослужителей. Считается, что

отношения Феопемта со светской властью

не сложились. Именно поэтому Феопемта

сменил митрополит Иларион.

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ
(ок. 978-1054)

Русский князь, освободивший Новгород
от дани киевским князьям. При нем были
окончательно разбиты печенеги,

значительно вырос авторитет Киевской Руси за

счет заключения династических браков,
построены первые монастыри, открыта

первая публичная библиотека, написан

первый свод письменных законов на Руси -

«Русская правда», появился первый
митрополит из русских

- Иларион. Ярослав
Мудрый велел переводить богослужебные

книги с греческого на славянский язык,
много читал. В 1044 г. перезахоронил
останки братьев кн. Владимира - Олега и

Ярополка в киевской церкви Святой

Богородицы. Завел в Новгороде первое народное
училище, в котором обучались 300 отроков.
Чеканил свою серебряную монету с

греческой надписью «Георгий» и русской -

«Ярославе». Был Великим князем Киевским в

1019-1054 гг. При нем построена
знаменитая церковь Руси

- Киевская София и

началось строительство храма Святой Софии в

Новгороде. Ревностно защищал

христианство, в 1024 г. жестоко подавил языческое

восстание в Суздальской земле. В годы его

правления построены города Ярославль,

Юрьев и др.

При Ярославе Мудром торговые
отношения связывали Русь, в том числе Киев, почти

со всеми странами Европейского Юга

и Запада. Ярослав посылал своих послов

и купцов в Германию, Францию, Венгрию,
Польшу и скандинавские страны. Таким

образом, Русь при Ярославе Мудром вошла

в состав европейских государств, и город
Киев получил значение одного из

крупнейших европейских центров, которому
принадлежало торговое посредничество между

европейскими рынками и востоком. Умер
в Вышгороде в возрасте более 70 лет и

погребен в церкви Святой Софии в

мраморной гробнице, сохранившейся до

настоящего времени.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ -

кольцевой туристический маршрут от Москвы на

северо-восток через древнерусские города

Сергиев Посад, Переяславль-Залесский,
Ростов, Ярославль, Кострому, Суздаль,
Владимир. Действует с начала 70-х гг. XX в.

ЛУКОМОРЬЕ - морской залив. В

исторической литературе -

северное побережье
Азовского моря.

СУЗДАЛЬ
-

один из древнейших
русских городов, упомянутый под 1024 г.

В первой половине XII в. -

центр Ростово-

Суздальского княжества, затем в

составе Владимиро-Суздальского княжества.

С XIII в. -

столица Суздальского
княжества. В 1238 г. сожжен монголо-тата-

рами. В первой половине XIV в. -

столица

Суздальско-Нижегородского княжества, в

1392 г. вошел в Московское великое

княжество. В период польско-литовской

интервенции начала XVII в. был разрушен.
С 1796 г. - уездный центр Владимирской
области. В настоящее время включен

в Золотое кольцо России.

ЮРЬЕВ -

город, построенный при
Ярославе Мудром на берегах Чудского озера.
Известен с 1030 г., назван Ярославом в честь

своего ангела (христианское имя князя -

Георгий, или Юрий). В 1224-1893 гг.

официально назывался Дерпт. В 1625 г. перешел
к Швеции, в 1721 г. - к России. В 1893-

1919 гг. - Юрьев. С 1919 г. - в составе

Эстонии под названием Тарту.
ЯРОСЛАВЛЬ -

город на Волге,
основанный в 1025 г. при Ярославе Мудром.
Впервые упомянут в летописях под 1071 г.

С 1218 г. - столица Ярославского княжества,

присоединенного в 1463 г. к Московскому.
В 1612 г. в Ярославле формировалось
народное ополчение под руководством
кн. Д. М. Пожарского и Кузьмы Минина

для борьбы с польскими интервентами.
С 1777 г. -

центр Ярославского
наместничества, с 1796 г. - губернский центр.
С XVIII в. - промышленный центр. Входит в

Золотое кольцо России.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

БЕРЕНДЕИ -

тюркское кочевое племя в

южнорусских степях в XI-XII вв. С 1146 г.

попадает в зависимость от Руси в составе

черных клобуков.
ВИРА - денежный штраф, введенный

сыновьями Ярослава Мудрого за убийство и

другие преступления. Вира была штрафом
за нарушение государственного порядка и

шла князю, а родственники убитого
получали компенсацию

- головничество.

Размер виры изменялся в зависимости от того,

чью жизнь она защищала: 40 гривен
полагалось за убийство купца, гридина, мечника,
80 гривен

- за огнищанина, тиуна и

княжеского подъездного, 12 гривен
- за сельского

старосту, 5 гривен
- за рядовника

(помощника тиуна), смерда (земледельца) и холопа.

За увечье платилось полувирье. Чиновники,

которые решали уголовные дела,
назывались вирниками.

ДВОЕВЕРИЕ
- православно-языческий

синкретизм (нерасчлененность, слитность),
возникший после принятия христианства и

являющийся определяющим явлением

духовной жизни на Руси в течение

продолжительного времени. Постепенно приняв

христианство, славяне не отказались от

старых языческих верований, многие из

которых сохранились и органично
вписались в христианство. Первоначально с

приходом христианства все языческие обряды
преследовались как греховные. Однако
церковь не смогла их уничтожить и поступила
мудро, включив в церковный календарь
такие языческие праздники, как

Масленица, День Ивана Купалы. Семик явился

прообразом Троицы и других праздников.
Многие боги славян стали прообразами
христианских святых: Перун - Ильей

Громовержцем, Велес - Власием, Мокошь -

Параскевой Пятницей и др.
ДИНАСТИЧЕСКИЕ БРАКИ - браки,

заключавшиеся с политическими целями.

Крещение Руси укрепило связи Руси с Евро¬

пой. Владимир женился на сестре
византийского императора Анне; кн. Святополк

был женат на дочери польского короля
Болеслава I. Ярослав Мудрый был женат на

дочери шведского короля Олафа Ингегерде
(на Руси - Ирине); его сестра Мария вышла

замуж за польского короля Казимира.

Дочери Ярослава Мудрого были замужем:
за королем Венгрии Андреем I (Анастасия),
за норвежским принцем Гарольдом

(Елизавета), за французским королем Генрихом I

(Анна); сын Изяслав женился на дочери
польского короля Мешко II, сын Всеволод -

на византийской принцессе. Внук Ярослава
Мудрого Владимир Мономах был женат на

принцессе Гиде -

дочери англо-саксонского

короля Гарольда II.

С появлением в причерноморских степях

печенегов, а затем половцев русские князья

часто женились на дочерях ханов. Это

являлось основанием для военного союза,

привлечения на сторону князя степной

конницы.
ЗАКУП -

смерд, становившийся

временно зависимым в случае взятия ссуды
-

купы, которая могла быть в виде зерна,
скота, плуга, бороны и т. д. Закуп работал
слугой или в поле. Он был лишен свободы,
но у него сохранялось свое хозяйство, и он

мог выкупиться, вернув долг. За попытку
побега или кражу закуп мог стать полным

рабом.
ИЗГОЙ -

человек, лишившийся своего

социального статуса: холоп, отпущенный
на волю, общинник, изгнанный из общины
за преступление, и т. д. Изгои могли

пополнять ряды городских ремесленников или

княжескую дружину, особенно во время
войны. В другом значении -

князь, отец

которого умер, не достигнув великого

княжения в Киеве (на основе лествиниче-

ского принципа наследования). Князь-

изгой терял свои права на наследство в

княжеском роде.
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XI в. Основные понятия

ИКОНА (греч. eikon - изображение,
образ) -

в православии и католицизме

изображение Иисуса Христа, Богоматери и

святых, которым приписывается священное
значение.

КИЕВСКАЯ СОФИЯ -

храм,
построенный в Киеве при Ярославе Мудром.
Строительство собора было начато не раньше
1017 г. и не позже 1019 г., а к 1032 г. собор
был закончен, украшен мозаикой,
фресками и освящен. Помимо фресок на

церковные темы, в храме имеются сугубо светские

росписи: на южной стороне центрального

нефа изображены фигуры дочерей кн.

Ярослава, на стенах лестничных башен

показаны эпизоды придворной жизни: цирковые

представления, фигуры скоморохов,
музыкантов, охота на волка, медведя, барса.
Сооружался на месте предыдущего, в

монастыре Святой Ольги, основанном,

предположительно, кн. Ольгой в 950-е гг.

ЛЕТОПИСЬ -

вид повествовательной

литературы на Руси в XI-XVII вв. Состояла

из погодных записей («лето» - год), либо
представляла собой свод; включавший

летописные записи, повести, сказания, поучения,

родословные, предания и др. Первые

фрагментарные летописные записи появились

вскоре после изобретения славянской

письменности Кириллом и Мефодием. Они

относятся ко времени княжения Аскольда

(867-875). Обнаруженная вторичная
языческая летопись, описывающая княжение

Игоря и Ольги, относится к 912-946 гг.

Последний раздел киевской языческой
летописи охватывает 946-980 гг. и в

основном относится к княжению Святослава и

Ярополка Святославича. В нем отмечались

основные события того времени: приезд
посольств, отношения с печенегами,

необычные природные явления и др. При Ярославе

Мудром по его инициативе был создан
летописный свод 1039 г. Содержание этого

свода постепенно разрасталось и к началу
XII в. составило обширный систематический

рассказ. Летописи были общерусскими
(вершиной такого летописания считается

«Повесть временных лет») и местными

(например, новгородские). Самыми
образованными людьми на Руси были летописцы.
Они переписывали и переплетали книги,

бережно их хранили, создавали библиотеки.

Летописцами были горожане, дружинники,

монахи, попы, игумены придворных

монастырей, знатные бояре и даже князья.

НОВГОРОДСКАЯ СОФИЯ -

древнейший памятник архитектуры на севере Руси.
Строительство храма началось еще при

Ярославе Мудром его сыном,

новгородским князем Владимиром, в 1045-1050 гг.

Уже в 30-е гг. XII в. новгородская София
перестала быть княжеским храмом и

превратилась в главный храм Новгородской
феодальной республики. Собор находился

в детинце (кремле). Построен из камня

с использованием кирпича
- плинфы, в

кладке сводов
- по образцу Софийского

собора в Киеве. Отличается суровой мощью
и простотой форм, скупостью декора.
Пятиглавый, пятинефный, крестово-купольный
храм.
ОБЫЧНОЕ ПРАВО - система обычаев,

не оформленных в письменном виде,

сложившихся в обществе в результате их

неоднократного традиционного применения.
ОГНИЩАНИН

- младший дружинник,
стоявший во главе княжеского хозяйства.

В XI—XIII вв. - старший дружинник,
«княжий муж», боярин. В Новгородской земле

огнищанами называли средних и мелких

землевладельцев.

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ - самая

древняя рукописная русская книга,
написанная дьяконом Григорием для новгородского

посадника Остромира в 1056-1057 гг.

(первая датированная древнерусская книга).
Состоит из 294 листов большого формата,
написана на пергаменте, крупным
уставом, украшена миниатюрами, заставками.

Хранилась в Новгородском Софийском
соборе.

ПЕРГАМЕНТ - недубленая кожа,

выделанная из шкур крупного рогатого скота или

свиных шкур. Большинство сохранившихся

до нашего времени древних книг написано

на пергаменте. Для изготовления

пергамента кожу подвергали тщательной
обработке: вымачивали, уничтожали остатки

волос, втирали мел, чтобы он впитывал жир,
выглаживали пемзой, сушили. На Руси
написанные на пергаменте грамоты, книги

назывались харатьи, «кожи» или

«телятины». Пергамент был очень дорогим

материалом. Из одной шкуры можно было

изготовить 2-3 листа пергамента, а для того,

чтобы написать книгу, требовалось целое
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Основные понятия XI в.

стадо. Из-за дороговизны пергамента

нередко написанный когда-то текст

соскабливали или смывали, а затем записывали

новый. Лист пергамента разлиновывался
специальным приспособлением, чтобы

получилась ровная строчка. Книги украшались
рисунками, заглавные буквы были
художественно оформлены.
ПОЛОВЦЫ - племена кочевников,

пришедшие из степей Прииртышья и

Восточного Казахстана через Поволжье, сменившие

печенегов. К середине XI в. они покорили

пространство от реки Яик (современный
Урал) до Дуная, включая часть Крыма и

Северного Кавказа. Исследователи считают,
что ко времени столкновения с Киевской

Русью половцы находились на стадии

развития феодальных отношений. К середине XI в.

у них сложились мощные племенные

объединения
- протогосударства, центрами

которых стали примитивные города
-

«зимовья». Ханы, возглавлявшие такие

объединения, могли поднять в поход десятки тысяч

воинов, т. е. почти все взрослое мужское
население. Зимовку половцы проводили

у Лукоморья и в Приазовье. Весной
начинали кочевать на север, в мае появлялись

у границы с лесостепью.

Считается, что название «половцы»

связано со словом «полева»
- солома. Русские

так называли их за светлые волосы и

голубые глаза. С 1061 г. половцы непрерывно
беспокоили южные русские области своими

набегами и разбоями, как правило, осенью,
чтобы захватить собранный урожай.

После первых столкновений с монголо-

татарами часть половцев ушла на Дунай
под покровительство Венгерского
королевства и на службу к египетскому султану.
Оставшиеся половцы были переселены

монголо-татарами в Поволжье и включены

в Золотую Орду. В результате смешения

с монголами и родственными тюркскими
племенами половцы исчезли. Их потомками

являются казахский, башкирский и другие
этносы.

«РУССКАЯ ПРАВДА» - первый свод

письменных законов на Руси, созданный
при Ярославе Мудром и продолженный его

сыновьями. «Русская правда» дошла до нас

более чем в 100 списках, относящихся к

XIII—XVII вв. Судебник составлялся

постепенно. В основе его лежит запись права,

сделанная еще в начале XI в. при Ярославе

Мудром. Затем в «Русскую правду» вошли

дополнения, сделанные в 1054-1079 гг. его

сыновьями. После восстания в Киеве в

1113 г. Владимир Мономах также внес

свои дополнения. Различают краткую и

пространную редакции «Русской правды».

Краткая
- более древняя. Деление судебника

на статьи проведено издателями,

поэтому часто количество статей

указывается разное. Этот судебник отражает
сохранение традиции родовой мести, юридически

оформляет деление населения Руси на

свободных и несвободных, закрепляет
социальное (правовое) неравенство среди
свободного населения, защищает частную
собственность, дает сведения о занятиях

населения Древней Руси. На основании

«Русской правды» можно разделить
жителей Руси на 3 группы: 1) бояре и княжеские

тиуны (высокие чиновники, управляющие);
2) люди военные, придворные, купцы
и свободные земледельцы; 3) княжеские,

боярские и монастырские холопы, которые
не имели собственных гражданских прав.
Среди зависимого населения Руси «Русская
правда» выделяет закупов, рядовичей,
смердов, челядь и др.

«Русская правда» отражала диалог

родового и сословного, государственного и

общинно-локального начал. В отличие от

Византии, где были такие наказания, как

смертная казнь, удары плетью, на Руси
это было невозможно (общество равных).
В случае совершения преступления
наказание нес не только сам убийца или

разбойник, но и вся община, к которой он

принадлежал. Она должна была выплатить

вознаграждение родственникам убитого -

виру. Высшей мерой наказания,

«прописанной» в судебнике за поджог и

казнокрадство, были «поток и разграбление»,
т. е. казнь, совершаемая совместно всей

общиной. Историк И.Я. Фроянов не считает

«Русскую правду» сводом феодального
права, утверждая, что она направлена
на предотвращение преступлений против
личности.

РЯДОВИЧ - зависимый человек на

Руси. Возможно, рядовичами становились

не пошедшие в холопство тиуны, ключники,

старосты, мужья рабынь и т. д. Они

заключали с феодалом ряд -

договор. На

107



XI в. Основные понятия

основании «Русской правды» можно

говорить о том, что они были мелкими

административными служащими. За убийство
рядовича полагался штраф в 5 гривен.
СКОМОРОХИ -

странствующие актеры
в Древней Руси, выступали как певцы,

острословы, музыканты, исполнители

сценок, дрессировщики, жонглеры, акробаты.
Известны с XI в. Особую популярность

получили в XV-XVII вв. Подвергались
гонениям со стороны церковных и гражданских
властей.

«СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ»
-

литературное произведение, принадлежащее

перу митрополита Илариона, сподвижника

Ярослава Мудрого. Создано между 1037

и 1050 гг. Это высокохудожественное

произведение
-

жемчужина древнерусской
литературы, по широте, глубине содержания
и совершенству формы не имеющая себе

равных. По форме изложения - это

проповедь, по содержанию
-

историко-богословско-политический трактат, в котором с

позиций христианского провиденциона-
лизма излагаются история христианства
и отношение его к иудаизму, а также

осмысляется крещение Руси. Иларион

прославляет Русь, равную среди других
«новых» народов, и ее князей. «Слово»

состоит из трех частей: 1) о двух состояниях,

которые проходит человечество, -

«идольский мрак» (язычество) и «благодать»
(христианство). Иудаизм определяется как

промежуточный этап между ними; о

преимуществах для Руси «благодати» перед
«идольским мраком»; прославление князей,
особенно Владимира Святославича -

первого просветителя, приобщившего Русь к

«благодати». Воздается хвала Ярославу
Мудрому, способствовавшему процветанию
и просвещению Руси.
ТОРКИ (ОГУЗЫ) -

тюркское кочевое

племя, выходцы из Приаралья. Стали
нападать на Русь в XI в. Русские князья разбили
их. Одни бежали за Дунай (в Македонию),
другие

- к венграм. Но многие признали
власть киевского князя и остались жить в

Поросье. Там был основан город Торческ.
Впоследствии торки сыграли значительную
роль в обороне южных границ
Древнерусского государства.
УСОБИЦЫ

- политические и военные

столкновения князей Древней Руси.

УСТАВ - тип почерка древних
славянских рукописей, написанных кириллицей,
с четким начертанием каждой буквы,
отсутствием сокращений.

ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ -

политическая и экономическая

децентрализация государства, повлекшая за собой

создание на территории одного государства
целого ряда самостоятельных

государственных образований. Данный термин был

введен историками школы М.Н. Покровского,
в основе взглядов которых лежал

формационно-классовый подход. Феодальная

раздробленность рассматривалась как

закономерный этап в развитии Древнерусского

государства (конец XI -

первая половина

XVI в.). Причины ее заключались в росте

феодально-вотчинного землевладения, в

господстве натурального хозяйства,

княжеских междоусобицах, разделе земель между
сыновьями великого князя, потере значения

пути «из варяг в греки». Хронологическим
началом периода раздробленности
историография называет 1132 г., когда умер кн.

Мстислав Великий, сын Владимира
Мономаха.

В 70-е гг. XX в. появились новые оценки

данного периода. В частности, историк
А.К. Леонтьев рассматривает
раздробленность как новый, более высокий этап в

развитии феодального общества и государства,
под которым подразумевались в первую

очередь возросшие возможности

реализации местных экономических потенциалов.

Современный взгляд на

раздробленность позволяет сделать вывод о том, что на

развитие древнерусских земельных

отношений в значительной степени влияли такие

факторы, как наличие общинного
землепользования и огромный фонд свободных
земель.

Большинство историков досоветского

периода употребляют понятие

«государственная раздробленность». В.О.

Ключевский говорит не о раздробленности, а об

«удельном строе», что подразумевает

государственную децентрализацию вследствие

осуществления наследственного деления
земель и власти внутри княжеского рода.
Л.Н. Гумилев дает оригинальную трактовку

раздробления Киевской Руси, считая его

главной причиной спада пассионарной
энергии в системе древнерусского этноса.
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Основные понятия XI в.

ХОЛОП - раб в Древней Руси,
потерявший свободу в случае военного плена, купли

при свидетелях, женитьбы на рабе,
невыплаты купы, службы тиуном или

ключником «без ряду». Положение раба или

зависимого человека на Руси все же было

легче, чем в странах с установившимся
сословным строем. Кроме обычных

«страдных» холопов, т. е. работающих в поле,

были холопы, которые могли быть
поверенными по торговым делам своих господ,

ведали хозяйством (тиуны, огнищане),
служили в войске своих господ, даже могли

быть священниками. Многие из них имели

своих собственных рабов.
ХРАМ -

культовое здание для
выполнения религиозных обрядов. В средневековом

городе, селе являлся средоточием
общественной, политической, культурной и

духовной жизни. Русское каменное

зодчество заимствовано из Византии. Оттуда
пришла символика храма

- земного неба.
Основой плана является крест

- символ

христианства, символ спасения. Главу храма
держит Христос - Пантократор -

Вседержитель, шею (барабан) - апостолы. Здание

храма ориентировано с запада на восток.

К востоку обращено главное святилище
-

алтарь, находящийся в центральной
апсиде

-

полукруглом восточном выступе.
Своды храма

- на четырех столпах. Столпы

членят внутреннее пространство на 3 нефа
(корабля), ибо храм есть ковчег (корабль)
для верующих. Храм имеет обычно 3 входа:
западный, северный и южный. Главный -

западный. Здесь во время литургии
находились так называемые оглашенные, т. е.

готовящиеся принять крещение и родившие
женщины, не прошедшие обряда очищения.

Храмы имели от одной до 13 глав: 1 глава -

символ Христа, 3 главы - символ Троицы,
5 глав - Христос и 4 евангелиста, 9 глав -

9 чинов ангельских, 13 - Христос и

12 апостолов.

ЧЕЛЯДЬ
-

домашние рабы в Древней
Руси IX-XII вв. Позднее

- более широкий

круг феодально-зависимых людей России.

В XVIII-XIX вв. челядью называли

дворовых людей помещиков.

ЧЕРНЫЕ КЛОБУКИ -

группы
кочевников, поссорившиеся с печенежскими и

половецкими ханами и объявившие себя

союзниками русских. Их называли

берендеями, ковуями и черными клобуками.
Замиренные печенеги и торки, которых

нарочно селили на границах Русского

государства
- в степи, чтобы они сохраняли

подвижность и удаль кочевников и тем

самым успешнее боролись со своими

исконными врагами, такими же кочевниками,

половцами. Нередко они боролись с набегами

половцев еще более жестокими методами,

чем русские, неохотно шли на компромисс.
Их поддержка была важна для избрания
князя на киевский престол. В XII в. они на

равных правах участвовали в киевском вече.

Обосновывая избрание ЮрияДолгорукого
в 1149 г. киевским князем, летописец писал,

что его «хочет вся Русская земля и черные

клобуки».
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XI век

В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Иларион, митрополит (конец X в. - 1067)
Слово о законе и благодати. Между
1035-1050 гг.

Волков А.М. (1891-1977)
Царьградская пленница. 1969.

Батюшков К.Н. (1787-1855)
Песнь Гаральда Смелого. 1816.

Ладинский А.П. (1896-1961)
Анна Ярославна -

королева Франции.
1973.

ЖИВОПИСЬ

Билибин И.Я. (1876-1942)
Суд во времена Русской правды. 1890.

Глазунов И.С.(р. 1930)
Русь. 1968.

Летописец. 1972.

Иванов С.В. (1864-1910)
Съезд князей. 1910

Рерих Н.К. (1874-1947)
Ярослав Мудрый. 1942.

МУЗЫКА

Бородин А.П. (1833-1887)
Богатырская симфония. 1876.

Майборода Г.И. (1918-1993)
Ярослав Мудрый (опера). 1973.

МейтусЮ.С. (1903-1997)
Ярослав Мудрый (опера). 1973.

КИНЕМАТОГРАФ

Кохан Г.Р. (1931-2014)
Ярослав Мудрый. 1981.

СКУЛЬПТУРА

Зноб В.И., ЗнобН.В.

Анна Ярославна
-

королева Франции.
Санлис. Франция. 2005.

Антокольский М.М. (1843-1902)
Ярослав Мудрый. 1889.

Ершов Г. Памятник 900-летию княжеского

съезда в Любече. 1997.

Комов О., Комова Н.И., Бобович А.В.

Памятник Ярославу Мудрому.
Ярославль. 1993.

АРХИТЕКТУРА

Храм Святой Софии в Киеве

(между 1017-1037).
Спасо-Преображенский собор

в Чернигове. Нач. ок. 1036.

Золотые ворота в Киеве. 1037.

Храм Святой Софии в Полоцке.

Между 1044-1066.

Храм Святой Софии в Новгороде.
1045-1050.

Михайловский собор Выдубицкого
монастыря в Киеве. 1070-1088.

Успенский собор Киево-Печерского
монастыря. 1073-1078.
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XII ВЕК

ВНУКИ

ЯРОСЛАВА МУДРОГО,
УДЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

И ПОЛОВЦЫ



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

XII век стал рубежным между Киевской Русью, в которой расцветала культура,
совершенствовались орудия труда, отмирал обычай кровной мести, и Русью удельной,
расколовшейся на десятки и сотни княжеств и земель. Внук Ярослава Мудрого Владимир Мономах,
приглашенный на киевский престол, прилагал невероятные усилия, чтобы сдержать Русь от

развала. Только было это не просто: представители великокняжеского рода боролись между
собой за престол в Киеве, экономические связи между отдельными землями Руси были
достаточно слабыми, господствовало натуральное хозяйство. Вотчинники - бояре, уже
давно не ходившие с князем в походы и осевшие в своих землях, перестали кланяться князю

киевскому, так как экономически стали самостоятельны: деньги и земли были, дружину
могли содержать сами.

Кроме того, знаменитый путь «из варяг в греки» свое значение потерял: европейцы
открыли новый -торговый путь, Янтарный, из Пруссии в Венецию, и путь через Русские
земли перестал пользоваться успехом. А это уменьшило значимость киевского князя,

и доходов в казне стало меньше, а следовательно, и храмы строить не на что, и жить князьям

необходимо было скромнее. Да и половцы сильно тревожили Русские земли, так что стали

люди уходить из Киевских земель на восток, на запад и в другие стороны.

Удельные князья сидели в разных землях - в Чернигове, в Суздале, в Переяславле, но на

киевский престол все же посматривали. ЮрийДолгорукий, суздальский князь, дважды до

Киева добирался и княжил там. И сын его, Андрей Боголюбский, хотел в Киеве сидеть. Но

вот при нем столицей Руси стал город Владимир: и от половцев далеко, и место удобное -

на стыке торговых путей. Боголюбский перевез митрополита русского из Киева

во Владимир.
Первое упоминание о Москве мы встречаем именно в этом веке (1147). Ранее это было

небольшое поселение, принадлежавшее боярину Кучке. Никто и не предполагал, что через
несколько веков город Москва станет столицей крупнейшего государства.

Распалась Русская земля, ослабла, стала легкой добычей для внешних врагов. Половцы
в Русские земли зачастили. Не только воевали с ними князья, но заключали союзы и браки
между детьми устраивали. Понимали, что «худой мир лучше доброй ссоры». Иногда русские
князья использовали половцев в междоусобной борьбе. Как сообщают летописи, первым
это начал делать Владимир Мономах.

Владимир Мономах -

внук двух великих дедов
- Ярослава Мудрого и византийского

императора Константина Мономаха - пожалуй, одна из самых ярких фигур XII века.

Не случайно сохранилась в нашем языке поговорка «Тяжела ты, шапка Мономаха»:

непросто было киевскому князю Русь от распада спасать, да еще и от внешней опасности. А после

его смерти окончательно распалась на уделы земля русская. Такой она оставалась до

XVI века.
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XII в. Взгляд на эпоху

ПРАВИТЕЛИ

Киев

1093-1113 Святополк II Изяславич

1113-1125 Владимир II Всеволодович Мономах
1125-1132 Мстислав I Владимирович Великий
1132-1139 Ярополк II Владимирович
1139-1146 Всеволод II Олегович
1146 Игорь II Олегович
1146-1149 Изяслав II Мстиславич

1149-1152 Юрий Владимирович Долгорукий
1152-1154 Изяслав II Мстиславич

1154 Ростислав I Мстиславич

1155-1157 Юрий Владимирович Долгорукий
1157-1158 Изяслав III Давидович
1159-1161 Ростислав I Мстиславич

1161 Изяслав III Давидович
1161-1167 Ростислав I Мстиславич

1167-1169 Мстислав II Изяславич

1169-1171 Глеб Юрвевич
1171 Владимир III Мстиславич

1172-1174 Всеволод Юрвевич
1175-1177 Роман Ростиславич

1177-1194 Святослав III Всеволодович
1195-1202 Рюрик II Ростиславич

Владимир
1157-1174 Андрей Боголюбский
1176-2012 Всеволод Болвшое Гнездо

ПЕРСОНАЛИИ

Андрей Боголюбский
Владимир II Мономах

Всеволод Болвшое Гнездо

Давв1д Святославич

Игори Святославич

Кирилл Туровский
Климент Смолятич

Кончак

Кучка Степан

Кучковичи
Мстислав Владимирович
Мстислав Романович Старвш
Нестор
Роман Мстиславич

Святополк II Изяславич

Юрий Долгорукий
Ярослав Осмомв1сл

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Боголюбове

Владимир-на-Клязвме
Владимиро-Суздалвское княжество

Волок Дамский

Галицко-Волвшское княжество

Ганзейский союз (Ганза)
Дикое поле

Каяла

Киевское княжество

Москва

Новгород-Северский
Новгородская земля

Торжок
Югра
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Взгляд на эпоху XII в.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Апокрифы
Апсида
Арка
Аркатурный пояс

Барабан
Берестяные грамоты

Витраж
Владыка

Ворвань
Гости

Гривна
Дикое поле

Дмитриевский собор во Владимире
Жития святых

Закомара
Зернь
Золотые ворота во Владимире
Казначей
Киворий
Концы
Крестово-купольный храм
Культура домонгольской Руси
Лавра
Лествинический принцип наследования

Лопатка(пилястра)
Лучшие люди
Меньшие люди

Меченоша

Миниатюра

Мозаика

Монументальный историзм
Наместник

Неф
Новгородская республика
Оружейное дело

Панцирь
Перегородчатая эмаль (финифть)
Печатник

Писало

Плинфа
«Повесть временных лет»

Покладник

Покрова на Нерли церковь
Половники

«Поучение» Владимира Мономаха

Ростовщичество
Скань (филигрань)
«Слово о полку Игореве»
Тысяцкий
Успенский собор во Владимире
Ушкуйники
Феодальное землевладение

Филигрань
Фольклор
Фреска
Харадж
Чернь
Шапка Мономаха

117



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Съезд русских князей в Вятичеве. Съезд являлся продол-

НОО г
жением Любечского съезда. Несмотря на его решения, князья

продолжали вести войну друг с другом. Так,
владимиро-волынский князь Давыд Игоревич оклеветал перемышльского князя

Василия (Василька), которого потом ослепили. На съезде в Вятичеве князья осудили
Давида и лишили его Волыни, после чего еще раз закрепили за собой определенные земли,
еще более ослабив этим государство.

Заключение мира с половцами при Святополке. В 1101 г.

11Q2 г объединенные силы князей разбили половцев. В этом сраже¬
нии участвовал и Владимир Мономах. В 1102 г. был заключен

мир, который нарушался обеими сторонами.

Съезд русских князей в г. Долобске. Состоялся на Долоб-

1
ском озере близ Киева по настоянию Владимира Мономаха.

г’
Помимо князей в этой встрече приняли участие и их дружин¬
ники. Владимир Мономах и Святополк II решили объединить

усилия в борьбе с половцами. Результатом этого объединения стал победоносный поход

на половцев, в результате которого были убиты 20 половецких ханов, захвачено множество

пленников, а также овец, коней, верблюдов и др.

Поход русских князей во главе с Владимиром Мономахом

UU против половцев. Это был решающий поход на половцев.

Владимир Мономах, ставший его инициатором, придал ему
значение крестового. Впереди вышедшего из Переяславля

войска шли епископ и священники. Недалеко от ворот города был установлен крест, и все

проезжавшие мимо князья и проходившие воины получали благословение епископа.

В поход вышли Святополк, Мономах, с сыновьями. Половцы

отступили в глубь своих владений. Русские войска без боя взяли г. Шарукань, жестоко

расправились с сопротивлявшимися в Сугрове и вышли к Дону. 27 марта состоялось

решающее сражение русской рати с основными силами половцев на реке Донец. Натиск

русских был столь велик, что около 10 тыс. половцев полегло на поле боя. Лишь небольшая
часть во главе с ханом Шаруканом ушла в степь.

——“““

Восстание киевлян. После смерти Всеволода, последнего

1113 г
сына Ярослава Мудрого, на киевский престол сел Свято¬

полк II Изяславич, который оказался слабым, неумелым
правителем. Кроме того, как сообщают летописи, он был очень

жадным «до денег», «сребролюбивым». Князь стремился из всего извлечь выгоду и

покровительствовал ростовщикам. Сразу после его смерти посадское население Киева подняло

восстание против произвола княжеской власти и притеснений ростовщиков. Киевское

боярство пригласило на престол переяславского князя Владимира Мономаха.
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Основные события XII в.

Принятие Устава Владимира Мономаха. Среди граждан-
1113 г. ских деяний Владимира Мономаха особо выделяется издан¬

ный им Устав о резах («закон о ростах»). В этом документе

Владимир Мономах ограничил размеры годовых процентов, получаемых ростовщиками.
Расчеты за взятую в долг сумму были изменены. Если человек, взявший в долг, заплатил

в виде процентов его сумму, то он обязан был вернуть и сам долг, но если проценты
в полтора раза превышали сумму долга, то долг автоматически погашался. По новому

закону нельзя было брать более 20% годовых за предоставленную в долг сумму. По Уставу

Владимира Мономаха облегчалось положение смердов, закупов, рядовичей,
ограничивалось холопство.

Борьба Мстислава I Великого за власть с полоцкими

1127-1130 гг удельными князьями. После смерти Владимира Мономаха

на престол вступил его сын Мстислав, хотя были живы его

старшие по возрасту дяди и двоюродные братья. Особо этим

были недовольны черниговские и полоцкие князья. С черниговскими князьями Мстислав

пошел на компромисс, на Полоцк же послал войско. После одержанной победы в полоцкие

города были направлены посадники Мстислава.

Установление феодальной республики в Новгороде.
U36 г

В Новгороде княжил внук Мономаха - Всеволод Мстиславич,

которым новгородцы не были довольны. Они созвали вече

и предъявили князю обвинения в том, что он первым бежал

с поля битвы, не заботился о смердах, покидал Новгород ради княжения в другом месте

и т. д. Новгородцы отказались принимать князя из Киева, появилась Новгородская
феодальнаяреспублика. Жители сами стали приглашать князя, который ведал вопросами

вооруженной защиты города.

““““““

Первое летописное упоминание о Москве. Суздальский
U47 г

князь Юрий Долгорукий вел многолетнюю борьбу за киев¬

ский престол, вовлекая в нее других князей. После одной из

побед над соперниками князь Юрий пригласил своего

союзника, чернигово-северского кн. Святослава Ольговича, отпраздновать это событие
в пограничный пункт

- Москву. Согласно летописи, празднование военной удачи в Москве

состоялось весной 1147 г. Этот год принято считать годом основания Москвы.

Поход Андрея Боголюбского на Волжскую Булгарию.
И64 г Андрей Боголюбский вступил в борьбу с волжскими булга¬

рами, которые не были ближайшими соседями Суздальской
земли, но находились с ней в торговых отношениях. Выступив

в поход, Андрей взял с собой Владимирскую икону Божьей Матери. Перейдя через

Волгу, русская дружина разбила булгар. Были взяты несколько городов, в том числе

знаменитый Брахимов.

Взятие Киева Андреем Боголюбским. Перенос столицы

И69 г
из Киева во Владимир. Когда в Киеве сел на княжение Мсти¬

слав Изяславич (двоюродный племянник Андрея
Боголюбского), Андрей Боголюбский послал против него войско.

Штурмом был взят Киев. Мстислав Изяславич был изгнан из города. Киев был отдан на

разграбление войску, а затем передан брату Андрея Боголюбского Глебу. Глеб недолго
правил в Киеве, так как вскоре был отравлен киевскими боярами. Андрей, передав Киев Глебу,
принял титул великого князя и остался жить во Владимире, который стал столицей

Северо-Восточной Руси.
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XII в. Основные события

Поход Андрея Боголюбского на Новгород. Достигнув своей
1170 г. цели на севере и став полновластным правителем в Суздаль¬

ской земле, Андрей Боголюбский стал стремиться к Киеву
и Новгороду. В Новгороде он хотел держать князей в зависимости от себя, поэтому
новгородцы не один раз восставали против кн. Андрея и его дружины. Они нанесли решительное

поражение войску Боголюбского, прогнали его от Новгорода, захватив много пленных.

Боголюбский сумел подчинить новгородцев только после того, как закрыл границы своего

княжества для новгородских купцов и не стал допускать к Новгороду подвоз хлеба из

Поволжья. Доведенные до голода, новгородцы заключили мир с владимирским князем.

Поход новгород-северского князя Игоря на половцев.

1185 г. Киевский князь Святослав III Всеволодович решил начать

великий поход против половцев. Новгород-северский
кн. Игорь Святославич уклонился от участия в общем походе, решив самостоятельно пойти

в степь. Войско Игоря было разбито, сам он пленен, а победивший его половецкий хан

Кончая пошел на Киев. Русские войска сумели отбить нападение Кончака. Игорь в это

время бежал из плена и прибыл в Киев просить помощи. Эти события нашли отражение
в замечательном памятнике русской культуры «Слово о полку Игореве».
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ПЕРСОНАЛИИ

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ

(ок. 1111-1174)

Сын Юрия Долгорукого, князь

владимиро-суздальский с 1157 г. После смерти
отца, Юрия Долгорукого, кн. Андрей
переехал из Вышгорода во Владимир, который
сделал позднее столицей
Владимиро-Суздальской земли. Существует предание о его

возвращении из Вышгорода, во время

которого кони встали недалеко от Владимира.
Андрею привиделась Богородица, велевшая

поставить икону Божьей Матери во

Владимире. Боголюбский построил храм
Успения Богородицы, в котором и поставил

икону. На месте, где остановились кони, был

построен храм Покрова-на-Нерли.

Первый русский князь, начавший борьбу
с удельной системой, которая вела к

обособлению отдельных земель и междоусобной
борьбе между князьями: он не раздавал

уделов ни братьям, ни сыновьям, а княжил

в них единовластно. В 1169 г. перенес

столицу во Владимир. Украсил город
богатыми храмами. Был женат на дочери

боярина Кучки. Князь имел гордый нрав,
был суров со своей дружиной. Недовольные
его чрезмерной строгостью и самовластием,

бояре во главе с Кучковичами организовали
заговор и убили его в резиденции
Боголюбове.

ВЛАДИМИР МОНОМАХ

(1053-1125)

Русский князь, сын кн. Всеволода и

византийской принцессы, внук Ярослава
Мудрого и византийского императора
Константина Мономаха. Наследовал от отца

Чернигов, сначала был князем

переяславским. Один из инициаторов съезда князей
в Любеке. Был приглашен киевлянами на

княжение в возрасте 60 лет «как защитник

правды и порядка». Был властным и

жестоко наказывал князей, склонных к

междоусобию.
Половцы при нем не смели тревожить

Русь. Первым стал использовать степняков

в междоусобной войне за Полоцкое
княжество. После этого он приводил половцев

еще 19 раз. Двух сыновей женил на дочерях
половецких ханов. Совершил 83 больших

похода. Дважды усмирял беспокойных

вятичей, победил торков, обитавших близ

Переяславля. Правил в Киеве в 1113-

1125 гг. Самый чтимый князь при жизни

и после смерти: летописи называют

его «чюдным князем», «милостивым»,

«жалостливым». Автор «Поучения» детям.

ВСЕВОЛОД
БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО
(1154-1212)

Младший сын Юрия Долгорукого,
великий князь Владимирский с 1176 г. Сурово
подавил боярскую оппозицию,

участвовавшую в заговоре против его брата Андрея
Боголюбского. Подчинил Киев, Чернигов,
Рязань, Новгород. В его правление

Владимиро-Суздальская Русь достигла периода
своего расцвета. Прозвище получил за то,

что имел много детей.

ДАВЫД СВЯТОСЛАВИЧ

(ок. 1050-1123)

Князь переяславский в 1073-1076 гг.,

муромский в 1076-1093 гг., смоленский

в 1093-1095 и 1096-1097 гг., новгородский
в 1094-1095 гг., черниговский в 1097-

1123 гг. Сын великого князя киевского

Святослава Ярославича. Участник Любечского

(1097) и Долобского (1100) съездов князей.

Один из основных руководителей походов

против половцев в 1103, 1107, 1110, 1111 гг.

По неизвестной причине не получил в 1113 г.

киевский престол после смерти Святополка
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XII в. Персоналии

Изяславича. Почитается как первый святой

в Черниговской земле.

КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ

(ок. ИЗО -

до 1182)

Епископ, выдающийся проповедник

Древней Руси, автор поучений,
торжественных «Слов» и молитв. На Руси его называли

русским Златоустом. На основании

«Сказания» (приблизительно XIII в.) можно

сказать, что Туровский - сын богатых

родителей, родился в г. Турове. Прилежно изучал
божественные книги и был начитан в них.

Постригся в монахи, предавался аскезе

(отказу от жизненных благ и удовольствий
ради определенной цели), стал затворником,
«столпником». По просьбе князя и народа
стал епископом в г. Турове, активно

участвовал в политической и идеологической борьбе
своего времени, предположительно, в

теологических спорах. В своих произведениях

опирался на византийские образцы
знаменитых проповедников, в его «Словах»

ораторское красноречие Древней Руси достигло

расцвета. Наиболее известные

произведения - «Притча о душе и теле», «Повесть о

белоризце и о мнишестве», «Сказание о чер-

норизском чине», а также «Слова»,
написанные на «двунадесятые праздники» и на

воскресные дни пасхального цикла, каноны,

молитвы, похвалы святым.

КЛИМЕНТ смолятич

(? - после 1164)

Русский митрополит, автор посланий

и поучений. В Ипатьевской летописи

1147 г. говорится о том, что он «книжник

и философ», подобного которому не

бывало «в Русской земле». Предполагают, что

он выходец из Смоленской земли (судя по

прозвищу). По некоторым гипотезам, он

учился в Константинополе. Известно, что к

1147 г. был схимником в г. Зарубе. Князь

Изяслав Мстиславич выдвинул его

Киевским митрополитом (1147-1155 гг.).

КОНЧАК

(?-1203)

Половецкий хан, объединивший несколько

половецких орд. К концу 70-х гг. XII в. ему

не было равных в степи по силе и мощи.

Первоначально ограничивался небольшими
походами на Русские земли, но затем

включился в борьбу русских князей за киевский

престол. Его имя связано с походом на

половцев Игоря Святославича. Русский князь со

своим сыном попал в плен. Игорь сумел
бежать. В дальнейшем хан Кончак женил

Владимира, сына кн. Игоря, на своей дочери
и отпустил его на Русь с женой и ребенком.

КУЧКА СТЕПАН ИВАНОВИЧ

(начало -

середина XII в.)

Боярин, которому принадлежало имение

Кучково. Согласно преданию, Юрий
Долгорукий отнял это имение и заложил в этом

районе г. Москву, а Кучка по его приказу
был убит. Сыновья Кучки участвовали
в заговоре против сына Долгорукого -

Андрея Боголюбского.

МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
ВЕЛИКИЙ

(1076-1132)

Сын Владимира Мономаха. Великий

князь Киевский (1125-1132). С 1088 г.

правил в Новгороде, Ростове, Смоленске и др.
Участвовал в Любечском, Вятичевском и

Долобском съездах князей. Принимал
участие в походах против половцев, возглавил

оборону Руси от западных соседей.

МСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ СТАРЫЙ

(?-1223)

Князь псковский с 1179 г., белгородский
с 1206 г., смоленский (1197-1214). Великий

князь Киевский в 1214-1223 гг. Происходил
из смоленской ветви Мономаховичей, сын

Романа Мстиславича. На политическую

арену вышел в 1177 г., участвуя в битве
с половцами у Ростовца. В 1185 г. участвовал
в походе против половцев, закончившемся

победой на Хороле. В 1185 г. воевал во главе

главе смоленского войска против
черниговцев, попал в плен. В 1197 г. стал смоленским

князем, присоединил к Смоленскому
княжеству Мстиславское княжество. В 1214 г. стал

править в Киеве. Участник похода против
монголов в 1223 г. В решающем моменте

битвы на Калке не участвовал, оставаясь
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Персоналии XII в.

на правом берегу реки в укрепленном лагере.

Через три дня был захвачен в плен и убит.

НЕСТОР

(XI - начало XII в.)

Монах Киево-Печерского монастыря,
оставивший «Повесть временных лет».

В Киево-Печерском монастыре была хорошая
библиотека греческих и русских книг.

Русские епископы в XII в. происходили
преимущественно из воспитанников Печерского
монастыря. Нестор писал

историко-церковные труды и вел основную государственную
летопись. Он был хорошо образованным
человеком, патриотом, знал византийскую
и античную литературу. По словам

академика Б.Д. Грекова, «летопись Нестора -

законченный систематический труд по

истории русского народа».

РОМАН МСТИСЛАВИЧ

(ок. 1150-1205)

Князь новгородский в 1168-1169 гг., с

1170 г. - владимиро-волынский, с 1199 г. -

галицкий князь. Первый князь галицко-

волынский (1199-1205), великий князь

киевский (1201, 1204). Галицко-волынский
летописец титулует его «самодержцем всея

Руси» и также называет «(царем) всей

Руской земли». Сын волынского, а затем

великого киевского князя Мстислава

Изяславича и польской княжны Агнешки,

дочери Болеслава Кривоустого. Укреплял
княжескую власть в Галиче и на Волыни.

Считался могущественнейшим правителем

Руси. Убит в войне с Польшей.

СВЯТОПОЛКII ИЗЯСЛАВИЧ

(1050-1113)

Внук Ярослава Мудрого, сын кн.

Изяслава, правивший в Киеве после смерти
своего дяди Всеволода. Место на престоле

ему уступил сын Всеволода Владимир
Мономах, не желавший вражды и раздоров.
Святополк II был умным и начитанным

человеком, при этом показал себя жестоким и

корыстолюбивым правителем. Примеров

этому достаточно много: он ослепил

Василька, сына своего брата Ростислава.

По его приказу был убит Изяслав

Владимирович, погиб Ярополк. Игумен Киево-

Печерского монастыря Иоанн был заточен

в тюрьму за то, что открыто высказался

против произвола властей, отобравших у

монастыря соль в трудные времена и

продававших ее втридорога, и т. п. В

отличие от Владимира Мономаха, Святополк II

не понимал необходимости объединения
князей в борьбе с половцами. В 1093 г. он

совершил неподготовленный поход на

половцев, потерпев поражение. В его

правление был созван съезд князей в Долобске.
Смерть Святополка ознаменовалась

восстанием в Киеве, в ходе которого жители

города громили дома ростовщиков,
княжеский двор и т. д. На престол киевляне

пригласили Владимира Мономаха.

ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ
(90-е гг. XI в. - 1157)

Сын Владимира Мономаха. Первый
суздальский князь. В 1125 г. перенес столицу

Ростово-Суздальского княжества из Ростова

в Суздаль. В ходе междоусобиц победил,
в 1149-1152 и 1155-1157 гг. правил
в Киеве, где был отравлен боярами.
Жители Киева столь не любили

Долгорукого, что, узнав о его кончине, разграбили
дворец и княжеский сельский дом за

Днепром. Его тело погребли вне города,
так как не захотели хоронить его рядом
с Мономахом. Юрий Долгорукий считается

основателем Москвы (1147). Главная

заслуга Долгорукого -

укрепление Ростово-

Суздальского княжества. При нем были

построены ряд городов и крепостей, среди

которых Звенигород, Дмитров, Юрьев-
Польский и др.

ЯРОСЛАВ осмомысл

(ок. 1130-1187)

Князь галицкий (1153-1187). Сын

Владимира Володарьевича. Участник

многочисленных междоусобных войн XII в.,

походов на половцев и венгров. Был женат

на дочери Юрия Долгорукого Ольге. При
нем Галицкое княжество достигло

наивысшего расцвета, славилось своим богатством,

развитыми международными связями с

Венгрией, Польшей, Византией.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

БОГОЛЮБОВО - бывшая резиденция
князя Андрея Боголюбского. Основано в

1158 г. на реке Нерль, которая связывала

бассейн Оки с бассейном верхней Волги.
Согласно преданию, именно здесь встали кони

Андрея Боголюбского, когда он ушел из

Вышгорода, и здесь ему было явление

Божией Матери. На этом месте он основал

свою резиденцию. Ансамбль княжеской

резиденции включал в себя помимо храмов

двухэтажный каменный дворец и каменный

киворий\ замок огражден каменными

стенами. Исследователь С.В. Заграевский
констатирует, что другого «столь значительного

комплекса белокаменных зданий» в

домонгольской Руси не было. До 1950-х гг. замок

считался утраченным, пока Н.Н. Воронин
в 1954 г. не обнаружил переход на хоры
и лестничную башню, над которой в XVIII

веке была надстроена шатровая колокольня.

После убийства Боголюбского, вероятно, в

XIII в. здесь был основан Боголюбский

монастырь. В 1945-1965 гг. Боголюбове
являлось центром Владимирского района, с

1965 г.
- Суздальского района. В 1960 г.

получило статус поселка городского типа.

С 1 января 2006 г. - административный
центр Боголюбовского сельского поселения.

ВЛАДИМИР-НА-КЛЯЗЬМЕ -

город,
основанный в 1108 г. Владимиром
Мономахом для защиты Ростово-Суздальского
княжества с юго-востока. С 1169 г. стал

столицей Владимирского княжества. Достиг
расцвета при Андрее Боголюбском и его

преемниках. В 1238 г. сильно пострадал от

монголо-татарского нашествия.

В 1299-1328 гг. во Владимире
находилась резиденция русских митрополитов.
К середине XIV в. уступил роль
общерусского политического центра Москве.

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ
КНЯЖЕСТВО -

княжество, занимавшее

территорию между средним и нижним течениями

Оки и верхним и средним течениями Волги,

по рекам Клязьме и Москве, впадающим

в Оку. До конца XI в. -

северо-восточная

окраина Руси, представлявшая собой

глухой, слабо заселенный край, в лесах

которого были разбросаны финские
поселки. Меря и мурома не строили городов,
не имели никакого гражданского устройства
и не были политически объединены.

На Любечском съезде Суздальская
область была выделена в особое княжество

и отдана сыну Владимира Мономаха Юрию
Долгорукому. При нем и его сыновьях

в этих землях возникли города: Москва,

Юрьев-Польский, Тверь, Кострома, Галич-

Мерский, Боголюбов и др. Население

юго-восточной, южной и юго-западной
Руси шло в эти земли, скрываясь от

половцев. Под давлением русской колонизации

финские инородцы покидали свои места

или ассимилировались. Земли Владимиро-

Суздальской Руси были не такими

плодородными, как на юге, но и не такими

бесплодными, как в Новгороде. Население

занималось земледелием, охотой,

бортничеством, ремеслами и т. д.

ВОЛОК ЛАМСКИЙ -

город, впервые

упоминающийся в летописи под 1135 г.

Возник на волоке из реки Лама (отсюда
название - Волок-на-Ламе), на водном пути
из Новгорода в Москву, Рязань, Владимир.
В 1462-1513 гг. -

центр Волоцкого
княжества. В 1513 г. присоединен к Московскому
княжеству. В XX в. с ним связаны события

Великой Отечественной войны, когда
в ноябре 1941 г. у разъезда Дубосеково
28 панфиловцев остановили немецкие танки

ценой собственной жизни, не допустив их

прорыва на шоссе Волоколамск - Москва.

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ
КНЯЖЕСТВО - княжество на юго-западе Руси,
имевшее ряд географических преимуществ.
Находилось на стыке торговых путей Запада
и Востока, имело плодородные земли и

менее подвергалось набегам половцев.
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императоров. С марта 1918 г. -

столица

Советской России, в 1922-1991 гг. - столица

СССР, с 1991 г. - столица России.

По поводу самого названия «Москва»

существует множество различных гипотез,

легенд и версий. Большинство из них

соотносят название с гидронимом
- названием реки.

1. Финно-угорская гипотеза: в финно-
угорских языках «ва» означает «вода»,

«река» или «мокрый». Отсюда названия рек
Москва, Кушва, Лысьва, Сосьва и др.
Объяснение первой части «моек»

затруднено. В XIX в. была популярна версия
В.О. Ключевского, основывавшаяся на

переводе с языка коми слова «моек»,

«моска» -

телка, корова, отсюда «коровья

река» (река-кормилица). Однако данная

версия представляется неубедительной, так

как коми никогда не проживали на

территории, близкой к Москве-реке. По версии

географа С.К. Кузнецова, «моек» на языке

народа меря означает «медведь». Москва-

река
-

«медвежья река». Третья версия
соединяет два языка -

суоми («моек» -

черный, темный) и коми («ва» -

река, вода).
Отсюда

-

«черная, темная вода». Специалисты
считают все три версии недостаточно

аргументированными.
2. Славянская гипотеза выводит

название «Москва» от слова «москы»
- болото,

сырость, влага, жидкость.

НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ -

город,
впервые упомянутый в «Поучении» Владимира
Мономаха под 1078/1079 г. Находится на

правом берегу реки Десны, 270 км северо-
восточнее Киева. По мнению археологов,

первое укрепленное поселение на месте

города появилось в конце X в., хотя

некоторые историки предпочитают связывать

основание Новгорода-Северского с

завоевательным походом Ярослава Мудрого
в 1044 г. После Любечского съезда князей

1097 г. был центром удельного княжества

Ольговичей - активных участников

феодальных усобиц. В 1171-1198 гг.

в Новгород-Северском княжестве правил
кн. Игорь Святославич, известный
благодаря летописям и «Слову о полку Игореве».
На протяжении многих лет город оставался

оборонным форпостом для Киева от

половцев и был вторым по значению городом

Черниговского княжества. После разорения
монголами в 1239 г. город принадлежал

Брянскому княжеству, позже вошел в состав

Великого княжества Литовского. В 1454 г.

Казимир IV дал Новгород-Северск и Рыльск

«в кормление» Ивану Шемяке, бежавшему
из Москвы; его сын Василий Иванович

вместе с княжеством перешел в подданство

московского князя Ивана III. По Деулин-
скому перемирию 1618 г. северские земли

вошли в состав Речи Посполитой.
В результате русско-польской войны 1654-

1667 гг. город вернулся в состав России.

Ныне город областного значения в

Черниговской области Украины.
НОВГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ -

территория на северо-западе Руси, включавшая

в XII в. земли от Белого моря до Волги

и от Финского залива до Югры. Состояла

из пяти провинций, называвшихся

пятинами: Обонежская пятина вокруг
Онежского озера и до Белого моря, Вольская
пятина вокруг Ладожского озера и до

Финского залива, Шелонская пятина - земли

по реке Шелонь, Деревская пятина на юго-

востоке, Бежецкая пятина на водоразделе

между рекою Метою и притоками Волги.

Помимо пятин к Новгородским землям

примыкали зависимые от Новгорода земли:

Заволочье (по Северной Двине), Терская
земля (на севере Белого моря), Печора
(на реке Печоре), Пермь (на реке Вычегде),
Вятка (на реке Вятке) и др. В этих землях

новгородцы основывали свои колонии,

занимали места для промыслов, покупали
земли у местных жителей (лопарей,
карелов, самоедов) или закабаляли их.

В новгородских пятинах и зависимых

землях добывались пушнина (соболя,
лисицы, куницы, бобры и др.), воск и мед

в бортях (ульи в дуплах деревьев), ворвань

(жир морских животных), лен, конопля

и т. д. Хозяином всех владений был

Новгород Великий. С запада и юго-запада

Новгород был защищен крепостями (Псков,
Изборск, Старая Русса, Ладога) от шведов,

немцев, Литвы, неоднократно посягавших

на Новгородские земли.

Новгородская земля не была

плодородной и не могла прокормить население

хлебом, поэтому хлеб закупался в северо-
восточных русских областях, в Поволжье.

Новгородцы больше занимались охотой,

рыболовством и другими промыслами,
активно торговали с западными и восточ-
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ними соседями. У западных соседей на

Балтийском побережье они покупали ткани

(сукна и полотна), металлические вещи

(но не оружие), вино, фрукты. Продавали же
им меха, воск, мед. На восток в обмен
на хлеб отправляли товары, купленные

у балтийских купцов.
Новгород Великий располагался по

обоим берегам реки Волхов: на правом

берегу находилась Торговая сторона, на

левом
- Софийская. На Софийской стороне

находились храм Святой Софии и

внутренняя крепость
- детинец. Новгород

состоял из пяти районов -

концов. До
1125 г. Новгород подчинялся Киеву, но

после смерти Владимира Мономаха

перестал послушно принимать князей «из руки»
киевского князя. В Новгороде
сформировалась боярская республика. Главную роль
в ней играло новгородское вече, в котором

участвовали только мужчины, ведущие свое

хозяйство, принимало решения о войне и

заключении мира, о приглашении князя,

избрании владыки -

архиепископа, избирало
посадника, тысяцкого и т. д. Права
приглашаемого князя были ограниченны: он не

имел права жить в самом городе, покупать
земли, торговать без разрешения
новгородских купцов и др. Князь приглашался в

случае военной опасности и выполнял роль
военного предводителя.

Население Новгорода делилось на

лучших и меньших людей. К лучшим людям

принадлежали бояре, купцы и др., к

меньшим -

ремесленники, работные люди,

крестьяне в пятинах.

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ -

город,
основанный в 1152 г. кн. Юрием
Долгоруким. Находился за лесами в Залесье -

области полей и земледелия, поэтому
получил дополнение к названию - Залесский.

В 1220 г. здесь родился Александр Невский.
В 1276-1294 гг. в городе княжил сын

Александра Невского Дмитрий, одновременно

будучи Великим князем Владимирским.
В 1302 г. по завещанию князя город отошел

к Московскому княжеству. В последующие

времена неоднократно разграблялся
ордынцами. В годы Смуты сильно пострадал от

польско-литовских интервентов. В 1708 г.

приписан к Московской губернии. В 1936 г.

вошел в состав Ярославской области.
ПЕРЕЯСЛАВЛЬ -

крепость, основанная

в 907 г. для защиты южных рубежей от

степных кочевников. Столица Переяславского
княжества, игравшего важную роль в

защите Руси от печенегов, а позднее

половцев. В 1239 г. был разрушен монголо-

татарами. В 1654 г. здесь состоялась

знаменитая Переяславская рада. В 1943 г. после

освобождения от немецко-фашистских
захватчиков переименован в Переяславль-
Хмельницкий.
ТОРЖОК -

город, известный с 1139 г.,

входил в состав Новгородской республики.
В 1238 г. разрушен монголо-татарами.
С 1478 г. -

в составе Московского

государства.
ЮГРА -

историческое название в XII—

XVII вв. Северного Урала и побережья
Северного Ледовитого океана от Югорского
Шара до устья реки Таз, населенных

хантыйскими и отчасти мансийскими

племенами. В XII-XV вв. эти земли были

колонизированы новгородцами. Во второй
половине XV в. Югорская земля постепенно

была включена в состав Российского

государства.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

АПОКРИФЫ -

сочинения, не

признанные церковью.

АПСИДА (гр. apsis
-

свод, арка) -

выступ здания, полукруглый, граненый или

прямоугольный в плане, перекрытый
полукуполом или сомкнутым полусводом.
Появились в древнеримских базиликах.
В христианских храмах апсида - алтарный
выступ.

АРКА (лат. arcus - дуга) -

криволинейное перекрытие проема в стене (окна, двери,

ворота) или пролета между двумя

опорами
-

колоннами, столбами и т. д.

Представляет собой как бы отрезок свода и

выкладывается из камней клиновидной

формы, создающих боковой распор, или из

прямоугольных камней, но с

клинообразными швами. Ряд ложных декоративных

арок на фасаде здания или на стенах

внутренних помещений составляют

аркатурный пояс. Аркатура бывает непрерывной
или расчлененной. Обычно аркатура лишь

пластически наложена на поверхность стены

(«слепая аркатура»), в отдельных случаях

между аркатурой и стеной находится малое

(непроходимое) пространство. В русской
храмовой архитектуре аркатура
применяется иногда в виде фриза; в отдельных

случаях аркатура усложняется введением

колонок, опирающихся на консоли

(например, церковь Покрова-на-Нерлй). Этот вид

декора характерен для памятников

владимиро-суздальской архитектуры.
БАРАБАН -

венчающая часть здания,

цилиндр или многогранник, на котором

возводится купол. Световой барабан -

имеющий оконные проемы.
БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ - письма на

бересте. Ее снимали со ствола ровной
полоской, варили в соленой воде и клали под

пресс. На влажной внутренней стороне коры
писалом (острый костяной или

металлический стержень с навершием в виде

лопаточки для подправки или стирания текста)

выцарапывались тексты. До нашего времени
дошло около тысячи берестяных грамот.

Содержание их различно: это записи о

хозяйственных делах, письма членов семьи

друг другу и даже детские каракули и

рисунки.
ВИТРАЖ (лат. vitrum - стекло) -

сюжетная или декоративная композиция,
выполненная из кусков стекла, скрепленных
свинцовым переплетом. Витраж вставляется

в проем окна, двери или в самостоятельную

раму. Одним из крупнейших в мире является

витраж Исаакиевского собора, площадь его

составляет 28,5 кв. м.

ВЛАДИМИРСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ИКОНА -

икона, попавшая на Русь из

Византии в начале XII в. в качестве подарка

Юрию Долгорукому от патриарха
Константинопольского Луки Хрисоверга.
Первоначально находилась в женском

Богородичном монастыре Вышгорода и была

перевезена Андреем Боголюбским во

Владимир, где хранилась в Успенском соборе.
В 1395 г. была перенесена в Москву для

защиты города от завоевателя Тимура
(Тамерлана). До 1918 г. находилась в

Успенском соборе Московского кремля, затем -

в Государственном историческом музее
и Государственной Третьяковской галерее.
С 1999 г. находится в храме-музее Святителя

Николая в Толмачах при Государственной
Третьяковской галерее.

ГОСТИ -

крупные купцы на Руси в X-

XVIII вв. Вели внешнюю и внутреннюю

торговлю. В XVI в. стали

привилегированной корпорацией, выполнявшей

финансовые поручения правительства.
ГРЙВНА -

денежная и весовая единица

в Древней Руси, представлявшая крупный
серебряный слиток. Применялась только в

очень крупных платежах. Появилась в Киеве

в конце XI в. Существовало несколько видов

гривен: киевские (в форме вытянутого

шестиугольника весом около 135-170 г),

128



Основные понятия XII в.

новгородские (в форме продольного бруска
или длинной серебряной палочки весом

около 200 г), черниговские (по форме
близкие к киевской гривне, но с расплющенными

краями, по весу близкие к новгородским).
В южной Руси вплоть до монгольского

нашествия обращались киевские гривны.
На севере вплоть до XV в. в обращении была
новгородская гривна. В XIII в. новгородскую
гривну стали называть словом «рубль», но

представляла она собой все тот же

серебряный слиток весом 200 г.

ДМИТРИЕВСКИЙ СОБОР ВО

ВЛАДИМИРЕ
- памятник архитектуры

Владимиро-Суздальской Руси, построенный при
Всеволоде Большое Гнездо между 1194 и

1197 годами. Был построен русскими

мастерами как дворцовая церковь великого князя.

Из-за обилия белокаменной резьбы,
покрывающей стены собора, его называют

«драгоценным ларцом», «каменным ковром»,
«каменной поэмой»: 566 резных камней на

фасадах храма развернуты в причудливую

картину, в которой образы христианства

мирно уживаются с образами народной
мифологии и сюжетами средневековой
литературы. В XIII в. храм был разграблен
и поврежден, впоследствии неоднократно

горел и подвергался разграблениям.
ЖИТИЯ СВЯТЫХ - биографии

духовных и светских лиц, канонизированных
христианской церковью. Изучаются как

исторический, литературный и

лингвистический источники. В Римской империи
-

сказания о святых мучениках.
Переработаны в X в. в Византии. В Киевской Руси

-

переводные жития святых, от южных

и западных славян, из Византии. Жития

первых русских святых: Бориса и Глеба,
Владимира I Святославича, Ольги,
Феодосия Печерского. Включены митрополитом

Макарием в Четьи минеи.

ЗАКОМАРА -

полукруглое завершение

наружных стен древнерусских храмов,

соответствующее форме внутреннего свода.
В зависимости от количества сводов

(древнерус. комара
- свод) фасад имел несколько

закомар.
ЗЕРНЬ -

вид декоративно-прикладного

искусства, при котором мельчайшие медные,

золотые или серебряные шарики
припаиваются на ювелирное изделие, образуя
орнамент.

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА ВО

ВЛАДИМИРЕ - выдающийся памятник

древнерусской архитектуры. Памятник Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Построены при князе

Андрее Боголюбском. Дата закладки ворот
относится к 1158 г., окончание

строительства - 26 апреля 1164 г., когда была

освящена надвратная Ризположенская церковь.
Помимо оборонных целей ворота имели

также триумфальный характер. Они

оформляли парадный вход в самую богатую
княжеско-боярскую часть города.

КИВОРИИ (АЛТАРНАЯ СЕНЬ) - навес

над алтарем, поддерживаемый колоннами.

В плане чаще всего представляет собой

квадрат, состоит из четырех арок, опирающихся
на четыре колонны. В иконописи

изображение кивория символизирует алтарь.
КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫЙ ХРАМ -

архитектурный тип христианского храма,

сформировавшийся в Византии и в странах

Христианского Востока в V-VIII вв. Стал

господствующим в архитектуре Византии

с IX в. и был принят христианскими
странами православного исповедания в качестве

основной формы храма. В классическом

варианте представляет собой
прямоугольный объем, центр которого разделен

четырьмя столбами на девять ячеек.

Перекрытием служат крестообразно
расположенные цилиндрические своды, а над

центральной ячейкой, на подпружных

арках, возвышается барабан с куполом.

Первые каменные храмы Руси после

строили приглашенные мастера. Их

постройки принадлежат к числу видных

произведений византийской архитектуры,
но с самого начала в них появляются

собственные черты, обусловленные
особенностями заказа и местными условиями.

Первые храмы Руси были пятинефными,
однако со временем стали трехнефными.
Принята классификация их типов по числу

внутренних столбов: их именуют четырех-
столпными (аналог храма на 4 колоннах),
шестистолпными, и есть редкие примеры

восьмистолпных церквей.
История строительства в России

каменных крестово-купольных храмов началась

с возведения в Киеве Десятинной церкви

(989-996 гг) и продолжается в XXI в. в связи

с активным церковным строительством по

всей России.
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КУЛЬТУРАДОМОНГОЛЬСКОЙРУСИ -

культура, последовательно и поступательно

развивавшаяся с IX до начала XIII в. и

достигшая наивысшего расцвета накануне

монголо-татарского завоевания. Общий
уровень культуры Руси был сопоставим с

европейским и средиземноморским.
В этот период оформилось и развивалось

общекультурное пространство
восточнославянских племен, происходил синтез

культуры на основе язычества и христианства,

формировалась раннесредневековая
городская культура, шло становление и расцвет
важнейших жанров и направлений в

литературе и искусстве на основе их тесной связи с

устным народным творчеством.

Господствующим стилем эпохи являлся

монументальный историзм, основные черты

которого заключались в динамизме,

интересе к истории, торжественной церемони-
альности, ансамблевом характере.

ЛАВРА (греч. laura) - мужской
монастырь. Подчинялся непосредственно

патриарху, а в 1721-1917 гг. - Синоду. Наиболее
известны Киево-Печерская (с 1508, Киев),
Троице-Сергиева (с 1744, Сергиев Посад),
Александро-Невская (с 1797, Санкт-Петер-
бург).
ЛЕСТВИНИЧЕСКИИ ПРИНЦИП

НАСЛЕДОВАНИЯ
-

принцип наследования,

при котором Русская земля принадлежала

всему княжескому роду. Старший князь, как

родовладыка, сидел в старшем городе Киеве,

а прочие князья по родовому старшинству

размещались в городах, более или менее

значительных и богатых. Все князья

самостоятельно управляли своими городами, и

каждый из них, как сын великого князя,

надеялся со временем стать великим князем,

поскольку в случае смерти его старших

братьев он становился старшим в роде над
своими братьями, сыновьями и

племянниками. По родовому наследованию великому
князю наследовал не его сын, а брат,
старший после него, а если не было в живых его

братьев, то его старший племянник.

Поэтому когда в Киеве умирал великий

князь, его место должен был занять его брат,
сидевший в Чернигове, а на его место

в Чернигов переходил третий брат из

Переяславля и т. д. Со смертью великого князя

все князья подвигались на одно место ближе
к Киеву, «восходили лествицею» к великому

княжению, пока наконец его не достигали.

Если же какой-либо князь умирал, не

достигнув великого княжения в Киеве, то его

дети теряли право на наследство в

княжеском роде и считались изгоями, которым

уже «не было части в Русской земле».

Сыновья же умершего великого князя

не оставались в Киеве, но получали от

нового великого князя особые волости

наряду с прочими родичами.

ЛОПАТКА(ПИЛЯСТРА) -

вертикальный плоский и узкий выступ на стене,

конструктивно утолщающий стену или

имеющий декоративный характер.
МЕЧЕНОША -

хранитель княжеского

оружия.
МИНИАТЮРА -

художественное
произведение малых размеров. Отличается

особо тонкой манерой наложения красок.

Первоначально выполнялись в рукописных
книгах в виде небольших картинок. Позднее
так стали называть живопись (главным
образом портретную) малого формата,
исполняемую на кости, пергаменте, картоне,

бумаге и т. д.

МОЗАИКА -

узор из цветных камней

или смальты, составляющий целые

картины. Известна с незапамятных времен.
Особого расцвета искусство мозаики

достигло в Древнем Риме. В эпоху
феодализма особого развития достигла церковная
мозаика. Великолепные монументальные
настенные мозаики созданы в XI-XII вв.

на Руси (в Софийском соборе в Киеве и др.).
В XIII—XVII вв. в России наблюдался упадок
искусства мозаики. Ее возрождение связано

с именем М.В. Ломоносова.

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ИСТОРИЗМ -

господствующий стиль в культуре
домонгольской Руси, выражавшийся в стремлении

авторов рассмотреть изображаемое как бы
с больших расстояний (пространственных,
временных, иерархических), представить
его в крупных, величественных формах
через призму своеобразного «панорамного»

зрения. Отличительными чертами
монументального историзма являются:

динамичность, интерес к истории, торжественная

церемониальность, ансамблевый характер.
НАМЕСТНИК -

должностное лицо в

древнерусском государстве, назначаемое с

XII в. князем и возглавлявшее в городах
вместе с волостелями местное управление.
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НЕФ -

помещение вытянутой формы,
часть интерьера (обычно базилики),
ограниченная с одной или обеих сторон
рядом колонн или столбов.

НОВГОРОДСКАЯ РЕСПУБЛИКА -

государство на северо-западе и севере Руси
в 1136-1478 гг. До XII в. Новгород ничем

не отличался от других русских городов и

подчинялся киевскому князю. После смерти

Владимира Мономаха и начавшихся

распрей между претендентами на киевский

престол Новгород, воспользовавшись своей

удаленностью от Киева, перестал принимать
княжеских наместников. С1135 г.

Новгородская республика перестала посылать дань в

Киев. С 1136 г. новгородское вече стало

приглашать князей из различных ветвей

княжеского рода на особых условиях: с

князем заключался «ряд»
-

договор, по

которому он и его дружина не имели права жить

в Новгороде (князь селился недалеко от

города в так называемом городище),
приобретать земли и челядь в Новгородских
владениях, торговать без посредничества

новгородских купцов, изменять

новгородские законы и порядки и т. д. Князь считался

высшей военной и правительственной
властью, предводительствовал

новгородской ратью, был верховным судьей, однако

его действия полностью контролировал
посадник, избираемый вечем. Посадник

сопровождал князя на войну, присутствовал
на княжеском суде, вместе с князем

назначал должностных лиц. Ярким примером
является судьба Александра Невского,

приглашенного на княжение в Новгород,
изгнанного после победы над шведами

в 1240 г. и вновь приглашенного для борьбы
с Ливонским орденом.

Новгородское вече, являвшееся

верховной властью, помимо приглашения и

изгнания князя, решало ряд других важных

вопросов: избирало и снимало владыку
(архиепископ), посадника (должностное
лицо, ведавшее гражданскими делами,

избиравшееся, как правило, из новгородской
аристократии), тысяцкого (предводитель
новгородского ополчения, избираемый, как

правило, из простых новгородцев), других
сановников; устанавливало новые законы,

утверждало договоры с иноземцами, решало

вопросы о войне и мире, судило важнейших

лиц и важнейшие дела - от столкновений

князя с новгородскими сановниками до

преступлений горожан.
Неверным было бы думать, что в

Новгороде царила демократия, так как принимать

участие в вече могли только мужчины
-

свободные граждане Новгорода, имевшие свое

хозяйство (т. е. существовал своеобразный
имущественный ценз). Даже взрослый
мужчина не был полноправным гражданином,
если жил вместе с отцом и не имел

отдельного хозяйства. По мнению академика

В.Л. Янина, ведущую роль в новгородском
вече играли новгородские бояре и

зажиточная верхушка горожан: 300-500 человек

(«золотые пояса»).
Население Новгорода и его земель

делилось на две группы: лучшие люди (бояре,
зажиточные горожане, состоятельные

купцы) и меньшиелюди (мелкие торговцы,
ремесленники, смерды в пятинах и

половники - батраки, работавшие на хозяев за

половину урожая). Между этими группами
были постоянные столкновения. Кроме
того, в XII-XV вв. шла борьба между
самими боярскими группировками, что

значительно ослабляло Новгород. В XV в. после

двух походов войска Ивана III Новгород
был подчинен Москве. Новгородская

республика прекратила свое существование.
ОРУЖЕЙНОЕ ДЕЛО

-

ремесло,
связанное с изготовлением оружия и доспехов.

Изделия русских оружейников славились

далеко за пределами Руси. Они
изготавливали сфероконические шлемы, широко

распространенные в Польше и Венгрии, мечи,

которые высоко ценили германцы и

прибалты, кольчуги, известные во Франции.
Кроме традиционных кольчуг, русские

мастера делали панцири
- пластинчатые

(из связанных кожаными ремнями и

надвинутых одна на другую металлических

пластинок) и чешуйчатые (из кожаной и

матерчатой основы, к которой
прикреплялись стальные пластины, надвинутые одна
на другую).

ПЕРЕГОРОДЧАТАЯ ЭМАЛЬ

(ФИНИФТЬ) -

вид декоративно-прикладного

искусства, при котором рисунок наносился

на поверхность припайкой золотых

полосок, высота которых колебалась в пределах

миллиметра. Финифтью украшались колты

(височные подвески), ожерелья, перстни,
подвески.
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ПЕЧАТНИК -

секретарь князя.

ПЛИНФА (греч. plinthos - плитка) -

кирпич в виде плоской квадратной плитки

размером 300 х 300 х 50 мм. Являлась

основным строительным элементом в

Византии и на Руси Х-ХШ вв. до появления

кирпича современного типа.

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» -

летописный свод, составленный монахом

Киево-Печерского монастыря Нестором в

1111-1118 гг. В основу «ПВЛ» легли

летописные своды XI в., русско-византийские
договоры X в., византийские хроники,
тексты Священного Писания, «Сказание о

грамоте словенской», предания о

восточнославянских племенах, их взаимоотношениях

с соседями, о первых русских князьях и т. д.

В своем труде Нестор связал историю
восточных славян с историей соседних народов.
Это была первая редакция «ПВЛ». Труд
Нестора дошел до нас с переделками и

дополнениями других летописцев.

Древнейший список «ПВЛ», представляющий собой
вторую редакцию (ее составил в 1116 г.

Сильвестр, монах Выдубицкого
монастыря), заключен в Лаврентьевской
летописи под 1377 г. Первоначальный текст

«ПВЛ» Сильвестр дополнил, в частности,

рассказом об ослеплении Василька Тере-
бовльского и легендой о посещении Корсуня
апостолом Андреем. Ипатьевская

летопись (ок. 1425 г.) и родственные ей списки

содержат третью редакцию «ПВЛ», которая
создана в 1118 г. в Костроме при сыне

Владимира Мономаха - Мстиславе. В ней

впервые появилась вставка о призвании

варягов на княжение.

Древняя летопись - не только

важнейший исторический источник, но и

литературный памятник. Она содержит много

поэтических легенд и преданий: рассказы о

походах Олега на Царьград, о его смерти от

своего коня, о мести кн. Ольги за смерть

мужа, кн. Игоря. С былинным эпосом

связаны летописные рассказы о кн. Владимире
и его пирах. Летопись проникнута высоким

патриотическим чувством, идеей единства

Русской земли. Летописец осуждает
кровавые междоусобные распри князей,

утверждает право старшего в роде князя, призывая
князей к единению в борьбе с внешними

врагами. Поэтические предания «ПВЛ»

неоднократно служили источником для

произведений русских поэтов, писателей,

композиторов, художников.
ПОКЛАДНИК -

хранитель домашней
обстановки княжеского дворца.

ПОКРОВА-НА-НЕРЛИ ЦЕРКОВЬ
-

памятник владимиро-суздальской школы,

построенный в 1165 г. близ Боголюбова,

при впадении реки Нерль в Клязьму.
Небольшой четырехстолпный, одноглавый
крестово-купольный храм гармоничных
пропорций. Посвящен неизвестному в

Византии празднику Покрова Богоматери,
введенному без позволения киевского

митрополита. Сооружен храм у «водных ворот»
княжества, над заливными лугами, на

искусственной насыпи. По данным раскопок,

первоначально белокаменный храм был

окружен с трех сторон галереей с

гульбищем. Композиция центрична, выделены

средние оси фасадов. Храм был расписан,
но фрески не сохранились. Большую роль
в декоре фасадов играли перспективные

порталы. В полукружиях средних закомар

северного, южного и западного фасадов -

каменные рельефы (изображения царя
Давида, играющего на музыкальном

инструменте, симметрично расположенные

фигуры голубей и львов). По
художественной выразительности храм является одним
из самых совершенных творений
владимирских зодчих, шедевром древнерусской
архитектуры.

Датировка храма 1165 г. основана на

сообщении Жития Андрея Боголюбского о

том, что церковь Покрова была построена
в память о погибшем сыне великого князя -

Изяславе Андреевиче. Некоторые
современные исследователи считают датой

постройки храма 1158 г.

«ПОУЧЕНИЕ» ВЛАДИМИРА
МОНОМАХА -

литературное произведение,
принадлежащее перу Владимира Мономаха.

Найдено в составе Лаврентьевского списка

«Повести временныхлет» под 1096 г. Его

можно разделить на три части: 1)
собственно поучение детям; 2) автобиография;
3) письмо Олегу Святославичу.

Содержание «Поучения» -

нравственное
и политическое завещание умудренного
долгим и трудным жизненным и

государственным опытом великого князя детям.

Мономах создает образ идеального правителя,

борющегося против княжеских усобиц за
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единство родной земли, смелого в военных

походах и на охоте человека, радушного и

рачительного хозяина, не полагающегося на

воевод и тиунов, а вникающего во все лично.

Автобиографическая часть является

далеким предшественником «Жития протопопа

Аввакума»
- первой автобиографии в

древнерусской литературе.
В первой части автор учит своих детей не

лениться и самим трудиться, не полагаться

на слуг, быть добрыми, гостеприимными,
любить мир, не гордиться, защищать

слабых, веровать в Бога и проявлять веру

добрыми делами: покаянием, слезами,
милостынею. На войне не лениться, быть

бдительными, всегда при оружии.
«Остерегайтесь лжи, пьянства, разврата. Учитесь...
вот как отец мой... овладел пятью языками,

это вызывает почтение от других стран.
Леность всему злому мать, что человек

умеет, то забудет, а чего не умеет, тому
не научится».

Во второй части Владимир Мономах
рассказывает о трудах своих и походах против
ляхов, половцев, вятичей и в другие земли:

«Всех походов больших было 83, а

остальных меньших не припомню». Сообщает,
что заключил 19 миров с половецкими

князьями.

В третьей части содержится письмо кн.

Олегу Святославичу после гибели в битве с

ним сына Владимира Мономаха - Изяслава.

Потрясенный гибелью сына, Мономах

обращается к Олегу со словами мира и

страдания, предлагая не губить Русскую землю,

положить конец кровопролитию,

договориться о всех взаимных обидах.
РОСТОВЩИЧЕСТВО -

предоставление
денежных ссуд под высокий процент.
СКАНЬ (ФИЛИГРАНЬ) -

изделия из

тончайшей гладкой или свитой серебряной
или золотой проволоки.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» -

величайший памятник древнерусской и мировой
литературы, созданный в конце XII в. Дошел
до нас в единственном списке, купленном в

конце XVIII в. графом А.И.

Мусиным-Пушкиным у архимандрита Спасо-Ярославского
монастыря Иоиля Быковского. Список

входил в состав рукописного сборника начала

XVII в. В 1796 г. со списка была сделана
рукописная копия для Екатерины II. В 1800 г.

А.И. Мусин-Пушкин вместе с А.Ф.

Малиновским и Я.Я. Бантыш-Каменским издал
«Слово» в количестве 1200 экз. Пожар
1812 г. уничтожил сборник со списком

«Слова» и большую часть издания.

В содержании «Слова» рассказывается о

походе в 1185 г. новгород-северского князя

Игоря Святославича (Черниговская земля)
против половцев, предпринятом вместе с

братом Всеволодом из Трубчевска, сыном

Владимиром из Путивля и племянником

Святославом Ольговичем из Рыльска.

«Слово» было написано вскоре после

похода. Исследователи называют время его

создания 1185-1190 гг. Автор неизвестен.

Существует гипотеза Б.А. Рыбакова об

авторстве Петра Бориславича, знатного

киевского боярина, дипломата и военного

деятеля, образованнейшего человека XII в.

Как подлинный памятник XII в., оно

было высоко оценено Н.М. Карамзиным,
А.С. Пушкиным, В.Г. Белинским. Суть
поэмы -

призыв русских князей к единению

перед внешней угрозой. Вся система

образов, все художественные средства «Слова»

направлены на то, чтобы подчеркнуть эту

глубоко народную идею произведения.

Народность содержания определила светский

характер произведения, его связь с

фольклором. Д.С. Лихачев выделяет в

произведении два фольклорных жанра
- это «слава»

(прославление князей) и «плач»

(оплакивание печальных событий). Поэтический

перевод «Слова» стремились сделать

Карамзин, Пушкин, Белинский, Жуковский,
Майков и др. С 1803 по 1916 год было

напечатано 28 полных поэтических

переводов и переложений «Слова». В советское

время «Слово» также переводилось с

древнерусского языка. На 1961 г. насчитывалось

16 переводов.
«Слово о полку Игореве»

-

одно из

самых спорных произведений литературы,
так как нет его оригинала, но и нет ничего

подобного в древнерусской литературе.
Выделяются три основных взгляда на него:

«Слово» - 1) памятник XII в.; 2)
фальсификация, скорее всего, созданная в XVII в.;

3) написано в XIII-XIV вв.

Кроме того, в настоящее время

существует мнение историка А. Никитина,
полностью меняющее взгляд на сюжет «Слова»:

центральным событием произведения он

считает не сам поход кн. Игоря, а свадьбу.

133



XII в. Основные понятия

Как пишет А. Никитин, на страницах
Ипатьевской летописи с 1174 г. появляются

летописные свидетельства о тесной дружбе
русского князя с половецким, старшим из

рода Шарунканидов. Причиной похода

Игоря была свадьба его сына с дочерью хана

Кончака со всеми необходимыми
атрибутами степной свадьбы: «ритуальным боем»,

похищением невесты, «грабежом»
приданого. А. Никитин считает, что в течение

XIII-XV вв. были сделаны по крайней мере

три серьезные редакции «Слова». А во

время редакции XIV в. - самые серьезные

поправки к тексту. Это было связано с

Куликовской битвой: из произведения ушла идея
о мире между степью и Русью, а усилился
мотив противостояния.
ТЫСЯЦКИЙ -

военачальник,

возглавлявший городское ополчение («тысячу») на

Руси до XV в. Первоначально назначался

князем. Затем в городах, где развивалось
вечевое управление, эта должность стала

выборной. Тысяцкий избирался из местных

бояр сроком обычно на один год и являлся

помощником посадника. Постепенно эта

должность стала наследственной. Великий
князь Московский Дмитрий Иванович

Донской упразднил должность тысяцкого в

Москве, и к середине XV в. она постепенно

исчезла.

УСПЕНСКИЙ СОБОР ВО
ВЛАДИМИРЕ -

храм, построенный при Андрее
Боголюбском в 1158-1160 гг. Был главным

храмом Северо-Восточной Руси. В

строительстве храма приняли участие мастера из

Киева, днепровских городов, Галича, Греции
и Германии. На постройку храма была
выделена 1/10 часть всех княжеских доходов.

Храм был сложен из белого

камня-известняка, а его центральная глава покрыта

«червонным золотом», за что собор получил
название Златоверхий. От стен Успенского

собора берет начало знаменитая

белокаменная резьба древнерусских храмов.

Перестроен в 1185-1189 гг.

УШКУЙНИКИ - добровольцы,
завербованные новгородским князем или

отдельными боярами для освоения новых земель.

Известны с XI в. в Новгороде и на

Новгородской земле. Плавали на небольших речных
судах с веслами -

ушкуях. В XI-XII вв. с их

участием были освоены земли Прионежья и

Заонежья, бассейны Северной Двины,

Печоры и Белого моря, Приуралья и

Поволжья.

ФЕОДАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ -

феодальная форма собственности на

пользование, владение и полную (частную)
собственность на землю как главный объект

собственности. Признаками феодального
землевладения являются: феодальная
земельная рента (отработочная, натуральная,

денежная); сословный характер
собственности, связанный с наличием в обществе
социально и юридически закрепленных групп

(феодалы, крестьянство, духовенство);
соединение собственности феодалов с

владением крестьян на одной территории;
иерархия собственности (деление
собственности внутри класса феодалов в

соответствии с их положением на социальной

лестнице); условность феодального
землевладения (владение земельным наделом на

период службы и др.); неопределенность

границ и размеров феодальной
собственности; феодальный характер назначения или

использования ренты, дохода.
ФОЛЬКЛОР (УСТНОЕ НАРОДНОЕ

ТВОРЧЕСТВО) -

народное творчество;

художественная коллективная творческая
деятельность народа. Отражает его жизнь,

воззрения, идеалы. Выражается в

создаваемых народом поэзии (предания, песни,

сказки, эпос), музыке (песни,
инструментальные наигрыши и пьесы), театре (драмы,
сатирические пьесы, театр кукол), танце,

архитектуре, изобразительном и

декоративно-прикладном искусстве. Значительное

место в фольклорной языческой культуре
занимала календарная обрядовая поэзия,

непосредственно опирающаяся на

языческий культ: заговоры, заклинания,

обрядовые песни, воспевающие весеннее

пробуждение природы, праздники урожая.

Традиции народной культуры нашли

отражение в дошедших до наших дней
свадебных песнях, похоронных плачах-

причитаниях, песнях на пирах и тризнах.

ФРЕСКА (итал. fresco - свежий) -

роспись стен по сырой штукатурке в короткие
десять минут, пока раствор еще «не

схватился» и свободно впитывает краску.

Фреска -

один из самых трудоемких видов

живописи.

ЧЕРНЬ -

один из видов

декоративноприкладного искусства. На металлические
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пластинки предварительно резцом наносят

рисунок. Затем в углубления разогретых
пластин вбивают тонкие серебряные или

золотые нити. Пространство между нитями

иногда покрывают чернью (сплав олова,

серебра, меди, соли буры и серы).
ШАПКА МОНОМАХА - самый

древний венец русских князей, хранящийся
в настоящее время в Оружейной палате

Московского Кремля. Существует несколько
версий по поводу ее появления: 1) шапка

была прислана в 988 г. византийскими

императорами Василием II и Константином IX

князю Киевскому Владимиру Святому по

случаю его крещения и бракосочетания с их

сестрой, царевной Анной; 2) шапка

прислана в Киев императором Константином

Мономахом для венчания на царство
Великого князя Киевского Владимира
Мономаха*, 3) исследователь А.А. Спицын в конце

XIX в. установил, что шапка была сделана в

Средней Азии, в первой половине XIV в.

Первым владельцем шапки был Иван

Калита, получивший в подарок шапку от хана

Узбека. Согласно документам, впервые
шапкой Мономаха венчался на престол внук
Ивана III Дмитрий в 1498 г., последним
венчался ею на царство старший брат Петра I

царь Иван VАлексеевич.
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XII век
В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Повесть временных лет. 1111-1118.

Поучение (Владимир Мономах). 1117.

Слово о полку Игореве. После 1185.

Антокольский П.Г. (1896-1978)
Ярославна. 1944.

БлокГ.П. (1888-1963)
Московляне. 1951.

Бунин И.А. (1870-1953)
Ковыль. 1894.

Голицын С.М. (1909-1989)
Сказания о белых камнях. 1980.

Дудин М.А. (1916-1993)
А Ярославна все-таки тоскует. 1983.

Есенин С.А. (1895-1925)
Песнь о великом походе. 1924.

Зорин Э.П. (1931-1989)
Богатырское поле. 1982.

Канаев Ю.Г. (1937-1985)
За лесными шеломами. 1978.

Кузьмин А.И.

У золотых ворот. 1958.

Ладинский А.П. (1896-1961)
Последний путь Владимира Мономаха.

1960.

Переводы «Слова о полку Игореве».

Барсов Е.В. (1836-1917).
Плач Ярославны. 1885.

Бирукова Е.Н.

Слово о походе Игоревом, Игоря
Святославича, внука Олегова. 1961.

Ботвинник С.В.

Слово о походе Игоря, сына

Святославова, внука Олегова. 1957.

Городецкий С.М. (1884-1967).
Плач Ярославны. 1938.

Жуковский В.А. (1783-1852).
Слово о полку Игореве. 1819.

Заболоцкий Н.А. (1903-1958).
Слово о полку Игореве. 1946.

Козлов И.И. (1779-1840).
Плач Ярославны. 1825.

Майков А.Н. (1821 -1897).
Слово о полку Игореве. 1870.

Набоков В.В. (1899-1977).
Слово о полку Игореве. На англ. яз. 1960.

Новиков И.А. (1877-1959).
Слово о полку Игореве. 1938.

Тимофеев Л.И. (1903/04-1984).
Песня о походе князя Игоря. 1953.

Шервинский С.В.

Слово о полку Игореве. 1934.

Шторм ГП. (1898-1978).
Слово о полку Игореве, Игоря, сына

Святославова, внука Олегова. 1934.

Прокофьев А.А. (1900-1971)
Ярославна. 1939.

Сахаров А.Н. (р. 1930)
Владимир Мономах. 1989.

Северцев-Полилов ГТ. (1859-1915)
Под удельной властью. 1909.

Случевский К.К. (1837-1904)
«Ты не гонись за рифмой
своенравной...» 1898.

Татьяничева Л.К. (1915-1980)
Ярославна. 1943.

Филимонов А.В. (р. 1956)
По воле твоей. 2002.

живопись

Васильев К.А. (1942-1976)
Плач Ярославны. 1973.

Васнецов А.М. (1856-1933)
Двор удельного князя. ХП век. Начало

XX в.

Основание Москвы. Постройка первых
стен в 1156 году. 1903.

Васнецов В.М. (1848-1926)
Отдых Великого князя Владимира
Мономаха после охоты. 1895.

Святой благоверный Великий князь

Андрей Боголюбский. Роспись

в Свято-Владимирском соборе
в Киеве. 1885-1896.

После побоища Игоря Святославича

с половцами. 1880.
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XII век в литературе и искусстве XII в.

Волович В.М. (р. 1928)
Слово о полку Игореве (иллюстрации).
1985.

Герасимов А.М. (1881-1963)
Половецкие пляски. 1955.

Глазунов И.С.(р. 1930)
Князь Игорь. 1962.
Господин Великий Новгород. 1965.
Весна. Спас на Нерли. 1994.

Ярославна. 1986.
Иванов С.В. (1864-1910)

Съезд князей. 1910.

Кириллов С.А. (р. 1960)
Андрей Боголюбский. Убиение. 2011.

Моор (Орлов) Д.С. (1883-1946)
Цикл «Слово о полку Игореве». 1930.

Перов В.Г. (1833/34-1882)
Плач Ярославны. 1881.

Рерих Н.К. (1874-1947)
Половецкий стан. 1909.

Рябушкин А.П. (1861-1904)
Новгородское вече. 1887.

Фаворский В.А. (1886-1964)
Иллюстрации к «Слову о полку

Игореве». 1954.

Неврев Н.В. (1830-1904)
Роман Галицкий принимает послов

папы Иннокентия III. 1875.

МУЗЫКА

Бородин А.П. (1833-1887)
Князь Игорь (опера). 1869.
Богатырская симфония. 1876.

Дмитриев Г.П. (р. 1942)
Из «Повести временных лет»

(оратория). 1983.

Пригожин Л.А. (р. 1926)
Слово о полку Игореве (оратория).
1966.

Серова В.С. (1846-1924)
Илья Муромец (опера). 1899.

Тищенко Б.И. (р. 1939)
Ярославна (балет). 1974.

Фомин Е.И. (1711-1800)
Новгородский богатырь Боеславич.

1786.

КИНЕМАТОГРАФ

Васильев Г.Л. (1940-1999)
Финист - Ясный Сокол. 1976.

Василий Буслаев .1982.

Птушко А.Л. (1900-1973)
Илья Муромец. 1956.

Тарасов С. (р. 1933)
Князь Юрий Долгорукий. 1998.

Тихомиров Р.И. (1915-1984)
Князь Игорь. 1969.

СКУЛЬПТУРА

Антокольский М.М. (1843-1902)
Нестор-летописец. 1890.

Орлов С.М. (1911-1971) и др.
Памятник Юрию Долгорукому.
Москва. 1954.

АРХИТЕКТУРА

Троицкая надвратная церковь
Киево-Печерского монастыря. 1108.

Церковь Спаса на Нередице близ
Новгорода. 1108.

Богородице-Рождественский собор
Антониева монастыря в Новгороде.
1117-1119.

Георгиевский собор Юрьева монастыря в

Новгороде. 1119-1130.

Борисоглебский собор в Чернигове.
1120-1123.

Успенский собор во Владимире.
1158-1160.

Золотые ворота во Владимире. 1158-1164.
Замок Боголюбове. 1158-1165.
Церковь Покрова-на-Нерли. 1165.
Успенский собор во Владимире.

1185-1189.
Дмитриевский собор во Владимире. 1194-

1197.

Троицкий собор в Пскове. 1194-1197.

Церковь Спаса-на-Нередице в Новгороде.
1198.

Пятницкая церковь-на-Торгу в Чернигове.
Конец XII - начало XIII в.
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XIII ВЕК

ВЕК ВЕЛИКИХ

ИСПЫТАНИЙ



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

XIII век стал годиной испытаний для Руси: славянское государство подверглось
неисчислимым разорениям, потеряло огромное количество людей - погибших, уведенных в

полон, умерших от голода и болезней.
С востока и северо-запада начали наступление внешние враги Руси. С территории

Забайкалья, после завоевательных походов в Китай, Корею, Среднюю Азию и Закавказье,
в половецкие степи пришли монгольские воины. В их планы не входила война с Русью,
но разведывательный поход был совершен. Он закончился разгромом русских дружин
вместе с половцами на реке Калке. Русские князья не придали значения восточной угрозе.
А через 13 лет монголы начали новый поход, теперь уже целенаправленно в Русские земли.

Хан Батый, внук знаменитого Чингисхана, решил выполнить завещание отца и дойти
до «последнего моря».

Рязань, Кострома, Москва, Коломна, Ярославль, Суздаль, Владимир и многие другие

русские города приняли на себя тяжелый удар монгольской конницы. Горели храмы,
свистели стрелы, падали кони, кружили вороны, русская земля содрогалась от ударов
конских копыт. Вся Русь напоминала пепелище. В 1240 г. пал Киев и Русь начала платить

дань Золотой Орде.
И с запада исходила большая угроза, так как крестоносцы мечтали захватить Русские

земли и обратить Русь в католичество. Александр Невский и его дружина сумели отразить
натиск шведов и немцев, спасли Русскую землю. Но в конце века перед Русью грозным

призраком встало мощное государство Литовское. Так безрадостно заканчивался для Руси
XIII век.

Владимирский епископ Серапион восклицал в это время: «Разрушены божественные
церкви, осквернены сосуды священные, и честные кресты, и святые книги. Потоптаны

святые места, святители мечу были пищей; плоть преподобных монахов птицам на снедь

повержена. Кровь отцов и братьев наших аки вода многа землю напоила».

141



XIII в. Взгляд на эпоху

ПРАВИТЕЛИ

Киев

1195-1202 Рюрик II Ростиславич

1203-1204 Ингвар Луцкий
1204-1205 Ростислав II Рюрикович
1206-1207,1208-1210 Рюрик II

Ростиславич

1206,1207,1210-1212 Всеволод III

Святославич

1212-1223 Мстислав III Романович

Старый
1224-1235 Владимир IV Рюрикович
1236-1238 Ярослав III Всеволодович

1238-1239 Михаил Всеволодович

1239 Ростислав III Мстиславич

1239, декабрь - 1240 Даниил Галицкий

Владимир
1176-1212 Всеволод Юрьевич Большое

Гнездо
1212-1216 Юрий Всеволодович
1216-1218 Константин Всеволодович
1218-1238 Юрий Всеволодович
1238-1246 Ярослав II Всеволодович

1246-1248 Святослав Всеволодович

Стародубский
1248 Михаил Хоробит
1248-1252 Андрей Ярославич
1252-1263 Александр Невский

1263-1272 Ярослав III Ярославич
1272-1276 Василий I Ярославич
1276-1294 Дмитрий Александрович
1294-1304 Андрей Александрович

Москва

1276-1303 Даниил Александрович

Галицко-Волынская земля
1199-1205 Роман Мстиславич

1221-1264 Даниил Романович Галицкий

Литва

1230-1263 Миндовг
1293-1316 Витен

Каракорум
1206-1227 Чингисхан

1229-1241 Угэдэй
1246-1250 Гуюк
1251-1259 Менге

1260-1294 Хубулай

Золотая Орда
1243-1255 Батый

1255-1266 Берке
1266-1282 Менгу-Тимур
1282-1287 Туда-Менгу
1287-1290 Телебуга
1291-1312 Тохта

ПЕРСОНАЛИИ

Александр Невский

Батый

Берке

Биргер
Гаврила Олексич

Даниил Александрович
Джагатай
Джучи
Джэбэ

Евпатий Коловрат
Кирилл
Максим Киевский

Менгу-Тимур
Миндовг
Субэдэй
Темучин, Чингисхан

Угэдэй
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Взгляд на эпоху XIII в.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Белая Орда
Великая степь

Евразия
Золотая Орда
Калка

Каракорум
Козельск

Копорье
Ливония

Сарай-Бату
Сарай-Берке
Синяя Орда
Хорезм
Хортица

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Баскак

Басма (пайцза)
Бесермены
Выход
Крестовые походы

Крестьяне
Курултай
Ливонский орден
Монголо-татарское иго

Монголо-татары
Мыт

Мытник

Нойон

Нукер
Орден Александра Невского Яса

Орден меченосцев

Пороки
Счисление

Тамга

Тевтонский орден
Темник

Тумен
Удел
Улус
Хурал
Чингисиды
Численники

Ям

Ярл
Ярлык
Ясак
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Объединение Галицкой и Волынской земель Романом

1199-1205 гг.
Мстиславичем. После смерти Ярослава Осмомысла в Галиче

начались междоусобицы, в результате которых род галицких
князей прекратился. Галицким княжением овладел волынский

князь Роман Мстиславич. Волынь и Галич объединились в одно значительное государство,

которое еще более укрепилось при сыне Романа Данииле Галицком.

Борьба Всеволода Большое Гнездо за подчинение Новго-

1201-1209 гг рода. Воспользовавшись изгнанием из Новгорода одного за

другим князей Ярослава и Ярополка, Всеволод Большое

Гнездо стал притеснять новгородских купцов, и в результате
этого новгородцы пригласили на престол его сына Святослава-Гавриила (1201). Против
усиления владимиро-суздальского влияния в Новгороде выступил Мстислав Удалой,

вследствие этого Святослав оставил Новгород в 1209 г.

"

Борьба киевских и галицко-волынских князей за власть

1203-1205 гг
в Киеве. Стремясь к объединению под своей властью всей

Южной Руси, Роман Мстиславич сумел прогнать в 1202 г.

с киевского престола представителя смоленской династии
кн. Рюрика II Ростиславича и заменил его своим ставленником - кн. Ингваром Луцким.

Разорение Рязанского княжества кн. Всеволодом. Великий

1207 г. осень
князь Владимирский Всеволод выступил в поход против рязан¬
ских князей, которые, как ему донесли, дружны с Ольговичами

Черниговскими и вместе с ними замышляют что-то против него.

Рязанских князей, доверчиво явившихся к нему в ставку, он в оковах отправил во Владимир.
Подступил к Пронску, жители которого сдались только из-за сильного голода. Рязанцы
не имели сил для оказания сопротивления владимирскому князю, поэтому отправили во

Владимир своих князей с женами и детьми. Великий князь оставил в Рязанском княжестве своих

наместников и тиунов, а в 1208 г. прислал на княжение своего сына Ярослава.

Восстание «черных людей» и крестьян в Новгороде.
1207 г.

В походе кн. Всеволода на Рязань участвовали новгородцы,

получившие за это многие вольности. После похода князь

отпустил новгородцев домой, оставив в залог семь знатных

новгородцев и посадника Дмитра, тяжело раненного в походе. Вернувшись в город,
участники похода восстали против посадника и его братьев, собиравших незаконные налоги.

Восставшие разграбили и сожгли дома обвиняемых, продали их села и рабов, разделили

между собой деньги. Князь Святослав Всеволодович завершил разбирательство по делу
посадника и его братьев.

Борьба за власть сыновей Всеволода Большое Гнездо.

1212-1216 гг. После смерти отца остались12 сыновей. Всеволод при жизни

завещал владимирский престол старшему сыну Константину,
сидевшему наместником в Ростове. Константин захотел пере-
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нести великокняжеский престол из Владимира в Ростов, чем вызвал гнев отца. Всеволод

передал престол сыну Юрию, что повлекло шестилетнюю междоусобицу братьев. Только

после смерти Константина Юрий Всеволодович занял престол во Владимире.

Поход Святослава Всеволодовича на мордву и камских

1220 г булгар. В 1219 г. волжские булгары захватили г. Устюг. Вели¬

кий князь Владимирский Ярослав отправил против них войско

во главе со Святославом Всеволодовичем и воеводой Еремеем
Глебовичем. В походе к ним присоединились переяславские и ростовские полки. Святослав

сжег г. Ошел, находившийся ниже устья Камы, и так устрашил булгар, что от них было три
посольства к великому князю. Через год великий князь Юрий Всеволодович основал на

месте разрушенного им мордовского городка Нижний Новгород. В скором времени в этом

месте поселилось много людей, привлеченных выгодами торговли.

Съезд князей в Киеве. Перед лицом степной угрозы русские

1223 г. весна князья часто забывали о личной вражде. Для обсуждения
совместных действий против монголо-татар, появившихся в

половецких степях, собрались князья: Мстислав Мстиславич

Удалой - князь галицкий, Мстислав Романович Старый
- князь киевский, Мстислав

Святославич Черниговский, Даниил Романович Волынский, Михаил Всеволодович

Черниговский, Всеволод Мстиславич, сын Мстислава Старого, и др. Несмотря на богатые

дары и клятвы половцев в дружбе, не все князья соглашались идти в опасный поход.

Половецкий князь по имени Бастый№№ принял крещение в Киеве, чтобы доказать свою

преданность Руси. Съезд принял решение: без промедления выступить на помощь

половцам.

Сражение русских дружин с монголо-татарами на реке
1223 г., Калке. После разгрома Субэдэем и Джэбэ войск грузинского

май-июнь царя Георгия Лаши монголо-татары вышли к верховьям

Кубани, в тыл к половцам. Половецкий хан Котян сообщил
своему зятю Мстиславу Удалому о появлении нового грозного врага и попросил помощи

у русских князей. На призыв о помощи откликнулись только южнорусские князья,
принявшие на съезде в Киеве решение выступить на помощь половцам. В поход выступила киевская

коалиция, в которую входили киевский князь Мстислав Романович Старый (погиб на

Калке), черниговский князь Мстислав Святославич (погиб на Калке), галицкий князь

Мстислав Мстиславич Удалой (потерпел поражение на Калке, бежал). Этот поход
получил в исторической литературе название «поход трех Мстиславов». В планы монголов

не входила война с Русью, поэтому к русским князьям были отправлены послы с

предложением о разрыве русско-половецкого союза и заключении мира. Послы были убиты, что

повлекло за собой военное столкновение на реке Калке. Три Мстислава начали поход по

правому берегу Днепра на юго-восток. Возле острова Хортица (примерно 500 км от Киева)
русские дружины соединились с половцами и переправились на левый берег реки. Состоялся

первый бой, после которого монголо-татары преднамеренно обратились в бегство,
оставив победителям свои стада и имущество. Захватчики отступали 8 дней, что создало

иллюзию легкой победы русского войска. 31 мая 80-тысячная русско-половецкая армия

(некоторые историки оценивают русское войско в 10 тыс.) обрушилась на 20-тысячный

(по другим данным, 14-16 тыс.) отряд монголов. Монгольское войско возглавляли Джэбэ
и Субэдэй-Багатур, двадцать лет воевавшие в войске Чингисхана. В результате победу
одержали монгольские отряды. Причиной этого были несогласованные действия членов

киевской коалиции, примененная противником тактика заманивания князей, слабая русская
конница и др. Из 18 участвовавших в битве князей погибло 9. Свидетельства летописей дают

различные оценки поведению русских князей. Один летописец возлагает вину за поражение
на Мстислава Удалого, другие

- на Мстислава Киевского, третьи
- на половцев, которые
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первыми побежали с поля боя. После битвы на Калке монголы отправились на восток, но

на берегах Волги войско угодило в засаду, устроенную волжскими булгарами. Победители
на Калке потерпели серьезное поражение и потеряли много людей. Оставшиеся в живых

переправились через Волгу, ушли через степи на восток и соединились с главными силами

Чингисхана. После победы на Калке Чингисхан решил, что степи Восточной Европы

покорены. Он передал их во владение своему старшему сыну Джучи.

Монгольский курултай, утвердивший поход на Запад.

1235 г Съезд монгольской знати - курултай принял решение о давно

ожидаемом походе на богатые страны Запада. Планировалось
начать наступление по двум направлениям: из района

Закавказья и современного Северного Ирана
- на Малую Азию, из прикаспийских степей - на

Волжскую Булгарию и далее на Русь и степи Северного Причерноморья. Конечной целью

на этом направлении была «земля франков» - Западная Европа. Руководство походом было

поручено внуку Чингисхана - Батыю. Поход на Запад был объявлен общим делом всего

рода Чингисхана.

Вторжение войск хана Батыя в Северо-Восточную Русь.
1237 г.

В походе на Русь участвовали 12 чингисидов во главе с внуком
Чингисхана Батыем. Оценить численность

монголо-татарского войска достаточно трудно: венгерский монах Юлиан,

современник нашествия, побывавший в Волжской Булгарии и во Владимирской земле,

называет цифру 375 тыс. (135 тыс. воинов и 240 тыс. немонголов - «рабов»). Персидский
историк XIV в. Рашид-ад-Дина указывает цифру 129 тыс., летописи и сочинения

европейских путешественников
- 400-600 тыс., Н.М. Карамзин останавливается на цифре 300 тыс.

Отечественные историки XX в. значительно уменьшают цифры и называют 40-50 тыс.

(В.В. Каргалов), 55-65 тыс. (Д.В. Чернышевский), 37,5-75 тыс. (В.А. Кучкин), 45-52 тыс.

монгольских и 80-90 тыс. иноплеменных воинов (В.Б. Кощеев). Главным аргументом
в пользу численности войска от 30-40 тыс. до 100 тыс. является то, что большее войско

прокормить было достаточно трудно. Дискуссионным является и вопрос о характере
движения монголов по территории Руси. Одни историки считают, что монголы двигались

единой колонной по единому маршруту, другие обосновывают мнение о том, что

монгольское войско делилось на три-четыре группы, которые действовали самостоятельно.

По данным археологов, в течение 1237-1242 гг. монголо-татары разорили 29 из 74

известных по раскопкам городов Руси, в 14 из которых жизнь не возобновилась вообще,
а 15 городов превратились в села. Монгольского разорения избежали только Смоленское,

Пинское, Витебское, Полоцкое княжества и большая часть Новгородской земли.

Результатом монгольского завоевания стало разорение Русских земель, значительное сокращение

населения, угон в рабство русских людей, в частности ремесленников, утрата секретов
многих ремесел (например, изготовление стеклянной посуды и оконного стекла, многоцветной
керамики, украшений с перегородчатой эмалью и т. д.), остановка каменного зодчества,

гибель русских князей и дружинников, гибель многих шедевров культуры (например,
сохранился только один список «Слова о полку Игореве»), нарушение торговых и

культурных связей Руси с соседними странами и др.

Взятие и разорение Рязани монголо-татарами. Монголо-
1237 г., татары появились у южных границ Рязанского княжества,

декабрь Батый отправил в Рязань посольство, требуя «десятины во

всем: и в людях, и во князьях, и в конях». Рязанский, пронский
и муромский князья отвергли эти требования и обратились за помощью к владимирскому
князю Юрию Всеволодовичу. Помощь не пришла. Рязанский летописец описывает, как

«один рязанец бился с тысячей, а два
- с десятью тысячами...». После шести дней осады

Рязань была взята, княжеская семья погибла, все имущество досталось монголам. Захват-
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чики жестоко расправились с рязанцами. Ряд историков оправдывают отсутствие помощи

со стороны владимирского князя тем, что в это время Владимиру также угрожала одна из

монгольских военных групп.

"

Завоевание Северо-Восточной Руси войсками Батыя.

1238 г
После захвата Рязани монголо-татары пошли на Коломну,
которая оказала сопротивление такой силы, что даже

двоюродный брат Батыя хан Кулькан принял участие в осаде и погиб

(согласно монгольским законам, ханы и военачальники, начиная с тысячника, не имели

права лично участвовать в атаках). В битве за Коломну принял участие сын владимирского
князя Юрия Всеволодовича юный князь Всеволод, который едва смог выбраться из

окружения; пал старый владимирский воевода Еремей Глебович. Затем монголо-татары взяли

Москву, пленив сына Юрия Всеволодовича, малолетнего Владимира, и убив руководителя

обороны города Филиппа Няньку. В начале февраля 1238 г. был осажден Владимир.
Монголы окружили город частоколом, установили стенобитные машины -

пороки.
6-7 февраля в результате штурма город был взят. Многие жители, спрятавшиеся в

Успенском соборе, были убиты. Как считают некоторые историки, владимирский князь Юрий
Всеволодович показал себя плохим политиком и слабым военачальником. Он приказал

оборонять город, а сам отправился собирать войско. В марте 1238 г. на месте впадения

в реку Мологу реки Сить его отряд был настигнут войском монгольского тысячника

Бурундая. Монголы легко разбили отряд князя, не выставившего дозоры. Погиб и сам

князь.

В течение последующего времени монголы завоевали и разорили Ростов, Суздаль,

Ярославль, Кострому, Галич, Тверь, Переяславль, Юрьев и др.
Необходимо заметить, что некоторые города сумели договориться с монголо-татарами.

Так, жители богатого торгового г. Углича выдали завоевателям лошадей и провиант,
- тем

самым спасли город. К лету 1238 г. монголы вернулись на Нижнюю Волгу, где и

перезимовали. Весной началось их новое наступление на Русские земли.

Осада Торжка монголо-татарами. К концу февраля мон-

1238 г., голо-татары подошли к г. Торжок, который был сдан после

февраль-март двухнедельной осады. Новгород, обещавший поддержку
Торжку, слишком долго собирал войско. После взятия Торжка

население города было вырезано. После этого войско хана Батыя двинулось на север,
но, не дойдя 100 верст до Новгорода, неожиданно повернуло на юг. Причиной этого

поворота стали, по мнению большинства историков, весенняя распутица, отсутствие

продовольствия и фуража и прежде всего -

усталость войска из-за героического
сопротивления русского населения.

~~~~~

Оборона Козельска. По дороге на юг упорное сопротивление
1238 г., Батыю оказал г. Козельск, прозванный захватчиками «злым

март-май городом». Как пишет Л.Н. Гумилев, под стены города монголов

привела память о реке Калке, так как 15 лет назад черниговский
и козельский князь Мстислав был участником убийства монгольских послов. Поход
монголов был своеобразной местью русским. Осада Козельска длилась семь недель.

Под стенами Козельска нашли смерть три знатных воеводы из армии Батыя. Когда враги

ворвались в город, защитники бросились в рукопашный бой.

1238 г., лето

Отдых войска Батыя в половецких степях. Лето Батый

провел в половецких степях, отдыхая и пополняя армию.
Только через год (1239) завоеватели возобновили действия

против Руси.
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Разорение монголо-татарами Нижнего Новгорода,
1239 г., осень Мурома, южнорусских земель. Осенью монголо-татары

вновь вторглись во Владимирские земли, разорили Муром
и Гороховец, воевали на Клязьме, а затем взяли Переяславль и Чернигов.

Завоевание Киева Даниилом Галицким. Незадолго до Батыя

1239 г., декабрь Даниил Галицкий завоевал Киев и провозгласил себя великим

князем Киевским, оставив в Киеве своего посадника. Матерь
городов русских, бывшая столица великой державы окончательно потеряла свое значение.

Даниил Галицкий был киевским князем до осени 1240 г.

124Q г
Невская битва. Преследуя цель покорить православную

15 июля Северную Русь своему престолу, Папа Римский побуждал
Орден меченосцев и Тевтонский орден покорить уцелевшие

от ордынского погрома русские земли. Летом в новгородские пределы вторгся флот
шведского короля Эриха Леспе во главе с ярлом Ульфом Фаси (Биргером). Шведы остановились

недалеко от устья Невы, в устье реки Ижоры (левый приток Невы). Ярл Биргер прислал к

новгородскому князю Александру гонцов со словами: «Если можешь, защищайся, ибо я уже
здесь и разоряю землю твою». Новгород не мог рассчитывать на помощь Муромского,
Владимирского и других княжеств, так как там бесчинствовали войска хана Батыя.

Александр собрал дружину, в которую вошли новгородцы и суздальцы, и выступил в поход.

По мнению некоторых историков, Александр приказал своим воинам, плывшим на

кораблях, сойти на берег на значительном расстоянии от шведского лагеря. 15 июля, в

воскресенье, в 8 часов 30 минут по современному времени, русские дружинники неожиданно
напали на шведов. Часть шведов бежала на корабли, потерпев большие потери, и спешно

отплыла в море. Другие воины бились до наступления темноты и только тогда отступили
к кораблям. Для XIII в. это было крупное сражение, в котором участвовало несколько тысяч

человек. Русские летописи сообщают, что потери русских составили 20 дружинников, но это

были знатные и свободные мужи, а об остальных речь не шла. Новгородский князь

Александр после этой битвы получил прозвище Невский.

124Q г
Осада и взятие Киева монголо-татарами. Осенью хан

сентябоь-декабоь Батый, дождавшись прибытия свежих сил ханов Кутана, Кайду
и Сонкура, возобновил наступление на Русские земли, поставив

целью покорить прежде всего Киев. Войско Батыя было столь велико, что, по словам

летописца, в городе люди не слышали друг друга из-за невообразимого шума, поднятого
движением орды. Скрип телег, рев верблюдов, ржание коней заглушали
голоса людей. Под стенами Киева были все «сильные воеводы» Батыя: Субэдэй, Бурундай,
Орду - брат Батыя, Менгу

-

внук Чингисхана, Гуюк
- старший сын великого хана Угэдэя.

Красота и величие города поразили завоевателей. Стремясь сохранить все для себя в целости,

монголы предложили киевлянам сдаться, обещая жизнь. Киевляне ответили отказом.

6 декабря начались бои на улицах и площадях. Командовал обороной воевода Даниила
Галицкого Дмитр. Последние защитники собрались под сводами Десятинной церкви,
которые не выдержали тяжести взобравшихся на них и рухнули, похоронив последних

защитников города. Киев пал. Даже победители были восхищены героизмом киевлян.

Раненый и попавший в плен воевода Дмитр был помилован ханом «мужьства ради его».

Завоевание монголо-татарами Галицко-Волынской Руси.
Начало 1241 г. Падение Киева открыло захватчикам путь в Западную Европу.

Они овладели Владимиром-Волынским, Галичем и более
мелкими городами. Торопясь на Запад, монголо-татары только обошли крепости Холм и

Кременец, расположенные на неприступных скалах.
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Вторжение войска хана Батыя в Западную Европу.
1241-1242 гг. Преследуя отошедших в Венгрию половцев, монголы прошли

через Галицию, начали войну с поляками, захватили Краков,
а затем разгромили польско-немецкое войско в Силезии. Предводитель польско-немецкого

войска кн. Генрих Благочестивый погиб в бою. После гибели монгольских послов в Венгрии
монголы разбили войско венгерского короля Белы IV в битве при реке Шайо и сожгли

большую часть венгерских крепостей и городов. Чехи сумели одержать победу над

степняками в битве при Оломоуце. Центральная Европа жила в ожидании страшного погрома.

Передовые отряды завоевателей дошли до Вены и Адриатического моря, но неожиданно

монголы стали отступать на восток. Главной причиной отступления историки называют

резкое ослабление монгольской армии в результате упорного сопротивления народов
Восточной Европы, прежде всего -

русского. Как писал А.С. Пушкин, «России определено
было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и

остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу

порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока...». Кроме того, весной 1242 г.

из восточной столицы монголов Каракорума пришла весть о смерти великого хана Угэдэя,
и Батый отправился туда с целью повлиять на выборы нового кагана. В 1243 г. Батый стал

ханом Золотой Орды.

Битва на Чудском озере. После ссоры с новгородцами Алек-
1242 г., сандр Невский уехал к отцу в Переяславль. Этим сразу же
5 апреля воспользовались немцы. Осенью 1240 г. они захватили

Изборск, Псков, зимой 1241/42 г. - чудские и водские владения

Новгорода, построили свою крепость в Копорье и подошли к Новгороду на расстояние
30 верст. Новгородцы вновь обратились за помощью к Александру, который в марте 1241 г.

вернулся, разрушил крепость Копорье, а в начале 1242 г. захватил Псков благодаря военной
помощи отца. В местечке Моост, около реки Лутсу, дружина князя потерпела поражение
и отступила к Чудскому озеру. 5 апреля на льду озера состоялась битва, получившая
название Ледовое побоище. Князь Александр выбрал местом битвы Вороний Камень.

Крестоносцы построились треугольником, острие которого было направлено на русских.
На концах и по сторонам этого живого треугольника

- «великой свиньи», по ироническому

выражению русских летописцев,- стояли закованные в латы конные рыцари, а внутри
него двигались легковооруженные воины. Крестоносцы рассчитывали одним ударом

прорвать оборонительную линию русских, расколоть русское войско, а затем разбить его

по частям. Хитрость кн. Александра заключалась в том, что самые сильные отряды он

поставил не в центре, а по флангам. Его воины раздвинулись, пропуская «великую свинью»,
а затем яростно ударили с флангов -

крестоносцы попали в клещи. Под тяжестью людей
и боевых коней апрельский лед стал давать трещины, в которые уходили знатные богатые

рыцари с тяжелым вооружением. Согласно русским источникам, погибло около 500 немцев

(другие источники называют лишь 26 рыцарей), 50 знатных пленников были приведены
в Псков.

Результатом битвы стало заключение договора между немцами и Псковом, по которому

крестоносцы оставляли все захваченные ими волости и возвращали пленных. Псковичи,
со своей стороны, отпускали взятых Александром пленных немцев. Оценивая победу
на Чудском озере, академик М.Н. Тихомиров пишет: «Эту битву можно сравнить только

с Грюнвальдским разгромом тевтонских рыцарей в 1410 г. Борьба с немцами продолжалась
и далее, но немцы никогда не могли уже нанести сколько-нибудь существенного вреда

русским землям...»

После победы на Чудском озере Папа Римский Иннокентий IV прислал к Александру
Невскому двух кардиналов с предложением принять католичество, на что получил ответ:

«От вас учения не принимаем».
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Получение Ярославом Всеволодовичем ярлыка на вели-

1243 г. кое княжение владимирское. Победы Александра Невского
подняли не только его авторитет, но и усилили политическое

влияние его отца Ярослава II - великого князя Северо-Восточной Руси. Хан Батый

пригласил кн. Ярослава в Золотую Орду, принял его с большими почестями и даровал ему

первому ярлык на великое владимирское княжение.

~~Проведение переписи населения в южных и юго-запад-

ных землях. Ханы Золотой Орды в первую очередь были

заинтересованы в своевременном получении дани с Русских
земель. С этой целью была проведена первая перепись

населения в Киевской и Черниговской землях, которую проводили так называемые численники.

Перепись называли счислением.

Назначение русских князей великими князьями. После

1250 г смерти Ярослава II Всеволодовича в 1246 г. встал вопрос о

новом князе. На владимирский престол претендовали братья
Андрей и Александр (Невский) Ярославичи. К этому времени

ярлыки на княжение выдавались великим ханом в Каракоруме. Хан Батый не мог

самостоятельно решить этот вопрос, поэтому в 1247-1248 гг. братья совершили многомесячную

поездку к хану Гуюку в Каракорум. Андрей Ярославич получил ярлык на великое

владимирское княжение, Александр Ярославич Невский - на правление в Новгороде.
““

Заключение договора с Литвой. Для того чтобы остановить

125Q г движение крестоносцев на Русь, Александр Невский, князь

новгородский, заключил договор с литовским князем Мин-

довгом, направленный против крестоносцев. Сам Миндовг
в 1250 г. под силовым давлением принял католичество, но через десять лет отказался

от навязанной религии и стал злейшим врагом крестоносцев и католиков.

Заключение договора с Норвегией. Александр Невский,

1251 г стремясь к безопасности своих западных границ, заключил

договор с Норвегией о временном перемирии и

добрососедстве.

Неврюева рать -

поход монголо-татар против влади-

1252 г. мирского князя Андрея Ярославича. В 1251 г. к власти

в Каракоруме пришел хан Менге, который был дружен с ханом

Батыем. В 1252 г. Александр Невский отправился в Орду.
После этого Батый направил на владимирского князя Андрея Ярославина рать под

командованием Неврюя. Главной целью похода было запугать русских, сломить их волю к

сопротивлению. Это было связано прежде всего с тем, что владимирский князь Андрей Ярославич
был западником и объявил, что заключает союз со шведами, ливонцами и поляками в целях

избавления от монголов. Есть также уникальное сообщение В.Н. Татищева, взятое из

какой-то не дошедшей до нас летописи: причиной поездки в Орду и похода «Неврюевой
рати» стала жалоба Александра Невского на брата Андрея, который якобы утаивает часть

собранной для татар дани. Большая часть историков сомневается в достоверности данного

факта. Узнав о приближении ордынского войска, Андрей бежал из Владимира на северо-
запад, однако близ Переяславля-Залесского дружина князя была разбита. Князь Андрей
вынужден был бежать с княгиней в Швецию. После его бегства Александр Невский получил
от Батыя великокняжеский ярлык.
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Перепись населения во Владимирском княжестве. Отно-

1255-1256 гг. шения между Каракорумом и Сараем-Бату были достаточно

сложные. Великий хан монголов Менгу-Тимур понимал, что

значительная часть собираемой в улусе дани не доходит до восточной столицы. Поэтому для

наведения порядка в сборе дани, а также для упорядочения призыва в монгольскую армию
воинов из покоренных народов он решил отправить на Русь несколько мусульман (бесер-
мен) с целью переписи населения. Все взрослое мужское население было разделено
на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч (тумены), что позволяло в случае
необходимости быстро провести полную или частичную мобилизацию. С 1253 г. руководил переписью
в Русских землях доверенное лицо Менге - Бицик-Берке, в 1257 г. хан назначил верховным

сборщиком налогов на Руси своего родственника Китата. Имперские чиновники

проводили перепись при помощи нового правителя улуса Джучи
- хана Берке, а также русских

князей, прежде всего великого князя Владимирского. Летописец сообщает, что «в лето 1257

зимою приехали татарские численники и пересчитали всю землю Суздальскую, и Рязанскую,
и Муромскую, и поставили десятников, сотников, тысячников и темников, и поехали в Орду.
Не пересчитали только игумнов, и чернецов, и попов, и клирошан тех, кто зрит на святую

Богородицу».

Перепись населения в Новгородских землях. В1257 г. мон-

1257-1258 гг
голы решили провести перепись населения в Новгородских
землях. Сложность проведения подобного мероприятия
заключалась в том, что новгородцы, не испытавшие всех

ужасов монголо-татарского разорения, не собирались платить дань Орде. Из Владимиро-
Суздальской земли до Новгорода дошли слухи о злодеяниях численников, двигавшихся

к границе. Зимой 1257/58 г. в Новгород прибыли татарские послы вместе с Александром
Невским. Новгородцы не согласились дать десятину и тамгу, но дали дары для хана Берке
и отпустили послов.

Антимонгольское восстание в Новгороде и Пскове. В ответ

2258 г
на сбор торговых и гостевых пошлин, чрезвычайные сборы,
увод в Орду женщин и наиболее талантливых ремесленников
в Новгороде и Пскове начались народные волнения,

продолжавшиеся около года. В результате были убиты ханские баскаки, а вместе с ними и

новгородский посадник Михалка - ставленник Александра Невского, уговаривавший жителей

города подчиниться монголо-татарам. Особой причиной недовольства новгородцев был

сбор дани со двора. Получалось, что ремесленник со своего двора должен был выплачивать

столько же, сколько и боярин со своей обширной усадьбы с многочисленной челядью.

Александр Невский прибыл в Новгород с ордынскими послами с требованием уплаты дани.
Княживший в Новгороде сын Александра Василий устыдился повеления отца и бежал
в Псков. Невский приказал схватить его, а боярам, активно его поддерживавшим,

-

отрезать
носы и вырвать глаза. Новгородцев это не устрашило, и князь уехал ни с чем. Только зимой

1259 г., узнав о сборе большого войска против Новгорода, жители согласились пустить
в город численников. Переписчикам населения ничего не оставалось, как пересчитать

дворы и убраться восвояси из Новгорода, даже не думая насаждать систему баскачества.

——Учреждение православной епархии в Золотой Орде.

1261 г
П° инициативе Александра Невского и монгольских ханов

Берке и Менгу-Тимура в Сарае было открыто подворье
православного епископа для удовлетворения культовых

потребностей русских пленных, а также многочисленных представителей русских князей,
ожидавших в Орде ханских милостей. Первым епископом Сарской епархии, пределы

которой распространялись от Волги до Днепра и от Кавказа до верховьев Дона, стал Митрофан.
Епископ Сарский был настолько близок к хану, что не покидал его двор даже во время
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кочевок. Он поддерживал тесную связь со многими русскими городами. Угнанные из Руси
пленники получили не только мощную духовную опору, но и твердую связь с родиной, что

давало надежду на выкуп и возвращение домой. Сарский епископ не подвергался никаким

гонениям. Считалось, что епископ Сарский является представителем интересов Руси и всех

русских людей при дворе великого хана.

“~"

Антимонгольские восстания в городах Владимиро-

1262 г Суздальской Руси. Восстания одновременно вспыхнули
в нескольких городах: Ростове, Суздале, Владимире, Ярославле
и др. Выведенные из терпения насилием откупщиков татарской

дани, бесермен, жители разных городов собирались на веча и решали «изгонять от себя»

«сыроядцев», как называли тогда татар и бесермен. Как сообщает летопись, начало

положило восстание в Ростове, население которого не могло «дольше терпеть насилия

поганых...». В результате восстания монголо-татарские чиновники были выгнаны из

некоторых городов. В Каракоруме в это время шла борьба за престол, и великий хан Хубилай
не мог уделить много внимания улусу Джучи. Хан Берке, правивший в Золотой Орде,
также был заинтересован в избавлении от каракорумских чиновников, поэтому особых мер
не принял. Подавление восстаний взял на себя Александр Невский. При помощи татарского
войска восставшие были разгромлены. Подавление восстаний впервые сопровождалось
азиатской жестокостью: сечением кнутом, отрезанием носов и т. д. Сильный удар был

нанесен по городским вечам -

инициаторам восстаний. Они были запрещены.

Союзный договор Александра Невского с Великим

1262 г.
княжеством Литовским. Договор был заключен с литовским

князем Миндовгом. На основании этого договора Александр
Невский восстанавливал свои права на полоцкие земли,

захваченные Великим княжеством Литовским в 1260-1262 гг., а литовцы получали его помощь

в борьбе с войсками Ливонского ордена.

Поездка Александра Невского в Золотую Орду. Получив
1262-1263 гг

самостоятельность от Каракорума, сарайские ханы стали

испытывать недостаток в вооруженных силах. Даже во время

существования единой Монгольской империи такой недостаток

покрывался за счет мобилизации в монгольские войска подвластного населения. В 1262 г.

хан Берке потребовал произвести военный набор среди жителей Руси, поскольку возникла

угроза его владениям со стороны иранского правителя Хулагу. Александр Невский
отправился в Орду, чтобы как-то смягчить требования хана. Берке задержал русского князя в Орде
почти на год. Кн. Александру удалось отговорить Берке от мобилизации русских людей для

участия в походе монголов на Иран. Возвращаясь на Русь, владимирский князь заболел
и умер.

Распад Галицко-Волынского княжества. После смерти

1264 г. Даниила Галицкого его держава, простиравшаяся от Днепра
до Карпат, быстро утратила единство. К концу XIII в. она стала

легкой добычей Польши, Венгрии и Литвы.

——””"

Освобождение Русской православной церкви от уплаты

1266 г дани Золотой Орде. Во время переписи населения Руси из нее

были исключены священнослужители, которые не платили

податей. При преемниках Батыя подобные послабления
сохранились. Хан Менгу-Тимур в 1266 г. выдал митрополиту Кириллу ярлык, подтверждавший
привилегии Русской православной церкви.
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Основные события XIII в.

Поход переяславского князя Дмитрия Александровича
1268 г. против датчан. В русское войско, насчитывавшее, по немец¬

ким данным, около 30 тыс. человек, входили новгородские,
смоленские, полоцкие, «низовские» (из городов Северо-Восточной Руси) полки. Решающее

сражение с датско-немецким ополчением произошло в феврале 1268 г. при Раквере (Везен-
борг), длилось два дня и завершилось победой русских.

““Борьбасыновей Александра Невского за владимирский
1276-1294 гг престол. После смерти Александра Невского владимирский

престол был у его братьев Ярослава (1263-1272) и Василия

(1272-1276), не сыскавших себе славы политиков и

полководцев. С 1276 г. разгорелась борьба за престол между сыновьями Невского -

переяславским
князем Дмитрием и городецким князем Андреем. Престол попеременно переходил к одному
из них. К этой борьбе широко привлекались и ордынские отряды. В 1293 г. для борьбы
с братом Дмитрием Андрей Городецкий привел на Русь отряды ордынцев. Северо-Восточная
Русь была разорена войсками Тохты Дюденя, монгольского полководца. В результате
похода были разрушены 14 русских городов (Владимир, Суздаль, Юрьев, Москва, Волок

Дамский и др.). Князь Андрей получил ярлык на великое владимирское княжение.

Переезд митрополита Максима из Киева во Владимир.

1299 г При сыне Александра Невского Андрее г. Владимир стал

не только политическим, но и религиозным центром Руси.
Киевский митрополит Максим перенес свое местопребывание

во Владимир, в котором русская церковь видела крупнейший центр русской культуры
и старейшее из великих княжений. Переезд митрополита значительно повысил авторитет

Владимиро-Суздальского княжества, выдвинул его в ряд с более сильными Тверским
и Рязанским княжествами, сделал его хранителем идеи единства Русской земли.
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ПЕРСОНАЛИИ

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

(1220-1263)

Сын Ярослава II Всеволодовича
(источники сообщают также другие прозвища

-

Храбрый, Великий). В 1228 г. отец посадил

отрока-князя и его брата на княжение в

Новгород; после отъезда брата в Киев

Александр стал самостоятельно править
вольным городом. В 1239 г. отец женил сына на

дочери полоцкого князя Брячислава
Александре. В 1240 г. 19-летний Александр
одержал победу над шведами в Невской битве,
после чего обострились отношения князя

с новгородским боярством. Источники

умалчивают о подробностях конфликта,
однако через несколько дней после своей

победы над шведами Александр покинул

Новгород. В 1242 г. кн. Александр вновь был

призван новгородцами для борьбы с

немецкими крестоносцами и одержал победу над

ними на Чудском озере. Папа Римский

отправлял послов к Александру Невскому,
чтобы тот принял католичество, но они

получили отказ. С 1252 по 1263 г. занимал

великий владимирский престол, сохраняя
за собой Новгород.

Большинство историков подчеркивают,
что во второй половине жизни князь сделал

восточный выбор, чтобы заручиться
поддержкой Орды. Понимая опасность

завоевания Руси с Запада, он старался вести

миролюбивую политику в отношении

Золотой Орды, так как сил для сопротивления

монголо-татарам было еще недостаточно.
В 1251 г. Александр совершил поездку в

Орду, подружился, а затем побратался с

сыном Батыя Сартаком и стал считаться

приемным сыном хана. Князь всеми силами

сдерживал народные антимонгольские

восстания, выкупал пленников Золотой Орды,
пять раз бывал в Орде и делал подарки
ханам, тем самым обеспечивая мир Руси.
За время его правления во Владимире Русь

смогла восстановить города. При

Александре Невском были проведены первые
переписи населения во Владимиро-Суздальской
и Новгородской землях. Вместе с тем ряд

историков констатирует, что Александр
Невский проводил евразийскую политику,

которая заключалась в балансировании
между силами Запада и Востока. На Западе

приходилось выступать с оружием в руках
и с предложениями «мягкого мира» и союза,

на Востоке -

методами дипломатии,

уговорами и просьбами.
В 1262-1263 гг. находился в Орде. По

дороге домой заболел и умер. За свою

недолгую жизнь кн. Александр, судя по

письменным источникам, провел не менее

12 битв и военных операций со шведами,

немцами, Литвой и во всех добился успеха.
В 1725 г. в России был учрежден орден

Святого Александра Невского, в 1942 г. -

орден Александра Невского.

БАТЫЙ

(1208-1255)

Монгольский хан, внук Чингисхана.

Предводитель всемонгольского похода в

Восточную и Центральную Европу (1236-
1243). В 1243-1255 гг. - хан Золотой Орды.

БЕРКЕ

(1209-1266)

Брат хана Батыя, ставший правителем
Золотой Орды в 1255 г. В отличие от

язычника Батыя, Берке принял ислам, вырезал
несториан (представителей одного из

течений в христианстве) в Самарканде, отравил
своего племянника, казнил свою

родственницу Боракчин и установил мусульманскую

диктатуру, хотя и без дальнейших
религиозных гонений. При хане Берке Золотая

Орда фактически обособилась от

Монгольской империи.
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Персоналии XIII в.

БИРГЕР

(1216-1266)

Шведский полководец, действовавший
во главе войска крестоносцев в Финляндии

против финских язычников. В 1240 г.

шведское войско под его руководством на

кораблях вошло в Неву и потерпело поражение
от дружины Александра Ярославича. Стал

королем Швеции в 1248 г.

ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ

ГАЛИЦКИЙ (1201-1264)

С 1205 г. - галицко-волынский князь.

Сын Романа Мстиславича. В юные годы

участвовал в битве на реке Калке с монголо-

татарами, был ранен. В 1224 г. воевал с

Мстиславом Удалым. В 1240 г. завоевал

Киев и оставил там своего посадника.

Под его властью объединилась вся Юго-

Западная Русь. Был сильным правителем
Галицко-Волынского княжества, однако

встречал мощное сопротивление боярства.
Для борьбы с боярами часто привлекал

венгров и поляков, что привело в

дальнейшем к их активному вмешательству в дела

княжества. Был удачлив во внешней

политике, воевал с литовцами, поляками,

австрийцами, монголо-татарами и т. д.

В 1254 г. принял королевский титул от Папы

Римского, однако препятствовал
распространению католичества на Руси.

ДЖАГАТАЙ
(1185-1242)

Второй сын Чингисхана, участник боль-
шинства походов отца. Владел улусом,
выделившимся из Монгольской державы
в 1224 г. (Средняя Азия).

ДЖУЧИ
(ок. 1184 - ок. 1227)

ДЖЭБЭ
(ок. 1181 - ок. 1225 или 1231)

Знаменитый монгольский стрелок,

совершивший в 1222 г. вместе с

военачальником Субэдэем поход на Кавказ, а затем

в половецкие степи.

ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ

(ок. 1200-1238)

Рязанский боярин, имя которого сохра-
нило предание XIII в. Со своей дружиной
численностью 1700 человек отличился во

время завоевания Батыем Рязани. Догнав
уходивших монголов, он ударил им в тыл,

остановив их продвижение. Хан Батый

вынужден был поворачивать фронт, чтобы
разгромить Евпатия. С обеих сторон
воины сражались героически, но исход боя

предугадать было нетрудно: Евпатий и его

соратники погибли, хотя и нанесли

значительный урон врагу. Имя Евпатия Коловрата
донесла до нас «Повесть о разорении Рязани

Батыем».

МАКСИМ КИЕВСКИЙ

(XII-1305)

Монгольский военачальник, старший
сын Чингисхана, участник завоеваний
Китая и Средней Азии. С 1224 г.

- хан улуса
Джучи.

Преемник Киевского митрополита

Кирилла II. По национальности грек.

Прибыл на Русь из Константинополя в

1283 г. Перенес митрополичью резиденцию
(«седалище») из Киева в Брянск, а затем

в Суздаль. В 1299 г. митрополит переселился
во Владимир. В 1304 г. посадил на

великокняжеский престол тверского князя

Михаила Ярославича, пытался примирить
с ним московского князя Юрия
Даниловича. Скончался 6 декабря 1305 г. во

Владимире на Клязьме. Погребен в Успенском

соборе г. Владимира.

МЕНГУ-ТИМУР

(Р-1282)

Внук Батыя, хан Золотой Орды в 1266-

1282 гг. Совместно с русскими князьями

организовал походы на Византию, Литву, Кавказ.

Выдал один из первых ярлыков на

освобождение русской церкви от уплаты дани.
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XIII в. Персоналии

МИНДОВГ

(ок. 1195-1263)

Великий князь Литовский в конце

1230-Х-1263 гг. После неудачной войны с

немецкими рыцарями принял католичество.

Поддерживал дружественные отношения

с кн. Даниилом Галицким и кн.

Александром Невским. В 1260 г. разгромил войска

Ливонского и Тевтонского орденов у озера

Дурбе, после чего отрекся от католичества.

МСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ

УДАЛОЙ
(1176-1228)

Русский князь. С 1193 г. княжил в

Триполье, Торческе, Новгороде, Галиче и др.
Воевал против немецких рыцарей, участник
битвы на реке Калке.

СУБЭДЭЙ
(1176-1248)

Соратник Чингисхана, участник многих

завоевательных походов. Его имя на Руси
известно со времени битвы на реке Калке,

где он вместе с Джэбэ одержал победу
над русскими дружинами. На курултае
в 1235 г., принявшем решение о походе

на Русь и Северный Кавказ, Субэдэй был
назначен военачальником армии Батыя,

который к тому времени еще не имел опыта

длительных завоевательных походов.

ТЕМУЧИН, ЧИНГИСХАН

(1155-1227)

Выходец из знатного нойонского рода,

старший сын Есугэя из племени тайчиутов.
С детских лет отличался выдержкой, волей,
упорным стремлением к цели. В 9 лет

потерял отца, которого отравили татары.
Был отдан в рабство в соседнее племя

тайджиу тов и выполнял самые тяжелые

работы в кузнице. Вырвавшись на волю, он

объединил вокруг себя старых соратников
отца, вырезал племя татар почти поголовно,

а затем уничтожил племена кереитов,

меркитов, найманов и др. В 1185-1197 гг.

был захвачен в плен маньчжурами и 11 лет

провел в темнице, однако после

освобождения сумел вновь стать вождем части

монголов. В 1206 г. на съезде кочевой знати -

курултае
- был провозглашен великим

каганом монголов и получил новое имя -

Чингисхан, что означало «Посланный

Богом». В это время ему было уже 50 лет.

Чингисхан провозгласил, что подчиненные

ему племена составляют единственный во

вселенной избранный Богом народ, что они

будут отныне называться «монголы», что

означает «побеждающие». С 1211 г. начал

завоевательные походы в Китай, Среднюю
Азию, Закавказье и Северный Кавказ. Умер
во время возвращения из похода.

УГЭДЭЙ
(1186-1241)

Третий сын Чингисхана, его преемник
и наследник трона. Великий монгольский

хан с 1229 г. Завоевал Северный Китай

и Закавказье.

ЯРОСЛАВ II ВСЕВОЛОДОВИЧ

(1191-1246)

Четвертый из восьми сыновей

Всеволода Большое Гнездо. Был князем

в Переяславле, Рязани, Галиче, несколько

раз приглашался и изгонялся новгородцами.
В 1201-1206 гг. был князем Переяславля.
В этот период вместе с киевским князем

Рюриком и Романом Галицким совершал
походы на половцев. В 1207 г. Ярослав был
изгнан из Переяславля Всеволодом Черм-
ным, князем черниговским.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

БЕЛАЯ ОРДА -

территория между

рекой Иртыш и хребтом Тарбагатай (район
современного Семипалатинска в

Казахстане), полученная в улус внуком
Чингисхана Орда-Иченом.

ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ -

территория,
находящаяся посреди евразийского континента,

ограниченная с севера сибирской тайгой, с

юга -

горными системами. Восточная часть

Великой степи называется Внутренней
Азией, в ней расположены Монголия,

Джунгария и Восточный Туркестан. Западная
часть Великой степи включает не только

современный Казахстан, но и степи

Причерноморья. В отдельные периоды Великая

степь охватывала даже часть территории

Венгрии
- так называемую пушту (Л.Н.

Гумилев). На востоке Великой степи были

самые благоприятные
географо-климатические условия для кочевого скотоводства.

Именно здесь были созданы могучие
кочевые державы хунну, тюрок и монголов.

ЕВРАЗИЯ - самый большой материк
Земли в Северном полушарии. В него входят

две части света - Европа и Азия. Омывается

Северным Ледовитым, Тихим,
Атлантическим и Индийским океанами и их морями.
Площадь составляет 54 млн кв. км.

ЗОЛОТАЯ ОРДА (монг. орда - ханская

ставка, стойбище) -

государство, созданное
в 1243 г., улус внука Чингисхана - Батыя,

простиравшийся от Северного Хорезма,
Кавказа и Крыма до Дуная и Финского

залива, включая в себя завоеванную Русь.
Русские называли монгольскую державу Ордой.
Само название «Золотая Орда» появилось

только в XVI в.: так назывался парадный
ханский шатер. К XIV в. основным языком

в Орде стал татарский, а сами ордынцы

приняли имя татар. Наследники ордынцев
называют себя сейчас крымскими татарами
(это потомки половцев), волжскими

татарами (это потомки булгар), а также

ногайцами, сибирскими татарами и узбеками.

Столицей Золотой Орды стал г. Сарай
в низовьях Волги. Монголы называли Русь
своим улусом, но сохранили в нем старое

устройство. Политика татар была

ориентирована на поддержание государственной
раздробленности Руси. При этом была
взаимная потребность друг в друге между

удельными князьями и ханами: татары, как

ранее половцы, помогали русским князьям

в политической борьбе, князья помогали

татарам тем, что враждовали друг с другом,
мешая объединению. К русской вере и

русскому духовенству они относились с

терпимостью и уважением. Русский митрополит
и церковь в целом были освобождены от

татарского выхода и прочих платежей

и повинностей в пользу татар.
Единственным требованием монголо-татар к

православной церкви было требование
молиться за здоровье великого хана. За это

татары вносили пожертвования в казну

митрополита, заботясь таким образом об

увеличении имущества и доходов церкви.
Если на Руси начиналась княжеская усобица,
хан присылал епископа с татарским беком

(обязательно христианином), и они решали

спорные вопросы на княжеских съездах.

Если кто-то не считался с принятым
решением и пытался продолжить удельную

войну, его принуждали к миру с помощью

татарской конницы. Русская церковь
получала от ханов особые «льготные грамоты»

-

ярлыки, которыми обеспечивались права

духовенства. Русские князья также

получали ярлыки на княжение.

В начале 60-х гг. XIII в. Волжская Орда
отделилась от Монгольской империи, став

суверенным государством. Разладом между

Каракорумом и Сараем немедленно

воспользовались на Руси. Во многих русских

городах произошли восстания против
монгольских чиновников.

В первой половине XV в. из Золотой

Орды выделились Крымское ханство,

157



XIII в. Историко-географические сведения

Казанское ханство, Астраханское
ханство. Во второй половине этого же века

на территории Западной Сибири
сформировалось Сибирское ханство. Внутренние
проблемы татар ослабили их набеги на Русь.

КАЛКА -

река, впадающая в Азовское

море, на которой в 1223 г. состоялась первая

встреча русских дружин и половцев с

монголо-татарами.
КАРАКОРУМ - восточная столица мон-

голо-татар на реке Орхоне в Монголии.

Между провинциями и монгольской

столицей была налажена система надежной связи,

основой которой были постоялые дворы,
находившиеся на расстоянии 60-70 верст
один от другого. Именно такой путь мог

преодолеть за день всадник, спешивший

с вестью или иным делом ко двору великого

хана. Эти постоялые дворы монголы

называли ям. Здесь путник мог найти крышу над

головой, скромную трапезу и корм для

лошадей.
КОЗЕЛЬСК -

город, известный с 1146 г.

В начале XIII в. -

центр удельного
княжества. В 1238 г. жители города героически

обороняли город от хана Батыя и все

погибли в неравном бою, предпочтя смерть

плену. С 1776 г. - уездный город Калужской
губернии.

КОПОРЬЕ -

крепость, впервые

упомянутая в 1240 г., когда немецкие рыцари

построили в Копорском погосте крепость,

разрушенную в 1241 г. Александром Невским.

В 1279 г. новгородцы построили в Копорье
деревянную, а в 1282 г. -

каменную
крепость, которую сами же и разрушили в ходе

феодальной усобицы. В конце XIII в. была

построена новая крепость,

реконструированная и усиленная в конце XV - начале

XVI в. Во время Ливонской войны была

захвачена шведами в 1581 г., в 1590 г.

отвоевана, а в 1612 г. вновь завоевана шведами.

В ходе Северной войны была возвращена
России, с 1708 по 1727 г. являлась владением

кн. А.Д. Меншикова. В годы Гражданской
и Великой Отечественной войн была местом

ожесточенных боев.
ЛИВОНИЯ -

историческая область

расселения ливов на рубеже ХП-ХШ вв. (земли
по северной стороне реки Даугавы,

прибрежные территории Рижского залива; на

юге - земли куршей). Со второй четверти
XIII в. по 1561 гг. имеется в виду вся

территория современных Латвии и Эстонии,
завоеванная немецкими

рыцарями-крестоносцами. Названа германскими рыцарями-

крестоносцами по имени племени ливов.

В русском языке долгое время преобладало
название «Лифляндия» (искаженная
передача нем. Livland). Искажением от

немецкого слова является польское название

«инфлянты», распространенное на

территории Речи Посполитой.

Начиная с первой половины XIII в.

Ливонией называлась конфедерация,
включающая земли Ливонского ордена, Рижское

архиепископство, Курляндское, Дерптское и

Эзель-Викское епископства, находящиеся

под влиянием Ливонского ордена, Ватикана

и немецкого дворянства. После

объединения Ордена меченосцев с Тевтонским

орденом в 1288 г. стала Ливонской провинцией
Тевтонского ордена. Во время Ливонской

войны земли Ливонии были разделены

между Швецией, Данией, Польшей и

Великим княжеством Литовским. В 1629 г.

большая часть Ливонии вошла в состав Швеции,
а в 1721 г. по Ништадскому договору
Шведская Ливония вошла в состав Российской

империи как Лифляндская губерния. После

революции 1917 г. южная часть Лифлянд-
ской губернии была объединена с Латвией,
а северная часть - с Эстонией.

САРАЙ-БАТУ (Старый Сарай) -

первая
столица Золотой Орды (1254-1480),
построенная в низовьях Волги русскими,

булгарскими и другими рабами. Развалины

города (жилые кварталы, дворцы, мечети

и т. д.) сохранились у села Селитренное
Астраханской области.

САРАЙ-БЕРКЕ (Новый Сарай) -

существовал ок. 1260-1395 гг. С первой
половины XIV в. -

столица Золотой Орды.
Развалины города (остатки кварталов,
монеты, керамика и др.) сохранились у села

Царев Волгоградской области.
СИНЯЯ ОРДА

-

территория от

современной Тюмени до Арала, полученная в улус

внуком Чингисхана - Шейбани.
ХОРЕЗМ -

древнее государство в

Средней Азии с центром в низовьях Амударьи.
Возникло в VII-XI вв. до н. э. В 712 г.

завоевано арабами. С 1220 г. - в составе

Монгольской империи. С XVI в. большая часть

Хорезма была включена в состав

Хивинского ханства.
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БАСКАК - монголо-татарский
чиновник, собиравший дань в завоеванных

землях. Наместники хана - баскаки - были
посланы во все земли, им подчинялись

военные отряды, в значительной части - из

местного населения. В число баскаков
могли входить и русские люди, принявшие
ислам. Институт баскачества на Руси
существовал во второй половине XIII - начале

XIV в. Баскачество не прижилось на

Русской земле, так как русские люди оказывали

баскакам активное сопротивление.

Примером тому были восстания во многих

городах Руси.
БАСМА (ПАЙЦЗА) -

проездная
грамота, выдававшаяся властями Золотой

Орды. Представляла собой особую
пластинку с надписью.
БЕСЕРМЕНЫ -

мусульманские
ростовщики, откупщики, которым великий хан

Хубилай, внук Чингисхана, передал на

откуп сбор русской дани. Откупщики
получали право сбора дани за определенную

сумму, периодически вносимую в казну
великого хана. Откупщики злоупотребляли
силой и нарушали привычные нормы
баскаческой системы. Следствием
творимого произвола стали восстания во многих

городах Руси. Слово «бесермен» на Руси
превратилось в «бусурманин» и стало

обозначать всех неверных, прежде всего -

мусульман.
ВЫХОД

-

ежегодная дань ордынскому

хану, введенная на Руси после переписей
1248-1257 гг. Основу выхода составляли

пушнина, серебро, невольники. Московский

выход, например, составлял 5-7 тыс. руб.
серебром, новгородский - 1,5 тыс. руб.
Существовали и другие виды повинностей:

торговые сборы (мыт), извозные

повинности (ям), содержание ханских послов

(корм) и др. Кроме того, в случае
необходимости пополнения казны хана существовали

экстренные выплаты
-

запросы.

ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ -

памятник южнорусского летописания конца

XIII в. Включает «Повесть временных
лет», киевскую княжескую летопись конца

XII в., галицко-волынские летописные

записи. Особенность летописи - светский

характер ряда рассказов. Написана

четырьмя разными почерками, в два

столбца, черными чернилами, с

киноварными заглавными буквами. Сохранилось
несколько списков, один из которых (начала
XV в.) был открыт Н.М. Карамзиным.

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ
-

походы,

организованные западноевропейскими
феодалами и католической церковью под

знаком борьбы против «неверных». В 1204 г.

рыцарскими полчищами во время
Четвертого крестового похода был разгромлен
Константинополь -

столица православной
веры. В 1207 г. Папа Римский обратился
к русскому духовенству и народу с

требованием отречься от православия. Русская

церковь отвергла притязания католического

престола. С X в. немецкие рыцари начали

вторгаться в Восточную Прибалтику.
Их союзниками выступали купечество

северонемецких городов и католическая

церковь. Политическими целями

захватчиков были контроль над балтийской

торговлей, политическое давление на

Швецию, Норвегию, Данию, Польшу, получение
новых земель для немецких феодалов, а для

католической церкви
- новых источников

доходов.

КРЕСТЬЯНЕ (от слова хрестьяне)-
название христианского населения Русских
земель в XIII в. Позднее так стали называть

сельское население Руси.
КУРУЛТАЙ -

съезд монгольской знати

во главе с членами правящей династии.

ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН -

военнодуховное государство, созданное в 1237 г. в

результате объединения рыцарей-монахов
Тевтонского ордена и Ордена меченосцев.
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Целью его существования стал захват

Прибалтики, продвижение на Русь и

насильственное окатоличивание покоряемого
населения.

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО - в

традиционной исторической литературе под

термином «иго» подразумевается система

эксплуатации русских земель

монголотатарскими феодалами. В народном
сознании время монгольского ига (XIII-XV вв.)
связано с понятиями «чужеземная власть»,

рабство, насилие, своеволие. Период
монгольского ига по-разному оценивается
в исторической литературе. Историки
XIX в. видели положительную сторону ига -

катализатора возникновения единого

Русского государства. Так, Н.М. Карамзин
считал, что монгольское разрушение
способствовало объединению. В.О.
Ключевский писал, что «власть ордынского хана

давала хотя бы призрак единства

мельчавшим и взаимно отчуждавшимся вотчинным

углам русских князей». А.А. Кизеветтер
отмечал, что «внешнее влияние татарского
ига... благоприятствует объединению
князей». Историки-марксисты 20-30-х гг. XX в.

находили в нашествии аргументы,
подтверждавшие тезис о феодальном характере
русского средневековья и классовой борьбе
трудящихся с угнетателями в XIII-XIV вв.,
во время которой завоеватели

рассматривались в качестве союзников в борьбе
с угнетателями

-

русскими князьями

и половецкой аристократией. «Евразиец»
Г.В. Вернадский считал, что «монгольское

наследство облегчило русскому народу

создание плоти евразийского государства».
Л.Н. Гумилев авторитетно утверждал, что

в Древней Руси «иго» означало то, чем

скрепляют что-либо; узду или хомут.

Существовало оно и в значении «бремя», то

есть «то, что несут». Слово «иго» в значении

«господство», «угнетение» впервые

зафиксировано лишь при Петре I в 1691 г. и было

связано с необходимостью объяснить

отставание России от стран Западной
и Центральной Европы.

Историки выделяют три основных

периода монгольского владычества: 1243-

1312 гг. - сбор дани монголо-татарами

путем военных набегов и через баскаков;
1312-1380 гг. - сбор дани русскими

князьями, прекращение набегов; 1380-1480 гг. -

восстановление ига. Со времени

монголотатарского завоевания в русский язык

вошло много новых слов тюркского
происхождения: базар, басма, баскак, орда,
хан, ярлык, численник и др.

В последнее время историками
обсуждается вопрос о замене понятия «манголо-

татарское иго» понятием «ордынское иго».

МОНГОЛО-ТАТАРЫ -

племена,

кочевавшие в XII в. в степях Забайкалья

и северной части современной Монголии.

Существовали разные монгольские

племена: татары, кереиты, меркиты, найманы,

хонкираты и др. Главными их занятиями

были скотоводство (разводили в основном

лошадей и овец) и охота. Земледелия
монголы почти не знали. Находились на

стадии разложения родо-племенных
отношений. Главными богатствами были скот

и пастбища. В ходе междоусобиц между
племенами многие из них перестали

существовать, в частности племя татар.

Поэтому сам термин «монголо-татары»
не является точным, правильнее было бы

говорить «монголы». Российские историки

пишут, что русские люди называли татарами
всех переселенцев из Монголии. Русские
летописи употребляют понятие «татары»
вместо «монголы». Историк П.Н. Наумов
в 1823 г. употребил сочетание «монголо-

татары», которое используется до сих пор
в учебной и научной литературе.

Монголы обладали сильным войском.

Причинами многочисленных военных побед
монголов являлись четкая организация
войска (деление на десятки во главе

с десятником, которые состояли из членов

одного рода; сотни во главе с сотником;

тысячи во главе с тысячником и десятки

тысяч во главе с темником); железная

дисциплина, устанавливавшая

коллективную ответственность за поведение в бою

(в случае бегства одного воина с поля боя
казнили десятерых, бегства десятерых

-

казнили сотню, и т. д.); наличие легкой и

тяжелой конницы со специальным

снаряжением (легкая конница обладала кожаными

доспехами, саблями, боевыми топорами,
арканами, легкими копьями, луками;
тяжелая конница дополнительно снаряжалась
длинными копьями, прямыми мечами,
железными шлемами и кольчугами); особые
приемы боя (быстрота и натиск, заманива-
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Основные понятия XIII в.

ние противника); использование военных

достижений Китая и других стран (тараны,
камнеметные машины и т. д.).

С 1208 г. под руководством Чингисхана

начались завоевательные походы монголов,

которые покорили киргизов, бурят, якутов,

уйгуров, уничтожили цветущие
цивилизации Приморья. В 1211-1221 гг. монголами

были завоеваны Северный Китай, Корея,
государство Хорезм в Средней Азии и затем

вся Средняя Азия с городами Самаркандом,
Бухарой, Ургенчем.

В 1222 г. полководцы Джэбэ и Субэдэй
вторглись в Закавказье, разорили Грузию,
Азербайджан, разбили аланов, половцев,

овладели Северо-Кавказской равниной
и захватили Сурож (Судак) в Крыму.
В 1223 г. на реке Калке монголы разбили
русско-половецкое войско, в 1225-1227 гг.

завоевали государство тангутов Ся (к югу
от Гоби), в 1229 г. покорили жителей степей

Приуралья, в 1236 г. разгромили Волжскую

Булгарию. В 1237-1242 гг. монголо-татары
завоевали Русь. Только в последней
четверти XIII в. на Русь было совершено
15 монголо-татарских походов.
НОЙОН - знатный хан у монголов.

НУКЕР -

дружинник, телохранитель

у монголов.

ОРДА -

у тюркских и монгольских

народов первоначально

военно-административная организация, затем становище

кочевников, в средние века - ставка

правителя государства.
ОРДЕН МЕЧЕНОСЦЕВ -

военно-духовное государство, созданное в 1202 г. на

территории Прибалтики. Орден получил
свое название за то, что его рыцари носили

белые плащи с изображением красного

креста и меча на плече. В 1210 г. орден был

признан Папой Римским Иннокентием III.

После этого усилиями меченосцев немецкие

владения в Прибалтике стали быстро
расширяться. Орден и войско рижского
епископа захватили земли по нижнему
и среднему течениям реки Двины,
принадлежавшие русскому Полоцкому княжеству
или контролировавшиеся им. В 1210 г.

рыцари перенесли военные действия на

земли эстов, где были и владения Новгорода
Великого. В 1224 г. меченосцы вместе

с войском рижского епископа захватили

главный опорный пункт Новгорода в

чудской (эстонской) земле - Юрьев
(современный Тарту). В ходе ожесточенной борьбы
с новгородцами в 1243 г. было заключено

мирное соглашение немцев с Новгородом,
выгодное для русской стороны. Ордену был
дан устав рыцарей-тамплиеров. Орден
управлялся магистром и находился в

феодальной зависимости от епископа. Рыцари-
меченосцы распространяли свое влияние

во все стороны от Риги, в покоренных ими

землях ставили крепкие замки. В 1237 г.

немецкие крестоносцы потерпели
серьезнейшее поражение во время похода на

Литву, после чего Орден меченосцев

фактически перестал существовать, его остатки

были объединены с Тевтонским орденом
и подчинены ему.
ПОРОКИ - камнеметные машины для

разрушения крепостных стен, заимствованы

монголами из Китая. С их помощью в 1237-

1240 гг. монголо-татары захватили свыше

10 крупных русских городов.
СЧИСЛЕНИЕ -

перепись населения

Руси монголами как подготовительный акт

к введению налоговой системы. К этому

времени уже были переписаны Китай, Иран.
Начиная с 1231 г. покоренные народы
Монгольской империи должны были

платить прямой однопроцентный налог -

подушную дань. Более легкую дань платили

китайцы - с огня, с жилища. На основании

переписи вся территория захваченной

страны делилась на округа
-

тумены, народ
в которых распределялся по тысячам,

сотням и десяткам. На территории Северо-
Восточной Руси было создано 15 туменов,
в Южной Руси

- 14.

ТАМГА - денежный налог, взимавшийся

с торгового ремесла, различных промыслов
в некоторых странах Востока и на Руси
после монгольского нашествия XIII в.

Существовал до XVI-XVII вв.

ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН -

военно-духовное государство, существовавшее в 1225-

1230 гг. на Балтийском побережье между
Неманом и Вислой. Орден был организован
немецкими крестоносцами в Иерусалиме
в 1191 г. для похода в Палестину, обладал
большими силами, но удержаться в

Палестине не смог. В конце 20-х гг. XIII в. один

из польских князей Конрад Мазовецкий
предложил рыцарям поселиться на его

землях в целях защиты их от набегов литов-
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ского племени пруссов. Тевтонцы завоевали

земли пруссов и на их месте образовали
немецкое государство, пользовавшееся

огромной поддержкой Папы Римского

и германского императора. В 1410 г.

Тевтонский орден был разгромлен в Грюнвальд-
ской битве, с 1466 г. являлся вассалом

Польши. В 1525 г. его владения в

Прибалтике были превращены в светское

государство
- Пруссию.

ТЕМНИК - военачальник в

монголо-татарском войске, командовавший туменом.
ТУМЕН - высшая

организационнотактическая единица монголо-татарского
войска в XII-XIV вв. численностью 10 тыс.

воинов. Подразделялся на тысячи, а они -

на сотни и десятки. Возглавлялся

темником.

УДЕЛ -

доля члена княжеского рода
в родовом владении. В XIII в. на Руси
окончательно утвердился удельный порядок, при

котором все княжества считались

собственностью тех княжеских семей, которые ими

владели. Каждый князь рассматривал удел
как вотчину и распоряжался ею по своему

усмотрению: завещал, кому хотел, делил

между наследниками. Даже получив от

ханов ярлык на великое владимирское
княжение, некоторые князья оставались

жить в своих княжествах и оттуда
управляли Владимиром.

УЛУСЫ -

наделы, на которые делились

все завоеванные монголо-татарами

территории между сыновьями и братьями
Чингисхана. Существовало 4 великих улуса,

принадлежавших старшим сыновьям

Чингисхана - Джуни, Чагатаю, Угэдэю,
Тулую, и 4 малых улуса

-

младшего сына

Кулкана и братьев Чингисхана Джучи-
Хасара, Хачиуна и Темуга-Отчигина.
чингисиды - потомки Чингисхана,

правящие династии, основанные его

сыновьями: Джучи, Джагатаем, Угедеем,
Толуем; внуками: Хулагу-ханом (династия
Хулагуиды) и др.
ЧИСЛЕННИКИ - монгольские

переписчики населения. Перепись населения

стала начальной стадией создания
разветвленной административно-фискальной
системы, воплощавшей в себе монгольское иго

на Руси. Центральное монгольское

правительство не доверяло осуществление

процедуры переписи улусным ханам и

присылало для переписи населения своих

численников. Первые численники на Руси
появились только в 1257 г.

ЯМ (татар, дзям
-

дорога; ямщик от

татарск. ямчи, проводник) - почтовая

станция Руси; учреждены по образцу
организации, заведенной Чингисханом.

ЯРЛ - богатый человек знатного

происхождения общества викингов.

ЯРЛЫК - ханская грамота на княжение,

утверждавшая права князя на управление
княжеством. Все русские князья получали

такую грамоту в Золотой Орде. Великий

князь Владимирский кроме того обязан был
явиться на поклон к великому хану в

Каракорум. Монголо-татары оставили на Руси
прежний порядок княжеского владения и,

как правило, только утверждали во власти

князей Рюриковичей на великом их

княжении или в уделах. В период мирного и

бесконфликтного перехода власти монголы

не вмешивались, но в случае междоусобиц
ханы проявляли свою державную волю

и наказывали строптивых князей. Первым
русским князем, получившим ярлык на

великое владимирское княжение, был

Ярослав Всеволодович. Для получения
ярлыка князья должны были ехать в

Золотую Орду. Первым князем, погибшим в

Орде, был Михаил Всеволодович

Черниговский, наказанный за свою строптивость.
Его смерть побудила остальных князей

вести себя в Орде чрезвычайно осторожно.
ЯСА -

свод законов Чингисхана,

основанный на обязательной взаимопомощи,

единой для всех дисциплине и осуждении

предательства без каких-либо

компромиссов. По великой ясе, каждого предателя

ожидала смертная казнь. Простым людям

отрубали голову, а людям высокого

происхождения ломали позвоночник так, чтобы

кровь оставалась в теле убитого. В этом

случае, по монгольскому поверью, убитый мог

возродиться к новой жизни. Если же кровь
вытекала на землю, человек терял не только

жизнь, но и душу.

Смертная казнь полагалась за

неоказание помощи товарищу (в случае, если не

напоил и не накормил соплеменника

в пустыне, не поднял и не вернул ехавшему
впереди воину потерянные лук и колчан

со стрелами и др.), убийство, блуд мужчины,
неверность жены, кражу, грабеж, скупку
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краденого, сокрытие беглого раба,
чародейство, направленное во вред ближнему,
троекратное невозвращение долга. За менее

тяжкие преступления полагалась ссылка

в Сибирь или наказание штрафом.
ЯСАК -

дань, получаемая монголо-тата-

рами с завоеванных народов. Активно

действовавший при жизни Чингисхана

и его преемнике Угэдэе первый министр

Елюй-Чуцай разработал общеимперские
принципы обложения данью покоренных

народов. Строго определенная часть от

общей суммы отчислялась в

общеимперскую казну и отправлялась в Каракорум.
Другая часть дани принадлежала чингиси-

дам, принимавшим участие в завоевании

определенной территории (например,
вместе с ханом Батыем на Русь ходили еще

11 чингисидов, каждый из которых имел

право на свою долю доходов с завоеванных

земель). Третья часть доходов шла главе

вновь образованного улуса. Общая сумма
дани с покоренных земель определялась
на основании переписи населения. Дань
бралась с одного двора.
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Лебедев П.

Александр Ярославич Невский.

Назарук В.М. (р. 1941)
Ледовое побоище. 1982.

Нестеров М.В. (1862-1942)
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1900.
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Александр Невский. 1942.

Самокиш Н.С. (1860-1944)
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татарами.
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XIV ВЕК

ВОЗВЫШЕНИЕ
МОСКВЫ



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

XIV век стал веком надежды для русского народа. Более двухсот лет не было единства
на Руси: шли бесконечные междоусобные войны, а иноземные завоеватели, пользуясь ими,

терзали ослабевшую страну. В начале века московские князья начали предпринимать
активные попытки «собирания земель» вокруг Москвы. Было это непросто, так как на роль

«собирателей» претендовали Литва, Тверь, Суздальско-Нижегородское княжество,

Рязань.

Нелегко пришлось московским князьям, но к концу века Москва стала признанным

центром Русских земель. Для этого Ивану Калите пришлось выступить на стороне монголов

против Твери. За это он получил право сбора дани с Русских земель -

прекратились
ордынские набеги.

Сыновья Ивана Калиты - Симеон Гордый, Иван Красный -

расширили земли

московские. Но самая большая слава выпала внуку Калиты
- Дмитрию. При нем появился

белокаменный Московский Кремль, произошла первая серьезная победа над монгольским войском

на реке Вож. С его именем связано важнейшее событие XIV века - Куликовская битва.
Победа над войсками Мамая была одержана ценой больших усилий, но именно она стала

переломной в судьбе Русского государства. Русская литература и искусство сохранили яркий
образ этой эпохи в «Задонщине», «Сказании о Мамаевом побоище» и др.

XIV век был особенным и для Русской православной церкви. Митрополит владимирский
Феогност переехал в Москву, придав ей статус духовной столицы. История сохранила
и имена русских подвижников - Сергия Радонежского и Стефана Пермского.
Величайший подвижник и просветитель, Сергий Радонежский выступал со страстным призывом
к объединению Русских земель. Благодаря его деятельности на Руси появились новые

монастыри, ставшие центрами летописания и просвещения. Особую роль в русской истории
стал играть Троицкий, позднее Троице-Сергиев монастырь. Согласно летописи, именно

Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Ивановича на решающее сражение
с монголо-татарами. Христианский просветитель Стефан Пермский способствовал

созданию Пермской епархии и обращению уральских народов в православную веру.
В XIV веке активно застраивается Москва: при Иване Калите появился новый

деревянный Кремль, был построен Успенский собор. При князе Дмитрии Ивановиче Кремль стал

белокаменным. Не смог взять его литовский князь Ольгерд. Начался процесс становления

русского централизованного государства, закончившийся только в первой половине

XVI века. Но начало этому процессу было положено именно в XIV веке.
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XIV в. Взгляд на эпоху

ПРАВИТЕЛИ

Владимир
1294-1304 Андрей Александрович
1305-1318 Михаил Ярославич
1318-1325 Юрий Данилович
1326-1328 Александр Михайлович
1328-1340 Иван I Данилович Калита

1340-1353 Симеон Гордый
1353-1359 Иван II Красный
1360-1362 Дмитрий Константинович

1362-1389 Дмитрий Иванович

(после 1380 - Донской)
1389-1425 Василий I Дмитриевич

Москва

1303-1325 Юрий Данилович
1325-1340 Иван I Данилович Калита

1340-1353 Симеон Гордый
1353-1359 Иван II Красный
1359-1389 Дмитрий Иванович

(после 1380 - Донской)
1389-1425 Василий I Дмитриевич

Литва

1293-1316 Витен

1316-1341 Гедимин
1341-1345 Евнут
1345-1377 Ольгерд
1377-1381 Ягайло

1381-1382 Кейстут
1382-3192 Ягайло

1392-1430 Витовт

Золотая Орда
1291-1312 Тохта

1312-1341 Узбек

1341-1357 Джанибек
1357-1359 Бердибек
1359-1380 «Великая замятия»

1380-1395 Тохтамыш

1395-1401 Тимур-Кутлук

ПЕРСОНАЛИИ

Алексий (митрополит)
Бегич

Боброк-Волынец
Василий I Дмитриевич
Витовт

Гедимин

Дмитрий Донской
Едыгей
Иван Калита

Иван II Красный
Киприан (митрополит)
Мамай

Михаил Тверской

Олег Иванович Рязанский

Ольгерд
Петр (митрополит)
Сергий Радонежский
Симеон Гордый
Стефан Пермский
Тимур (Тамерлан)
Тохтамыш

Узбек

Феогност (митрополит)
Феофан Грек
Чолхан (Щелкан)
Ягайло
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Взгляд на эпоху XIV в.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Белая Русь
Великое княжество Литовское

Кафа (Феодосия)
Коломна

Куликово поле

Московское княжество

Суздальско-Нижегородское
княжество

Тверское княжество

Червонная Русь
Черная Русь

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Барщина
Белое духовенство

Белорусская народность
«Великая замятия»

Великий князь

Великорусская народность
Вотчинные крестьяне

Дворцовые крестьяне

Дворяне
«Житие Сергия Радонежского»

«Задонщина»
Исихазм

Казачество

Крестьяне

Монастырские крестьяне

Монастырское землевладение

Натуральный оброк
Отлучение от церкви

«Повесть о Куликовской битве»
Половники

Поместные крестьяне
Поместье

«Сказание о Мамаевом побоище»
Скит

Служилые князья

Служилые люди
Стригольники (стрижники)
Темник

Тюфяки
Удельные князья

Украинская народность
Холопы-страдники
Централизация
Черное духовенство
Черносошные крестьяне
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Расширение границ Московского княжества. Сын Алек-

1300-1304 гг сандра Невского Даниил значительно расширил территорию
Московского княжества. В 1300 г. его войско подошло к

столице Рязанского княжества - г. Переяславлю-Рязанскому
(современная Рязань). В результате похода к Москве были присоединены низовья Москвы-

реки вместе с г. Коломной. В 1302 г. по завещанию бездетного племянника Ивана

Дмитриевича Даниил получил Переяславское княжество. Его сын Юрий в 1303 г. присоединил
Можайск, насильно отнятый у Смоленского княжества. Полученные московским князем

экономически развитые и малонаселенные земли открывали путь к важным речным
бассейнам.

Борьба тверских и московских князей за ярлык на вели-

1304-1327 гг
кое влаДимиРское княжение. После смерти великого

Владимирского князя Андрея началась борьба между московским

князем Юрием Даниловичем и тверским князем Михаилом

Ярославичем. Первоначально ярлык получил кн. Михаил, но в 1318 г. хан Узбек, боясь

усиления Твери, передал ярлык Юрию, который был женат на сестре хана Кончаке (Агафье),
и поддержал его войском для борьбы с тверским князем. Во время одного из сражений
тверичи одержали победу, разгромив московско-ордынское войско, жена Юрия Агафья
попала в плен и там умерла. Оба князя были вызваны в Орду, Михаил обвинен в смерти

Агафьи и казнен. Позднее сын Михаила Дмитрий, получивший прозвище Грозные Очи,

встретил в Орде кн. Юрия и убил его, отомстив за казненного монголами отца. Сам Дмитрий
был также казнен, а ярлык на великое княжение был передан его брату Александру
Михайловичу, который владел ярлыком на великое владимирское княжение до 1327 г.

Антимонгольское восстание в Твери. События в Твери
1327 г

стали решающим этапом в борьбе за власть между тверскими
и московскими князьями. В 1327 г. в Твери началось восстание,

причиной которого стал приезд монгольского баскака Шев-

кала, или Чолхана (на Руси - Щелкана). К этому времени баскаки практически не

появлялись в Русских землях. Как сообщает «Повесть о Шевкале», ханский посол выгнал

великого князя со двора, начал «гонение на христиан, насилие, грабеж, избиение и

поругание». Приезд ханского чиновника вызвал бурное негодование горожан. Как пишут летописи,

поводом для восстания стало то, что Чолхан отнял у дьякона Дудко лошадь на рыночной
площади. Призванные дьяконом на помощь жители Твери убили Чолхана и его свиту.
Во главе восстания встал кн. Александр Михайлович.

Получение Иваном Калитой ярлыка на великое влади-

1327 г мирское княжение. Против восставших в Твери было послано

ордынское войско, к которому присоединилось и войско

правившего в Москве Ивана Калиты. Тверь была побеждена,
князь Александр Михайлович бежал в Псков. Иван Калита получил ярлык на великое

княжение и право сбора дани с Русских земель. Восстание в Твери заставило Золотую
Орду окончательно отказаться от института баскачества.
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Основные события XIV в.

Перенесение резиденции митрополита из Владимира в

1328 г. Москву. Батыево нашествие и создание Золотой Орды
затруднило русско-византийские отношения. Митрополит

Иосиф, прибывший в Киев в 1237 г., спасаясь от Батыя, вскоре покинул Русь. В 1242-
1281 гг. митрополитом Руси был Кирилл, сумевший восстановить нормальный ход

церковной жизни, нарушенный нашествием. Он меньше жил в запустевшем Киеве, а больше -

во Владимире-на-Клязьме. Митрополит Максим в 1299 г. перенес митрополичью кафедру
во Владимир, хотя формально оставался Киевским митрополитом. Его преемник
митрополит Петр, также находившийся во Владимире, заложил основы тесного сотрудничества
церковных иерархов с правителями Москвы. Он завещал похоронить себя в Москве, что

произошло в 1326 г. В 1328 г. митрополит Феогност сделал Москву своей официальной
резиденцией.

Поход Ивана Калиты на Новгород и Псков. После бегства

1329 г
из Твери кн. Александр Михайлович скрывался в Пскове.

Хан Узбек приказал ему явиться в Орду. Иван Калита с

большим войском отправился в Псков, чтобы заставить тверского
князя выполнить приказ Узбека. Псковичи отговаривали Александра от поездки в Сарай.
Иван Калита прибег к помощи митрополита Феогноста, который проклял Александра
и отлучил его и псковичей от церкви. Тверской князь вынужден был уйти из Пскова в Орду
и был отпущен ханом Узбеком в Тверь. В 1339 г. он был вызван в Сарай и казнен вместе

с сыном. Ряд исследователей считают причиной вызова донос Ивана Калиты.

Эпидемия чумы на Руси. Болезнь пришла на Русь из Запад-

1352- 1353 гг.
ной Евр°пы» гДе от нее вымерла большая часть Южной Италии,

три четверти населения Германии, около 60% населения

Англии. Через Германию и Швецию «черная смерть» пришла
в Новгород, а через Новгород и Псков - в Москву. От чумы умерли Симеон Гордый, его

сыновья и младший брат Андрей, а также митрополит Феогност. На московский престол
сел Иван II Иванович Красный.

Борьба московского князя Дмитрия Ивановича и ниже-

1359-1362 гг. городского князя Дмитрия Константиновича за

великокняжеское правление. После смерти Ивана Красного
ярлыком на великое владимирское княжение завладел

суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константинович. Его старший брат Андрей отказался

от борьбы за ярлык, считая, что малолетний московский князь Дмитрий рано или поздно

отнимет право владимирского княжения. В 1362 г. митрополит Алексии и московские бояре
сумели добиться возвращения ярлыка в Москву и кн. Дмитрий Иванович стал великим

князем Владимирским. Позднее Дмитрий Суздальский даже породнился с Дмитрием, выдав

за него свою дочь Евдокию. Вплоть до 80-х гг. XIV в. суздальско-нижегородские князья не

пытались оспаривать у Дмитрия Ивановича первенство на Руси.

Начало раскола Золотой Орды. В начале 60-х гг. Золотая

1360-1362 гг. Орда раскололась на две части, враждовавшие друг с другом.

Границей между ними стала Волга. В обеих частях власть была

крайне неустойчивой: в левобережной Орде из-за междоусобиц
происходила частая смена правителей, в правобережной - власть принадлежала темнику
Мамаю, правившему через подставных ханов, которых он периодически менял.

Династическая усобица началась после смерти хана Джанибека, убитого его сыном Бердибеком
в 1357 г. Через два года последний также стал жертвой политической борьбы. После смерти

Бердибека объявился целый ряд самозванцев - Кульпа, Навруз и другие, которые называли

себя уцелевшими детьми Джанибека. В Орде начался период междоусобиц, получивший
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в русских летописях название «Великая замятия». В течение 20 лет в Сарае сменили друг

друга 25 ханов.

Литовско-ордынское сражение у Синих Вод. Воспользовав-

1362 г
шись расколом и ослаблением Золотой Орды, литовский князь

Ольгерд нанес тяжелое поражение монголам у Синих Вод

(приток Южного Буга). После этой битвы Орда утратила
контроль над Киевским, Черниговским, Волынским княжествами, население которых
освободилось от ордынского ига. Киевские и Подольские земли были присоединены к Литве.

Строительство белокаменного Московского Кремля.
1367 г Рубленный еще при Иване Калите, деревянный Московский

Кремль обветшал ко второй половине XIV в. и уже не мог

служить хорошей защитой для города. По совету бояр
кн. Дмитрий Иванович принял решение о строительстве нового Кремля, который стал

первым крупным каменным сооружением на Руси после монгольского нашествия. Кремль
был белокаменным. Он должен был прежде всего продемонстрировать намерения и силу
Москвы ее давним соперникам

-

тверским князьям.

Первый поход кн. Ольгерда на Москву. В 1367 г., стремясь

1368 г. к продолжению борьбы против Москвы, тверской князь

Михаил обратился за помощью к своему зятю, великому
князю Литовскому Ольгерду. Литва стремилась к ослаблению

московского влияния и претендовала на часть Русских земель. В 1368 г. войска кн. Ольгерда
неожиданно вторглись в московские пределы и подошли к Москве. Эти события получили
название «первойлитовщины». Кн. Дмитрий Иванович с двоюродным братом
Владимиром Серпуховским и митрополитом укрылись в городе, свою роль сыграл и вновь

построенный каменный Кремль. Ольгерд не смог взять Москву.

Второй поход кн. Ольгерда на Москву. После «первой
137Q г литовщины» кн. Дмитрий Иванович совершил поход в Твер¬

ские земли и опустошил города Микулин, Зубцов. Тверской
князь Михаил вновь обратился к Литве за помощью, и Ольгерд

начал второй поход на Москву. Московский князь руководил обороной города, а Владимир
Серпуховский вел военные действия в тылу противника

-

у г. Перемышля близ Подольска.
Боясь быть отрезанным от литовских владений, Ольгерд запросил мира. Эти события

получили название «второй литовщины».

Борьба за великокняжеский престол между московским

1371-1375 гг
князем Дмитрием Ивановичем и тверским князем

Михаилом Александровичем. В 1375 г. тверской князь

Михаил Александрович отправил в Орду двух перебежчиков
из Москвы -

купца Некомата Сурожанина, торговавшего с Востоком, и сына московского

тысяцкого Ивана Васильевича Вельяминова, которым удалось получить от ордынского хана

ярлык на великое владимирское княжение для тверского князя. ДмитрийИванович начал

поход на Тверь, в котором приняли участие многие князья Северо-Восточной Руси:
Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий Константинович Нижегородский, ростовские,

ярославские и др. После месячной осады Твери Михаил Александрович запросил мира.
Согласно заключенному договору, Михаил Тверской признал себя «младшим братом»
московского князя, отказался от притязаний на владимирский престол, обещал не вести

самостоятельные военные действия и не замышлять ничего против великого князя.

Кроме того, князья договорились вместе выступать против Орды.
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Третий поход кн. Ольгерда на Москву. Не успокоившись
1372 г. после неудачи 1370 г., тверской князь попытался вовлечь

в борьбу с Москвой ордынского хана. Он послал в Орду сына

Ивана с целью получить ярлык на великое княжение. Однако позиции Москвы оказались

более прочными. Приехавший в Орду кн. Дмитрий Иванович вновь получил ярлык. Орда
была недовольна неуплатой Тверью долга в 10 тыс. руб. Михаил Тверской вновь обратился
к зятю Ольгерду, который совершил третий поход на Москву(«третья литовщина»),
однако до крупного военного столкновения дело не дошло.

Попытки монголо-татар восстановить прежние поддан-

1373-1374 гг
нические отношения с Русью. Пользуясь «Великой замят-
ней» в Орде, Русь практически прекратила выплату дани Орде.
Фактический правитель правобережной Орды Мамай

организовал поход в Рязанские земли в 1373 г., а через год в Нижний Новгород был отправлен

татарский посол Мамайка, пытавшийся поссорить нижегородского князя Дмитрия
Константиновича с зятем. Посол был схвачен нижегородцами и позднее убит.

Съезд князей в Переяславле-Залесском. На этом съезде

1374 г представителями княжеской знати решался вопрос о дальней¬
шей тактике борьбы с Ордой. По ряду свидетельств, участие
в съезде приняли практически все князья Северо-Восточной

Руси. Съезд считается пиком общерусского единения.

Движение стригольников в Русской православной
1375-1427 гг. церкви. Стригольники (стрижники) -

сторонники

новгородско-посадской ереси, выступившие в Новгороде и Пскове

во второй половине XIV - начале XV в. против социального

неравенства, церковного гнета, монастырского землевладения, поборов, корыстолюбия
духовенства. Отвергали таинства (веру в силу крещения, причастия, исповеди и др.),
подчинение церковной иерархии. Подвергались гонениям.

””””Поход московского войска на волжских булгар. Русские
1376 г

полки в этом походе возглавлял воевода кн. Дмитрий Михай¬

лович Боброк-Волынский. В результате этого похода местный

правитель признал зависимость от Москвы.

Поражение русских войск на реке Пьяне. Хан Мамай

1377 г отправил в Нижегородское княжество войско под командова¬
нием ордынского царевича Арапши (Арабшаха). На помощь

нижегородцам пришли московские полки во главе с кн.

Дмитрием Ивановичем. Не дождавшись монгольского войска, задержавшегося где-то по дороге,
московский князь вернулся в Москву. Оставшиеся на Пьяне московские и нижегородские
полки, не ожидая скорого появления монголов, сняли доспехи, предались охоте и пьянству.
В результате внезапного нападения монгольского войска русские отряды были перебиты.
”””””""

Сражение на реке Воже. Через год после победы на реке

1373 г
Пьяне хан Мамай отправил в поход войско мурзы Бегича,
чтобы восстановить получение дани. Князь Дмитрий
Иванович выступил с дружиной и на реке Воже, недалеко от Пере-

яславля-Рязанского, одержал победу над монголами. Переправившись через реку, войско
Бегича попало в ловушку: русские войска ударили по флангам, а затем начали лобовую атаку.
Монголы бежали, оставив на поле сражения множество воинов и пятерых ордынских

царевичей. Победа на Воже нанесла значительный удар авторитету Орды, поставила под
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сомнение ее власть над Русью, которая перестала платить дань. Все это заставило хана

Мамая начать подготовку к новому походу на Русь.

““Куликовская битва. Целью нового похода хана Мамая были
1380 г., разгром Северо-Восточной Руси и восстановление выплаты

8 сентября дани. Для нового похода Мамай взял в союзники литовского

князя Ягайло и усилил монгольское войско наемной тяжелой

«фряжской» (итальянской) пехотой из генуэзских колоний в Крыму. Кроме этого, в войско

Мамая входили наемные отряды из половцев, аланов (осетин), касогов (черкесов),
кавказских евреев, армян. Из русских князей против кн. Дмитрия Ивановича выступил

рязанский князь Олег Иванович. В союзе с кн. Дмитрием выступили многие русские князья,
за исключением рязанских, суздальских, тверских, смоленских, новгородских, а также

литовские князья, сводные братья Ягайло: Андрей Ольгердович Полоцкий и Дмитрий
Ольгердович Брянский.

Сведения о численности русских войск, собравшихся в Коломне, различны: летописцы
сообщают цифру 300-400 тыс., профессиональные историки называют 50-150 тыс.

человек.

Стремясь помешать соединению Мамая с союзниками на Оке, кн. Дмитрий Иванович

двинулся навстречу противнику к верховьям Дона. Утром 8 сентября русские войска

расположились на Куликовом поле, у впадения в Дон реки Непрядвы. Дмитрий Иванович

выдвинул вперед сторожевой полк, позади него расположились большой полк, полк «правой
руки», полк «левой руки». В дубраве, за левым флангом, находился засадный полк под

командованием Владимира Андреевича Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка-Волын-
ского. Как рассказывают летописи, сражение началось поединком между русским богатырем
Пересветом и татарским воином Челубеем. Затем конница Мамая, смяв передовой полк,

начала теснить русских, которые ожесточенно сопротивлялись
- сам князь бился в доспехах

рядового воина. После кровопролитной схватки резервные части Дмитрия ударили в тыл

и по левому флангу монголов. Мамай потерпел сокрушительное поражение, кн. Ягайло,

узнав об исходе битвы, повернул вспять, рязанский князь Олег бежал в Литву.
Князь Дмитрий Иванович за победу на Куликовом поле был прозван Донским.

Куликовская битва не привела к ликвидации монгольского ига, но это было первое крупное
поражение Золотой Орды, значение которого велико: русский народ уверовал в скорое
освобождение от монголов; Москва показала себя как мощный политический и экономический

центр, способный возглавить борьбу с Ордой и процесс объединения Русских земель; битва

ускорила последующий распад Золотой Орды; был уменьшен размер русской дани.

Поход хана Тохтамыша на Москву. После бегства хана

1382 г. Мамая в Кафу власть в Золотой Орде захватил хан Тохтамыш,

решивший взять реванш над Русью. Воспользовавшись

отсутствием Дмитрия Донского в Москве (он уехал на север

собирать новое войско), Тохтамыш внезапно напал на город. Многие бояре бежали из столицы,

но население города сумело организовать оборону, отбило два вражеских штурма, впервые
применив так называемые тюфяки. Боясь возвращения кн. Дмитрия с войском и понимая,

что штурмом город не взять, Тохтамыш объявил москвичам, что пришел воевать против
кн. Дмитрия, а не против них, обещал не грабить город. Однако, ворвавшись в Москву,
разграбил ее и сжег. Такая же участь постигла Можайск, Дмитров, Переяславль.

Кревская уния. Литовский князь Ягайло, ставший в 1385 г.

г
польским королем, приняв католичество, подписал унию,
по которой государство Литовское соединялось с Польшей

и подлежало окатоличиванию. Брак с польской королевой
и объединение Литовских и Польских земель позволили прекратить вражду двух государств
из-за южнорусских земель и усилиться перед угрозой Тевтонского ордена. Польша сумела
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также отвоевать у венгров города Червонной Руси - Галич, Львов и др. Процесс
объединения двух государств происходил сложно. Если литовцы-язычники достаточно спокойно

перешли в католическую веру, то русское население и православная литовская знать

выступили против объединения и окатоличивания. Они поддержали Витовта, сына Кейстута,
который добился фактической независимости от польского короля как «великий князь

Литовский и Русский», не разрывая династическую унию.

~

Захват Литвой части Смоленских земель. Рост авторитета

1386 г
Москвы после Куликовской битвы побудил князя Ягайло

искать союза с Дмитрием Донским. Готовилась свадьба
литовского князя с одной из сестер Донского, однако поход

Тохтамыша сорвал эти планы. В 1385 г. Ягайло женился на польской королеве Ядвиге
и стал польским королем под именем Владислав. Возникло единое государство Польши
и Литвы, которое продолжало претендовать на Русские земли. В 1386 г. Литва захватила

часть Смоленских земель.

Переход Литвы в католическую веру. Став польским

г королем, Владислав объявил католичество государственной
религией и крестил литовцев по католическому обряду.
Население Литвы, частью языческое, а частью православное,

было возмущено окатоличиванием, что повлекло за собой мятежи. Не пожелали принять
католичество и русские князья, потомки Рюриковичей. Против Владислава выступил его

двоюродный брат Витовт. В результате единое Польско-Литовское государство
раскололось. Власть польского короля над Литвой сохранялась лишь формально, на деле же

Великое княжество Литовское было независимым.

Начало передачи власти московского князя по наслед¬

1389 г. ственному праву. Перед своей смертью, не спрашивая
согласия Орды, Дмитрий Донской передал великое княжение

владимирское своему сыну Василию по завещанию
- как

«отчину» московских князей. Произошло слияние Великого княжества Владимирского
и Московского.

1390 г.

Женитьба Василия I Дмитриевича на Софье Витовтовне.

Женитьба московского князя на Софье Витовтовне означала,

что Литва отказалась от своего давнего союзника
- Твери.

В результате брака власть Витовта распространилась почти на

все западнорусские земли: Киев, Новгород-Северский, Полоцк, Витебск, Смоленск.

1392-1393 гг.

Расширение территории Московского княжества. В 80-

90-е гг. первенство Москвы становилось все отчетливее. После

женитьбы сына кн. Олега Рязанского Федора на дочери

Дмитрия Донского в сферу московского влияния вошло Рязанское

княжество. В 1392 г. нижегородские бояре призвали своего князя не сопротивляться Москве.

К Московскому великому княжеству были присоединены Суздальско-Нижегородское
и Муромское княжества.

Война Москвы с Новгородом. К этому времени Новгород
1393 г. требовал не только политической, но церковной

самостоятельности от Москвы. Произошло кровопролитное военное

столкновение московской и новгородской дружин. После этого

военные действия велись постоянно. Только в 1398 г. был подписан
Московско-Новгородский договор.
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Военное поражение Золотой Орды от войск Тимура, втор-
жение его армий в южнорусские земли. После разгрома

г*
Золотой Орды среднеазиатский завоеватель Тимур (Тамер¬
лан) двинулся на Русь, население которой в страхе стало

стекаться к Москве. Василий I собрал ополчение в Коломне для отпора противнику, решив
дать бой на переправе через Оку. Из Владимира в Москву доставили икону Владимирской
Божьей Матери. Когда икона была уже около Москвы, Тимур отказался от похода на Русь
и после двухнедельной остановки в районе Ельца повернул на юг. Легенда связывает

избавление столицы с заступничеством Богородицы. На том месте, где москвичи встретили икону,
был основан монастырь, а сам день ее встречи

- 26 августа
- стал отмечаться церковью как

праздник.

Договор Москвы и Литвы. Литовский князь Витовт

1396 г
и Василий Дмитриевич встретились в Смоленске. Результа¬
том встречи стал договор о совместных действиях против
Орды.

Поражение литовских войск от ордынцев на реке

1399 г Ворскле. В 1397 г. литовцы нанесли Орде серьезное пораже¬
ние, однако новый поход на Орду, предпринятый Витовтом,
окончился неудачей. В 1399 г. правитель Орды хан Едыгей

разгромил русско-литовское войско в битве на Ворскле. Во время битвы погибли многие

герои Куликовского сражения: Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, Дмитрий Боброк-Волын-
ский и др.
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ПЕРСОНАЛИИ

АЛЕКСИЙ

(ок. 1293-1378)

Митрополит Киевский и всея Руси.
Выходец из богатой боярской семьи.

Родился в Москве. При крещении получил
имя Елеферий-Симеон. Был пострижен
в московском Богоявленском монастыре.
В 1345-1348 гг. - епископ Владимирский.
В 1348 г. получил в Константинополе сан

митрополита всея Руси.

ВАСИЛИЙ I ДМИТРИЕВИЧ

(1371-1425)

Великий князь Московский, сын

Дмитрия Донского. Был возведен на престол
после смерти отца, из-за юного возраста

правил первоначально с помощью

боярского совета. У бояр научился
осмотрительности и осторожности, которые
ознаменовали все его 36-летнее княжение. При нем

были присоединены к Московскому
княжеству Нижний Новгород, Суздаль, Вологда.
Уберег Русь от нашествия Литвы, платил

меньшую, чем другие, дань Орде. При нем

Русь пережила два нашествия: Тимура
(Тамерлана) и Едыгея. Вел войны с

Литвой. Передал престол сыну Василию.

ВИТОВТ

(1350-1430)

Правитель Литвы с 1392 г., двоюродный
брат кн. Ягайло. В 1390 г. дочь Витовта

Софья стала женой великого князя

Московского Василия I Дмитриевича. Благодаря
этому браку власть Витовта

распространилась почти на все юго-западные земли: Киев,

Новгород-Северский, Полоцк, Витебск,
Смоленск. Витовт оказывал поддержку хану

Тохтамышу в борьбе против другой
группировки ордынской знати, которую
поддерживал среднеазиатский завоеватель Тимур.

Один из организаторов разгрома немецких

рыцарей в Грюнвальдской битве.

ГЕДИМИН
(ок. 1275-1341)

Основатель литовской княжеской

династии, правивший в 1316-1341 гг. При нем

территория Литвы была значительно

расширена, прежде всего за счет русских
земель. Гедимин укреплял власть

династическими браками: одну из дочерей, Альдону,
выдал замуж за польского короля
Владислава I Локетка, другую, Марию, - за

тверского князя Дмитрия Михайловича. В одной
из летописей приводится повествование

о том, что Гедимин сверг последнего
киевского князя Станислава и занял его

престол. Другие источники этот факт
не подтверждают.

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ донской
(1350-1389)

Великий князь Московский с 1359 г.

и Владимирский с 1362 г. Старший сын

Ивана II Ивановича Красного, вступивший
на престол в возрасте девяти лет. В первые
годы его княжения московской политикой

руководил митрополит Алексий. Правление
Дмитрия сопровождалось рядом
непрерывных войн: с Тверью, Рязанью, Литвой и

Ордой. В 1378 г. произошло первое
сражение с монголами на реке Воже (Рязанское
княжество), в котором русское войско

одержало победу. Имя Дмитрия связано

с Куликовской битвой, за которую он

получил прозвание Донской.

ЕДЫГЕЙ
(1352-1419)

Старший мурза Золотой Орды,
разгромивший русско-литовское войско в 1399 г.
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на реке Ворскле, совершивший поход на

Москву в 1408 г. Эмир Белой Орды.
Основатель Ногайской Орды. Погиб в

междоусобной войне. В первой половине XV в. стал

героем героического эпоса «Едыгей»,

повествующего о его борьбе с золотоордынским
ханом Тохтамышем.

ИВАН I ДАНИЛОВИЧ
КАЛИТА

(ок. 1283-1340)

Московский князь, начавший править в

Москве с 1325 г. после смерти брата Юрия,
казненного в Орде. В 1327 г. он получил

ярлык на великое владимирское княжение.

Прозвище князя Калита означает «кожаная

сумка», «кошель, который пришивался или

пристегивался к поясу». Действительно,
в годы его правления казна была

приумножена, к Московским землям

присовокуплены новые села в Новгородской,
Владимирской, Костромской, Ростовской

и других землях, а также целые города
с уездами: Галичем-Мерьским, Белоозером
и Угличем. Однако, как отмечает

большинство историков, не хозяйственная

оборотистость Калиты стала главным источником

его богатства и власти, а умелое
использование политической ситуации, в частности

умение найти выгоду от союза с

ордынскими ханами. Ярлык на великое

владимирское княжение он получил за то, что помог

золотоордынскому хану подавить антибас-

каческое восстание в Твери. Этот ярлык

впервые дал русскому князю право сбора
дани в Русских землях, после чего институт
баскачества был ликвидирован. Сумел
добиться переезда в Москву митрополита,
что также способствовало возвышению

Московского княжества. При нем были

построены в Москве Успенский и

Архангельский соборы Кремля. Во время
правления Калиты его владения стали самым

безопасным местом на Руси, так как он

не скупился на подарки ордынским ханам,
их женам и влиятельным чиновникам.

Русские люди могли свободно торговать во

владениях Орды и дальних морях, князь

защищал жителей Руси от многочисленных

воров и разбойников, укреплял города,
защищал торговые пути. На службу к Калите

приходили бояре из других княжеств и даже

ордынские мурзы. Он делал уступки
переселенцам, выкупал пленных в Орде. Вместе

с тем политика московского князя вполне

соответствовала принципу «цель

оправдывает средства». Свидетельства тому
не только подавление восстания в Твери, но

и вероломный поход на Новгород,
«примучивание» Пскова, подчинение своей

воле суздальского, ростовского,
ярославского и рязанского князей, бесчинства его

наместников во время сбора дани и многое

другое. Совершил несколько походов в

окраинные земли, но его полки потерпели

поражение на Северной Двине. Прогнали
воинство Ивана Калиты и смоленцы.

ИВАН II ИВАНОВИЧ

КРАСНЫЙ

(1326-1359)

Младший сын Ивана Калиты, недолго

правивший после смерти старшего брата
Симеона Гордого. Имел прозвища Красный
и Милостивый. Летописец характеризует
его как кроткого, тихого и милостивого

князя, преисполненного всяческих

добродетелей. В его правление Московское

княжество еще более окрепло.

КИПРИАН

(ок. 1330-1406)

Митрополит Киевский и всея Руси,
политический деятель, писатель, редактор,

переводчик. По рождению болгарин или серб.
Примерно с 1373 г. начал принимать
активное участие в политической жизни Киевской

митрополии. Став митрополитом Киевским,

Русским и Литовским в 1375 г., Киприан
начал борьбу с московским князем

Дмитрием Ивановичем за право быть в Москве

и возглавить митрополию. Современник

Феофана Грека, Андрея Рублева, Епифа-
ния Премудрого.

МАМАЙ
(ок. 1335-1380)

Хан правобережной Золотой Орды,
пришедший к власти в начале 60-х гг. Не был

представителем рода чингисидов. Из
темников. Современники отмечали его

хитрость, жестокость, изворотливость. Мамай
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хотел восстановить полновластие Орды над

Русью после более чем двадцатилетних

конфликтов в Орде, во время которых
сменилось 14 ханов. После поражения на

Куликовом поле Мамай бежал в Кафу
(Феодосию), где был убит.

МИХАИЛ ЯРОСЛАВОВИЧ

ТВЕРСКОЙ

(1271-1318)

Князь Тверской с 1285 г., великий князь

Владимирский с 1305 по 1317 г. Боролся
за великое княжение владимирское с князем

Московским Юрием Даниловичем. Убит
в Золотой Орде.

ОЛЬГЕРД

(ок. 1296-1377)

Литовский князь, правивший в 1345-

1377 гг. В 1362 г. захватил Киев, изгнав из

города ордынских наместников. Под его

началом литовские войска разбили
ордынцев на Синих Водах. Следствием этих побед
стало включение Киевских и Подольских
земель в состав Великого княжества

Литовского. Был женат вторым браком
на тверской княжне Ульяне Александровне,
выступал в поддержку Твери в борьбе с

Москвой. Совершил три похода на Москву.

ПЕТР

(?-1326)

Митрополит Киевский и всея Руси с

1308 г., имевший резиденцию во Владимире.
При Иване Калите долго жил в Москве,
где и умер, завещав похоронить себя в

заложенном при нем Успенском соборе Кремля.
Преемники Петра еще долго именовались

митрополитами Киевскими, но жили в

Москве. Канонизирован Русской
православной церковью.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
(между 1314 и 1321-1392)

Основатель и игумен Троице-Сергиева

монастыря. Настоящее имя - Варфоломей.
Из семьи ростовского боярина,
переехавшего в г. Радонеж, находившийся в

Московских землях, когда сыну было 14 или 15 лет.

После смерти родителей Варфоломей
вместе с братом покинул Радонеж и

недалеко от него, в глухом лесу, выстроил себе

келью и церковку во имя Святой Троицы.
В настоящее время на этом месте находятся

Троице-Сергиева лавра и город Сергиев
Посад. В 23 года Варфоломей принял

постриг и получил имя Сергий. Постепенно

к месту его обитания пришли другие
отшельники, возник монастырь. Сергий
Радонежский стал игуменом Троицкого

монастыря, который превратился в центр

духовной жизни Московского княжества.

Авторитет Сергия Радонежского был так

велик, что константинопольский патриарх

отправил к нему посольство, а московский

митрополит Алексий попросил Сергия быть
его преемником, от чего Сергий отказался.

Сергий Радонежский явился

основателем еще шести монастырей, а его ученики
основали десять монастырей. С его именем

связывается одно из ярчайших событий
отечественной истории

- Куликовская
битва. Как сообщает летопись, накануне
битвы Дмитрий Иванович, князь

Московский, приехал в Троицкий монастырь
и получил благословение Сергия, который
предсказал успешный исход битвы. Более

того, он послал в войско Дмитрия двух
монахов-богатырей - Ослябю и

Пересвета. В «Задонщине» говорится, что

троицкий инок Александр Пересвет первым
начал бой против ордынцев. Часть

историков, не отрицая встречи Сергия с кн.

Дмитрием, считают, что она произошла раньше,
в 1378 г.

После смерти Сергий Радонежский был
канонизирован (1453). Во имя его была
составлена служба, которая до сих пор

совершается в православных храмах;

существует большое количество икон с

изображением святого Сергия. В.О.

Ключевский писал: «Примером своей жизни,
высотой своего духа преподобный Сергий
поднял упавший дух русского народа,

пробудил в нем доверие к себе, к своим

силам, вдохнул веру в свое будущее».

СИМЕОН ГОРДЫЙ
(1316-1353)

Старший сын Ивана Калиты, сумевший
не допустить раскола Московского княже-

181



XIV в. Персоналии

ства после смерти отца. Он заключил с

братьями договор, которым закрепил
единство княжества на основе подчинения

удельных князей великому князю

Московскому. Правил в Московском княжестве в

1340-1353 гг. Получил прозвище Гордый за

свой смелый и необузданный характер.

Сумел склонить к миру новгородских
посадников и тысяцких. Как и отец, сумел
оказаться в милости у ордынского хана.

Пять раз ездил в Орду и возвращался, как

сообщает летописец, «со многою честью

и жалованием». При Симеоне Гордом
новгородцы и псковичи активно отражали
набеги шведов, немцев и литовцев и даже

захватывали их земли. Литовский князь

Ольгерд вынужден был послать в Орду
своего брата Конрада с просьбой оказать

помощь в борьбе против Москвы. Симеон

Гордый отправил послание хану, в котором

указал на стремление Литвы сделать
Русские земли своими, тем самым ослабить

верный хану русский улус. Хан выдал

Конрада Симеону Гордому, кн. Ольгерду
пришлось высылать дары в Москву и

мириться с князем. Умер вслед за своими

детьми во время эпидемии чумы.

СТЕФАН ПЕРМСКИЙ

(ок. 1345-1396)

Видный деятель Русской православной
церкви, писатель. Местом его рождения
называют г. Устюг Великий. Настоящее
имя - Степан Храп. Получил образование
в монастыре Григория Богослова в Ростове

Великом. В 1379 г. отправился с

миссионерской деятельностью в Пермские земли, что

способствовало включению их в состав

Московского государства. Особую роль
деятельность Стефана имела в землях коми

(зырян), так как, зная зырянский язык, он

создал специальную азбуку и перевел на

пермский язык основные богослужебные
тексты. Специалисты предполагают, что

в это же время были изготовлены первые
иконы с надписями на зырянском языке.

В 1383-1384 гг. была образована Пермская
епархия, первым епископом которой стал

Стефан Пермский. Его жизнь и деяния

описаны Епифанием Премудрым в «Житии

Стефана Пермского».

ТИМУР (ТАМЕРЛАН)
(1336-1405)

Среднеазиатский правитель, сумевший
восстановить прежнюю Монгольскую

империю Чингисхана. Родился в семье

монгольских военных, но, несмотря на незнатное

происхождение и физический недостаток,

«великий хромец» достиг больших успехов
в монгольском ханстве. В 1370 г. Тамерлан
захватил власть в Джагатайском улусе, после

чего провозгласил себя прямым потомком

Чингисхана. В следующие 35 лет он

совершил 25 походов, завоевал Среднюю Азию,
Сибирь, Персию, Багдад, Дамаск, Индию,
Турцию, разгромил Золотую Орду. В

ознаменование своих побед он воздвигал

пирамиды из вражеских черепов. Ставка Тимура
находилась в Самарканде, куда вывозились

все завоеванные богатства. В 1405 г.

Тамерлан умер, не воплотив свой замысел по

завоеванию Китая. По завещанию
Тамерлана империя была разделена между его

сыновьями и внуками.

ТОХТАМЫШ

(сер. XIV в. - 1406)

Потомок хана Джучи, с 1380 г. - хан

Золотой Орды. Известен своим походом

на Русь в 1382 г., в ходе которого сжег

Москву и заставил кн. Дмитрия Донского
выплачивать дань. Потерпел поражение
в борьбе с Тимуром. Разбит ханом

Заволжской Орды Темир-Кутлуем.

УЗБЕК

(ок. 1283 -1342)

Хан Золотой Орды в 1312-1342 гг.,
временно укрепивший ханскую власть. Ввел

ислам в качестве государственной религии.

Натравливал русских князей друг на друга,
в 1327 г. подавил восстание в Твери.

ФЕОГНОСТ
(?-1353)

Русский митрополит, перевезенный
Иваном Калитой из Владимира в Москву.
Занимал митрополичий престол в 1328-1353 гг.

Противодействовал притязаниям
новгородских архиепископов на фактическую авто-
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Персоналии XIV в.

номию, неоднократно пресекал попытки

литовских князей добиться открытия
самостоятельной западно-русской
митрополии в Новгороде или Галиче.

ФЕОФАН ГРЕК

(ок. 1340
- после 1405)

Греческий художник. Покинул
Византию, культура которой вступила в полосу

упадка. Его кисти принадлежат иконы и

фресковая живопись в церквях Новгорода

(Спас на Ильине в 1378 г.) и Москвы

(Рождество с приделом Лазаря в 1395 г.,

Архангельский и Благовещенский соборы
в 1399 и 1405 гг.), отличающиеся величием,

динамичностью и суровостью
изображенных живописцем персонажей.

ЯГАЙЛО
(ок. 1350-1434)

Литовский князь, выступивший против

Руси в союзе с ханом Мамаем в 1380 г.

После поражения монголо-татар попытался

найти союз с Дмитрием Донским,
намереваясь жениться на его сестре. Поход Тохта-

мыша разрушил эти планы. В 1385 г. Ягайло

женился на польской королеве Ядвиге,

последней в угасающей династии Пястов, и

стал польским королем с именем Владислав.

Он принял католическую веру и в 1385 г.

подписал Кревскую унию.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

БЕЛАЯ РУСЬ -

историческая область

Руси. В XII-XVII вв. - название земель

Северо-Восточной Руси в

западно-европейских источниках. Смысл названия «Белая

Русь» объясняется исследователями

по-разному: 1) белая -

независимая, свободная от

монголо-татарских ханов и литовских

князей; 2) белая - от цвета волос или одежды

населения этой земли; 3) белые земли -

значит христианские (в отличие от Черной
Руси, где долгое время сохранялось

язычество); 4) Белая - значит великая и древняя

(Н.М. Карамзин); и др.
В XV-XVII веках термин Белая Русь

чаще всего применялся по отношению

к Северо-Восточной Руси со столицей
Москвой. Авторы хроник, писем,

публицистических произведений XVI в. относили к Белой

Руси Полоцк, Великое княжество

Литовское, Великий Новгород, Смоленск, Оршу,
Витебск, Могилев и др. Русские источники

XVII в. относили к Белой Руси только

Полоцкую, Витебскую, Мстиславскую и

Смоленскую земли. Остальные белорусские
земли Москва называла литовскими. После

русско-польской войны 1654-1667 гг. царь
Алексей Михайлович добавил себе титул
«великий князь Литовский, Белой Руси и

Подольский». После разделов Польши
на территории Белой Руси в 1796 г. была

образована Белорусская губерния с центром
в Витебске, в 1802 г. она была разделена на

две губернии и преобразована в Белорусское
генерал-губернаторство. С конца XIX в.

«Белоруссия» - общепринятое название для

всех территорий, которые в то время

этнография относила к белорусским,
в национальной традиции это название

звучит как Беларусь. Современное
белорусское государство носит официальное
наименование «Республика Беларусь».

В современном понимании термин

«Белоруссия» распространяется на земли

исторической Белой Руси (белорусские

Подвинье и Поднепровье), Черной Руси
(районы Новогрудка), Завилейской Литвы

(районы Гродно и Сморгони), Полесья

(районы Бреста, Пинска и Мозыря), Север-
щины (район Гомеля, Чечерска, Рогачева).

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО

ЛИТОВСКОЕ - княжество, образовавшееся в XIII в.

на землях Прибалтики, населенных

литовскими племенами (жмудь, аукшайты, ят-

вяги, курши и др.). Основателем государства
считают кн. Миндовга. Русские летописи

впервые упоминают о княжестве под 1219 г.

Великое княжество Литовское объединило
под своей властью Литву, Черную Русь,
Смоленщину, территорию современной
Украины. Русский язык был

государственным, большую часть населения составляли

восточные славяне, исповедовавшие

православие. Настоящей Русью они считали

именно свою державу. Официально
государство именовалось Великим княжеством

Литовским и Русским. С 1316 г. западными

землями стал править кн. Гедимин, в войске

которого служили на равных русские
и литовцы. Гедимин был женат на русской
и детям своим устраивал браки с русскими.
Он успешно защищал государство от Орды,
венгров, поляков, крестоносцев, поэтому

литовские князья стремились к союзу с ним.

После смерти Гедимина его место занял его

сын Кейстут, который сидел в Трокайском
замке, управлял в основном литовцами и

оборонял страну от крестоносцев. Другой
сын Гедимина, Ольгерд, сидел в Вильне

и занимался русскими делами.

Образованное Гедиминовичами
Великое княжество Литовское и Русское было
сильным государством, воевать с которым
боялись все соседи и даже Золотая Орда.
Только на северо-востоке литовские князья

встретили мощное сопротивление Москвы.

В 1307 г. литовцы присоединили Полоцкое

княжество, в 1340 г. начали захват Галицко-
Волынских земель, в 1362 г. захватили
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Историко-географические сведения XIV в.

Киевские земли, а в 1386 г. - часть

Смоленских.

КАФА -

центр генуэзских колоний

в Северном Причерноморье во второй
половине XIII в. До этого -

город Федосия в

Крыму, основанный греками (середина VI в.

до н. э.). Входила в состав Боспорского
царства (IV в. до н. э. - IV в. н. э.),
разрушенного гуннами в IV в. В 1475 г. захвачен

Турцией и Крымским ханством. После

присоединения Крыма к России в 1783 г.

городу возвращено древнее имя Феодосия.
КОЛОМНА - древнерусский город,

впервые упоминается в летописи под 1177 г.

В XIII-XVI вв. неоднократно разорялся

монголо-татарами. В XVII-XVIII вв. -

торговокупеческий город. Со второй половины

XIX в. развивается как промышленный центр.
КУЛИКОВО ПОЛЕ - место между

реками Дон и Непрядва, в 140 км от

современной Тулы. Здесь состоялась знаменитая

Куликовская битва. С трех сторон поле

ограничивалось реками, и противник мог

атаковать только с юга, со стороны Красного
холма. Ширина равнины, удобной для

действий конницы, составляла 4-5 км.

В честь победы русских дружин в

Куликовской битве на Красном холме в 1848-1850 гг.

установлен памятник (арх. А.П. Брюллов).
В 1913-1918 гг. там же сооружен памятник

Сергию Радонежскому (арх. А.В. Щусев).
МОСКОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО -

незначительное княжество, включавшее к началу
XIV в. небольшие земли,- примыкавшие
непосредственно к Москве, и два города

-

Москву и Звенигород. Отдельными
московскими уделами были Верея, Волоколамск

(Волок Дамский), Дмитров, Клин,
Коломна, Можайск, Серпухов. Правителями
Москвы были князья младшей ветви

наследников Александра Невского, не

имевшие права на великое княжение.

Возвышение Москвы началось со времени

правления Ивана Калиты.

Главной причиной возвышения стал

политический фактор -

умелая политика

московских князей, извлекавших пользу из

сотрудничества с Ордой, поддержка церкви,
переезд митрополита в Москву. Процессу
возвышения способствовал ряд
географических факторов: 1) благоприятные условия
для восстановления и развития хозяйства,
так как это был старый центр пашенного

земледелия и развитого ремесла; 2)
удаленность от Орды, защищенность лесами и, как

следствие этого, постоянный приток
населения из других территорий; 3)
местонахождение на стыке торговых путей.

К концу правления Ивана Калиты

Московское княжество расширило свои

территории за счет присоединения
Переяславль-Залесского, Можайского,
Серпуховского и других княжеств. Соседним

государством стало Великое княжество

Литовское. При Дмитрии Донском
Московское государство занимало

значительную территорию Центральной и

Северной Руси. На севере Московскому
княжеству принадлежали Кострома, Солигалич,
Устюжна Железнопольская, Белоозеро.

Незадолго до смерти Дмитрий Донской
передал сыну Василию великое

владимирское княжение и Владимир в качестве

вотчины московских князей, тем самым

фактически усилил роль Москвы. К концу
XV в. Москва была признанным
политическим и духовным лидером Руси.
СУЗДАЛЬСКО-НИЖЕГОРОДСКОЕ

КНЯЖЕСТВО -

русское княжество,
возникшее в 1341 г. Сразу стало серьезным
соперником Московскому княжеству в борьбе
за собирание Русских земель. В состав

княжества входили Суздаль, Нижний Новгород,
Городец и др.

ТВЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО -

русское
княжество, образовавшееся в XIII в.

Находилось на Верхней Волге, с первой
половины XIII в. было частью Переяславль-
Залесского княжества. В 1247 г. на тверской
престол сел младший брат Александра
Невского Ярослав Ярославич. С этого

времени княжество стало самостоятельным,

со столицей Тверью. В XIV-XV вв. было
главным соперником Москвы в борьбе за

объединение Руси. С 1485 г. - в составе

русского государства.
ЧЕРВОННАЯ РУСЬ -

историческое
название Галиции в зарубежных источниках

XVI-XIX вв.

ЧЕРНАЯ РУСЬ - в XIII-XIV вв.

название северо-западных белорусских земель

в бассейне Верхнего Немана (города Ново-

грудок, Гродно, Волковыск, Слоним, Здитов,
Лида, Несвиж и др.). До середины XIII в. эти

территории входили в состав

Древнерусского государства.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО - общее
название низших (не монашествующих)
православных священнослужителей (священники,
дьяконы).

БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНОСТЬ
-

народность, обособившаяся из древнерусской
народности домонгольского периода.
Начала формироваться на территории
Полоцкого, Турово-Пинского и других
княжеств, вошедших в XIII-XIV вв. в состав

Великого княжества Литовского, а с 1569 г. -

в состав Речи Посполитой.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ -

правитель на Руси,
стоявший на вершине сословной пирамиды
в XIV-XV вв. Его титул «государь» означал

власть самодержавную. Во время
торжественных приемов держал в руках символы

власти -

скипетр и державу, а на голову
надевал шапку Мономаха.

ВЕЛИКОРУССКАЯ НАРОДНОСТЬ
-

народность, начавшая складываться на

территории Северо-Восточной
(Владимиро-Суздальской) и Северо-Западной
(Новгородской) Руси с XIII в. на основе

древнерусской народности.
ВОТЧИННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ -

категория зависимого населения Руси, ведущая
мелкое единоличное хозяйство на

полученных от феодалов участках земли. Крестьяне
вносили своим владельцам натуральный
оброк и выполняли барщинные работы.
Формы крестьянских повинностей

определялись до конца XV в. обычаем -

«стариной» и отдельными грамотами,
выдаваемыми князьями. С конца XIV в. феодалы
стали повышать оброк и увеличивать
количество барщинных работ. С конца XV в.,
в связи с изменением общих хозяйственных

условий и развитием товарно-денежных
отношений, наметились некоторый рост

барщинного хозяйства (так как феодалы
были заинтересованы в производстве хлеба

на рынок) и усиление эксплуатации

крестьян. С XVII в. стали крепостными.

ДВОРЦОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ -

феодально-зависимые крестьяне в России,

принадлежавшие лично царю и членам

царской фамилии. Земли, населенные

дворцовыми крестьянами, назывались дворцовыми.
Дворцовое землевладение складывается
в период феодальной раздробленности XII—

XV вв. Основной обязанностью дворцовых

крестьян было снабжение

великокняжеского (позже - царского) двора
продовольствием. Пополнение дворцовых крестьян
и земель шло главным образом за счет

конфискации земель у опальных владельцев

и населения вновь присоединенных земель.

В дворцовых волостях существовало
местное самоуправление. В конце XV - начале

XVIII в. дворцовые крестьяне платили

натуральный или денежный оброк или то

и другое одновременно, поставляли хлеб,
мясо, яйца, рыбу, мед и пр., выполняли

различные дворцовые работы и поставляли

на своих подводах ко двору продовольствие,

дрова и т. д. С 1753 г. большая часть

дворцовых крестьян была освобождена от

барщинных и натуральных повинностей и

переведена на денежный оброк. Положение
дворцовых крестьян было несколько лучше
по сравнению с частновладельческими

крестьянами, их повинности были легче,
они пользовались большей свободой
в своей хозяйственной деятельности.
Из числа дворцовых крестьян в XVIII в.

выделились богатые крестьяне, торговцы,
ростовщики и др. По реформе 1797 г.

дворцовые крестьяне были преобразованы
в удельных крестьян.

«ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО»
-

произведение, написанное около 1418 г.

Епифанием Премудрым. Своеобразное
преломление в этом произведении получила
и Куликовская битва. «Житие» включает

эпизод посещения кн. Дмитрием Троицкого
монастыря накануне исторической битвы.
В «Житии» подчеркивается, что Сергий

186



Основные понятия XIV в.

Радонежский укрепляет дух князя,

разрешает его сомнения, а князь, в свою очередь,

дает обет в ознаменование победы создать

новый монастырь, что затем и выполняет,

основав монастырь в честь Богоматери
на реке Дубенке.
«ЗАДОНЩИНА» («Слово Софония

Рязанца о великом князе Дмитрии Ивановиче

и брате его Владимире Андреевиче») -

одно

из крупнейших произведений,
повествующих о Куликовской битве. Создано в конце

XIV или начале XV в. Известны 6 списков

произведения, большинство из которых
неполные, и две редакции. Предполагаемый
автор «Задонщины» - Софоний, брянский
боярин, ставший позднее священником в

Рязани. При создании произведения Софоний
использовал ряд исторических источников:

летописную повесть, устные народные
предания о Куликовской битве и «Слово о полку

Игореве», особенно сильно повлиявшее

на художественный строй «Задонщины».
Если «Слово о полку Игореве» призывает
к объединению князей со «степью», то

«Задонщина» - к объединению для борьбы
с монгольскими захватчиками.

Произведение проникнуто радостным чувством
освобождения, любви к Родине, пафосом победы.
ИСИХАЗМ - мистическое учение

Григория Паламы (1296-1359), византийского

теолога и церковного деятеля, о достижении

единства с Богом путем ухода от людей,

самососредоточенности и постоянной

внутренней безмолвной молитвы. Исихазм

исповедовал отрицание земного мира как

несправедливого. Во времена монгольского

ига эта идея была чрезвычайно актуальна,
поэтому сотни монахов отказывались от

регламентированной монастырской жизни

и уходили дальше от людей, в отдаленные

леса, где строили скиты - лесные

поселения. В скитах они жили своим трудом
и совершали молитвы так, как считали

нужным. Ярким примером исихазма

является создание Троицкого монастыря
Сергием Радонежским. Большинство

монастырей строилось на севере (например,

Кирилло-Белозерский) и за Волгой,

поэтому монахов называли заволжскими

старцами. Им приписывали особую
святость, это были настоящие духовные вожди

народа. Вслед за монахами в заволжские

леса двинулись простые крестьяне.

КАЗАЧЕСТВО - военное сословие в

России в XVIII - начале XX в. В XIV-

XVII вв. - вольные люди, нанимавшиеся на

работу, служившие в пограничных районах
на Дону, Волге, Урале, Тереке, Днепре.
Создавали самоуправляющиеся общины -

казацкую вольницу с выборным старшиной.
Часть казачества набиралась из бывших
беглых крестьян, использовалась для

охраны границ и в войнах. В XVIII в. стало

привилегированным сословием,
упраздненным в 1920 г. Отдельные казачьи соединения

участвовали в Великой Отечественной

войне. В настоящее время казачество

в России восстановлено.

КРЕСТЬЯНЕ - основное население

Руси. К XIV в. сложились следующие

категории крестьян: монастырские,
вотчинные, поместные, дворцовые,
черносошные.

МОНАСТЫРСКОЕ

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ- земельные владения монастырей.
До второй половины XIV в. монастыри

Северо-Восточной Руси не были крупными
землевладельцами. Каждый монах имел

свое хозяйство, жил в отдельной келье и

встречался с остальной братией только для

молитвы. Основатель Троице-Сергиева
монастыря Сергий Радонежский провел
церковную реформу, на основании которой
монахи стали жить по «общежительскому»
уставу: земля и имущество становились

общими. С этого момента монастыри начали

приобретать земли.

МОНАСТЫРСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ -

категория зависимого населения в России,

существовавшая с XI в. до середины XVIII в.,

находившаяся феодальном владении

Русской православной церкви. Монастырские
крестьяне, как и феодально-зависимые,
платили оброк, отрабатывали барщину,
выполняли все виды хозяйственных работ.
После секуляризации церковных земель по

указу Екатерины II от 26 февраля 1764 г. два

миллиона монастырских крестьян были

переданы в ведение Коллегии экономии и

получили название экономических крестьян.
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРОК - ежегодный

сбор продуктов с крестьян в пользу феодалов.
ОТЛУЧЕНИЕ ОТ ЦЕРКВИ

-

исключение из состава членов данной церкви;
практиковалось во многих религиях, в том числе

в христианстве. Отлученные от церкви
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лишались права участия в таинствах,

богослужении. Верующие лишались главного

в христианстве
- спасения через Высший

суд. Общение с отлученным приравнивалось
к преступлению.

«ПОВЕСТЬОКУЛИКОВСКОЙБИТВЕ» -

самое раннее произведение из памятников

Куликовского цикла, автор которого
неизвестен. Дошла до нас в составе летописных

сводов под 1380 г. Произведение создано

по следам горячих событий, отражает
подготовку русских и вражеских сил

к решающему сражению, битву на реке

Непрядве, возвращение великого князя

с победой в Москву, гибель хана Мамая.

В центре произведения
- кн. Дмитрий

Иванович, благочестивый, миролюбивый,
объединивший вокруг себя русских людей.
Повесть осуждает отступничество кн. Олега

и «нечестивого» Ягайло.

ПОЛОВНИКИ - феодально-зависимые
крестьяне XIV - начала XIX в. Работали
на феодала, отдавая ему половину урожая

(испольщину).
ПОМЕСТНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ -

крестьяне, работавшие в хозяйстве дворянина
(помещика). Чаще всего это были бывшие

дворцовые крестьяне, которыми с

развитием поместной системы вознаграждались
за службу дворяне. Несли те же повинности,

что и вотчинные крестьяне. По мере
слияния вотчины и поместья становились все

более зависимыми от владельца. В XVII в.

стали крепостными.
ПОМЕСТЬЕ - земельный надел,

получаемый за военную и государственную

службу. Начало оформляться с XIV в.

Не подлежало продаже, обмену,
наследованию. В XVI-XVII вв. постепенно

сближалось по сути с вотчиной и слилось с ней по

петровскому Указу о единонаследии (1714),
став наследственным владением. В XVIII-

XX вв. - то же, что и земельное имение.

«СКАЗАНИЕ О МАМАЕВОМ

ПОБОИЩЕ» -

произведение середины XV в.,

созданное на основе летописной «Повести

о Куликовской битве», «Задонщины»
и устных преданий. Автор неизвестен.

Сохранилось 100 списков и 4 редакции

произведения. По сравнению с «Задонщи-
ной» в сказании много новых подробностей
о ходе битвы, значительно усилен
религиозный аспект. Сюжет построен на

противопоставлении русских, как носителей

христианского благочестия, и нечестивых

татар и их союзников. Литературные
особенности произведения связаны с

наличием художественного вымысла, «речей»
персонажей, элементов психологизма.

СЛУЖИЛЫЕ КНЯЗЬЯ -

русские
князья (Белозерские, Оболенские, Старо-
дубские и др.), вынужденные повиноваться

великому князю Московскому, выступая
в роли воевод и наместников. В своих

родовых землях они полностью сохраняли свои

княжеские права. Покупая же земли вне

своих старинных «гнезд», выступали в

качестве обыкновенных, хотя и титулованных,
вотчинников.

СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ -

лица,

находившиеся на государственной службе с XIV по

начало XVIII в. В середине XVI в. делились

на две категории: 1) служилые «по

отечеству» (бояре, дворяне, дети боярские),
которые владели землей с крестьянами,
имели привилегии, занимали руководящие
должности в армии и государственном

управлении; 2) служилые «по прибору»
(стрельцы, пушкари, городовые казаки

и др.), которые набирались из крестьян
и посадских людей. Получали хлебное
и денежное жалованье, освобождались от

налогов и повинностей.

ТЮФЯКИ - кованые железные пушки

русского производства.
УДЕЛЬНЫЕ КНЯЗЬЯ - высший слой

аристократии XIV-XV вв. Обладали всей

полнотой власти в своих уделах. Московские

князья постепенно ограничивали их права,
особенно мощное наступление на удельных
князей предпринял Иван III в XV в. К концу
его жизни сохранился лишь Волоколамский

удел племянника великого князя - Федора
Борисовича Волоцкого.

УКРАИНСКАЯ НАРОДНОСТЬ
-

народность, начавшая складываться на южных и

юго-западных землях Руси (Киев, Волынь,
Подолье и др.). После завоевания этих

земель монголо-татарами они платили дань

Орде, но после поражения ордынцев в битве
на Синих Водах земли вошли в состав

Великого княжества Литовского и Русского.
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ -

процесс
объединения земель и создание государства
с едиными аппаратом управления, денежной

системой, армией, законами, системой мер
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и весов и т. д. Причины объединения
русских земель под эгидой Московского
княжества: 1) рост феодального
землевладения и стремление феодалов к разрушению

прежних границ и сплочению русских
земель в одно государство; 2) сохранение на

территории Руси общего языка и правовых

норм, восходивших к «Русской Правде»;
3) сохранение православной веры и общего
национального самосознания; 4) сохранение
экономических связей между различными
землями и их упрочение в XIV-XV вв.,

заинтересованность городов в развитии
экономических связей; 5) умелая политика

московских князей, выступивших в числе

лидеров объединения; 6) привнесенная

монголо-татарами идея верховной власти,
на примере которой (деятельность ханов

Золотой Орды) русские князья и бояре
убедились в значимости и эффективности
единовластия; 7) необходимость
освобождения страны от ига монголо-татарских
ханов и усиления обороны.

Процесс централизации на Руси имел

особенности по сравнению с подобными
процессами в Западной Европе. Если
в Европе короли опирались в борьбе против
самовластия феодалов на богатые

самоуправляющиеся города, то на Руси,
наоборот, шел процесс ликвидации остатков

городского самоуправления. Русская
церковь активно поддерживала процесс
централизации, получая за эту поддержку новые

земли. Единственными очагами

сопротивления в XV в. были Новгородская и Псковская

республики, активно использовавшие в

борьбе с Москвой татар и литовцев.

Особенности централизации: 1) русское
государство с самого начала складывалось

как многонациональное. Уже в XIV-XV вв.

в его состав входили некоторые народы

Севера и Поволжья -

коми, карелы, мари,

мордва и др.; 2) процесс централизации
носил незавершенный характер; 3)
доминирующей причиной объединения был
политический фактор.

Основные этапы централизации Руси:
1) 20-е гг. XIV в.-1380 г.- борьба
Московского княжества со своими соперниками за

лидерство в «собирании земель», начало

освобождения Руси от монголо-татарского
ига. Объединение русских земель и

централизация государственной власти

совершались в рамках продолжавшейся феодальной
раздробленности; 2) 1380-1453 гг. -

дальнейшая борьба Москвы за упрочение своих

позиций, укрепление власти князя

Московского в результате феодальной войны;
3) вторая половина XV в.- первая половина

XVI в. - завершение политического

объединения русских земель вокруг Москвы,

свержение монголо-татарского ига.

Процесс централизации на Руси совпал

с рядом крупных европейских событий
XIV-XVI вв.: завершением формирования
централизованных государств во Франции,
Англии, Испании и других странах;

крупными крестьянскими восстаниями

и войнами; образованием могучей
Османской империи; падением Византии;

Великими географическими открытиями
и первыми колониальными захватами.

Для Русского государства самым важным

в этот период было преодоление
раздробленности, создание сильного государства
и ликвидация монголо-татарского ига.

ЧЕРНОЕ ДУХОВЕНСТВО -

монашествовавшее православное духовенство

(иеромонахи, архиереи).
ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - лично

свободные крестьяне на Руси в XIV-

XVII вв., владевшие общинными землями

(соха -

единица земельной площади).
В отличие от частновладельческих земель,

которые были освобождены от части

государственных повинностей (обелены),
черносошные крестьяне платили налоги

государству. Верховным собственником

земли был князь. Черносошные крестьяне
могли распоряжаться данной им землей

(передавать по наследству, менять,
продавать и т. д.) при условии, что новый владелец

будет нести повинности в пользу

государства. Положение черносошных крестьян
было более легким, чем положение

частновладельческих крестьян, несших

повинности в пользу вотчинников. В XVIII в. стали

государственными крестьянами.
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XIV век

В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Балакшин РА. (р. 1944)
Святой князь Дмитрий Донской.

Балашов Д.М. (1927-2000)
Дмитрий Донской. 1977.

Бремя власти. 1982.

Ветер времени. 1990.
Симеон Гордый. 1993.

Отречение. 1992.

Святая Русь. 1992.

Похвала Сергию. 1997.

Бородин С.П. (1902-1974)
Дмитрий Донской. 1941.

Блок АЛ. (1880-1921)
На поле Куликовом. 1908.

Возовиков В.С. (1937-1990)
Поле Куликово. 1982.

Эхо Непрядвы. 1988.

Зайцев Б.К. (1881-1972)
Преподобный Сергий Радонежский.
1925.

Ерёменко В.Н.

Дмитрий Донской. 1993.

Каргалов В.В. (1932-2009)
Вторая ошибка Мамая. 1993.

Лебедев В.А. (1934-1981)
Искупление. 1980.

Мордовцев Д.Л. (1830-1905)
Мамаево побоище. 1881.

Наровчатов С.С. (1919-1981)
И бысть сеча великая.

Полевой Н.А. (1786-1846)
Симеон Кирдяпа (Повесть о

суздальском князе Симеоне). 1828.

РаповМ.А. (1912-1978)
Дмитрий Донской. Зори над Русью.
1954.

Рылеев КФ. (1795-1826)
Михаил Тверской. 1821/22.
Дмитрий Донской. 1822.

Солженицын А.И. (1918-2008)
Захар-Калита. 1965.

Шахмагонов Ф.Ф. (р. 1934)
Ликуя и скорбя. 1981.

Шмелев И.С. (1873-1950)
Куликово поле. 1939.

ЖИВОПИСЬ

Авилов М.И. (1882-1954)
Поединок Пересвета с Челубеем. 1943.

Бубнов А.П. (1908-1964)
Утро на Куликовом поле. 1943-1947.

Васнецов А.М. (1856-1933)
Московский Кремль при Иване Калите.

Середина XIV в. 1921.

Оборона Москвы от хана Тохтамыша.

1921.

Московский Кремль при Дмитрии
Донском. 1922.

Верещагин В.П. (1835-1909)
Встреча иконы Владимирской Божией

Матери на Кучковом поле.

Глазунов И.С. (р. 1930)
Поединок. 1961-1980.

Канун. 1977.

Проводы войска. 1979.

Засадный полк. 1979.

Юность Андрея Рублева. 1985.
Сергий Радонежский и Андрей Рублев.
1992.

Гурьянов В.П. (1867-1920)
Святой Сергий Радонежский
благословляет Дмитрия Донского
на Куликовскую битву. 1907.

Ерошкин С.

Преподобный Сергий в семье.

Преподобный Сергий. Уединенная
молитва.

Преподобный Сергий. Благословение

кн. Дмитрия Иоанновича на битву.
Кившенко А.Д. (1851-1895)

Преподобный Сергий благословляет
Д. Донского.

Кипренский О.А. (1782-1836)
Дмитрий Донской на Куликовом
поле.1805
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Кириллов С.А. (р. 1960)
Преподобный Сергий Радонежский.
1992.

Куликово поле. 1995.

Дмитрий Донской. 2005.

Книжная миниатюра. XVI век

Иван Калита.

Кулеша В. (р. 1971)
Преподобный Сергий Радонежский
Чудотворец.

Намеровский А.Г. (р. 1973)
Сергий Радонежский благословляет
Дмитрия Донского на ратный подвиг.

1992.

Нестеров М.В. (1862-1942)
Видение отроку Варфоломею.
1889-1890.

Юность преподобного Сергия
Радонежского. 1892-1897.

Труды преподобного Сергия (триптих).
1896-1897.
Христос благославляет Варфоломея.
1926.

Новосколъцев А.Н. (1853-1919)
Преподобный Сергий благословляет
Дмитрия Донского на битву
и отпускает с ним двух иноков. 1882.

Простев А.Е.

Отрок Варфоломей, читающий
псалмы.

Преподобный Сергий.
Труды Сергия. Вода для братии.

Ракша Ю.М. (1937-1980)
Поле Куликово (триптих). 1980.

Рерих Н.К. (1874-1947)
Сергий строитель. 1924.

Святой Сергий Радонежский. 1932.

Самсонов М.И. (р. 1925)
Благословление. 1993.

На Куликовом поле. 1993.

Соковнин В.Б. (р. 1955)
Благославление преподобным
Сергием Радонежским Великого

князя Дмитрия Донского на брань.
Храм Христа Спасителя. 2000.

СушенокИ.М. (р. 1964)
Не уступим земли Русской
(Сергей Радонежский благословляет
Дмитрия Донского). 2001.

Харламов С.М. (р. 1942)
Сергий Радонежский. 1992.

Юность преподобного Сергия.
Челышев В.А. (р. 1928)

Благославение Сергия Радонежского
Дмитрию Донскому. 1997.

Чикуньчиков С.В. (р. 1972)
Воскрешение отрока преподобным
Сергием Радонежским. 1999.

Чориков Б.А. (1802-1866)
Дмитрий Иванович под благословение

Сергия принимает иноков Пересвета
и Ослябю в сподвижники. 1838.

Шварц В.Г. (1838-1869)
Гонец XIV века. 1868

МУЗЫКА

Виневская Ж.В. (р. 1944)
Поле Куликово.

Копылова С.В. (р. 1964)
Печальник земли Русской
(баллада о Сергии Радонежском).

Кривцов В.И. (1938-1990)
Куликовская битва. Симфонические
картины. 1980.

Литвак И.А. (р. 1968)
Сказание о св. Сергии Радонежском.
2005.

Поддубный В.В.

Куликовская битва.

Рубинштейн А.Г. (1829-1894)
Куликовская битва
(Дмитрий Донской). 1852.

Шапорин Ю.А. (1887-1966)
На поле Куликовом
(симфония-кантата). 1939.

Шевчук Ю.Ю. (р. 1957)
Россияне (Куликовская битва). 1999.

КИНЕМАТОГРАФ

Давыдов Р. В. (1913-1988)
Лебеди Непрядвы. М/ф. 1980.

Иванов-Вано И. П. (1900-1987),
Норштейн Ю. Б. (р. 1941)
Сеча при Керженце (мультфильм). 1971.
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СКУЛЬПТУРА

БрюловА.П. (1798-1877)
Памятник-колонна на Куликовой поле.

1880.

Клыков В.М. (1939-2006)
Памятник Сергию Радонежскому.
Радонеж. 1988.
Памятник Сергию Радонежскому.
Нови-Сад. Сербия. 1993.

Ковальчук АЛ. (р. 1959)
Памятник Михаилу Тверскому. Тверь.
2008.

Микешин М.О. (1835-1896)
Тысячелетие России. 1862.

Орлов С.М. (1911-1971)
Памятник Афанасию Никитину. Тверь.
1955.

Щусев А.В. (1873-1949)
Сергий Радонежский (памятник
на Куликовом поле). 1913-1918.

АРХИТЕКТУРА

Собор Успения Богоматери в Кремле. 1327.

Начало строительства каменного

Московского Кремля. 1366-1367 гг.

Церковь Иоанна Предтечи на Городище
в Коломне. Вторая половина XIV в.

Церковь в селе Каменском.

Вторая половина XIV в.

Успенский собор на Городке
в Звенигороде. 1399
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XV ВЕК

ОТ РУСИ

К РОССИИ



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

В XV веке продолжался процесс централизации российского государства. Правящие
в Москве Василий I, Василий II и Иван III сумели во много раз увеличить Московские

земли. Даже непокорные Новгород и Тверь вынуждены были признать власть московского

князя. Феодальная война между князьями московского дома закончилась победой
Василия Пи сторонников политической централизации. К концу княжения Василия II владения

Московского княжества увеличились в 30 раз по сравнению с началом XIV века. Со второй
половины XV века стала активизироваться русская колонизация на Урал и в Зауралье.

Успехи централизации не могли не сказаться на развитии отечественной культуры:

развивались летописание, достигшее расцвета во второй половине XV века, жанр
«хождений», подаривший России «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина,
возродилось историческое повествование. Центром формировавшейся культуры русской
народности окончательно стала Москва. Происходило взаимопроникновение местных

культур, их интеграция.
Расцвет русской живописи связан с именами Андрея Рублева, Даниила Черного, Прохора

из Городца. Архитектурные шедевры России были созданы итальянскими и русскими

мастерами (стены и башни краснокирпичного Московского Кремля, Успенский,
Благовещенский соборы и т. д.). Вошли в историю и имена просветителей, книжников,

переводчиков: Епифания Премудрого, Пахомия Логофета.
Вместе с тем в русской культуре появились и кризисные явления, связанные с

ослаблением культурных связей с юго-востоком Европы в результате Флорентийскойунии 1439 г.,

падения Византийской империи в 1453 г. и дальнейшей турецкой экспансии. В церковной
жизни разгорелся спор нестяжателей и иосифлян, закончившийся в XVI в. победой
последних, что привело к жестокому подавлению ересей и к контролю над письменностью.

XV век венчало правление Ивана III, женившегося на племяннице последнего

византийского императора. Московский князь стал величать себя государем всея Руси.
При нем Русь стала Россией, получила герб с изображением двуглавого орла и Георгия
Победоносца, окончательно освободилась от монгольской зависимости.

197



XV в. Взгляд на эпоху

ПРАВИТЕЛИ

Московское государство
1389-1425 Василий I Дмитриевич
1425—1462 Василий II Темный

1462-1505 Иван III Васильевич

Литва

1392-1430 Витовт

1430-1432 Свидригайло
1436-1440 Жигмонт

1440-1492 Казимир IV Ягайлович

1492-1506 Александр

Золотая Орда
1401-1408 Шадибек
1408-1411 Пулад
1411-1419 Тимур,

Джалал-ад-дин,
Керим-Верди,
Кепек,
Джафар-Берди,
Кадыр-Берди

1419-1437 Улу-Мухаммед

Крымское ханство
1428-1466 Хаджи-Гирей
1466-1475 Менгли-Гирей I

1474-1475 Нур-Даулят-Гирей
1475-1476 Менгли-Гирей I

1476-1478 Нур-Даулят-Гирей
1478-1514 Менгли-Гирей I

Казанское ханство

1437-1445 Улу-Мухаммед
1445-1464 Махмуд (Махмутек)
1464-1467 Халиль

1467-1478 Ибрагим
1479-1484,1485-1487 Ильгим (Алегам)
1484-1485,1487-1494 Мухаммед-Амин
1495-1496 Мамук (Тюменский)
1497-1502 Абдул-Латиф

ПЕРСОНАЛИИ

Алихан

Ахмат

Борецкая Марфа
Гиреи (Гераи)
Даниил Черный
Иона (митрополит)
Иосиф Волоцкий
Исидор (митрополит)
Никитин Афанасий
Нил Сорский

Палеолог Софья
Палеологи

Пахомий Серб (Логофет)
Премудрый Епифаний
Прохор из Городца
Рублев Андрей
Свидригайло
Солари Пьетро
Фиораванти Аристотель
Фрязины Алевиз и Марко
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Взгляд на эпоху XV в.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Астраханское ханство

Большая Орда
Зауралье
Казанское ханство

Касимовское царство

Крымское ханство

Ногайская Орда

Обдория
Османская империя

Пермь Великая

Приуралье
Сибирское ханство

Урал

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Автокефалия
Бояре-княжата
Герб
Думные бояре
Ереси
Иосифляне
Кабальное холопство

Конюший

Местничество

Нестяжатели

Писцовые книги

Пожилое

Постельничий

Разряды
Россия

Служилые татары
Сословие

Судебник Ивана III

Троицкая летопись

Феодальная война
Флаг

Флорентийская уния
Юрьев день
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Присоединение Смоленских земель к Великому княже-

1404 г. ству Литовскому. Воинственный князь Витовт вел много¬

численные войны с соседями. Продолжая активное давление

на Москву, он захватил Смоленск, который вплоть до 1514 г. оставался в составе княжества

Литовского.

Военное противостояние Литвы и Москвы. В этот период
1406-1408 гг. кн. Витовт трижды вторгался в пределы Московского

государства, сумел захватить земли в нижнем течении Южного

Буга, Днестра и Днепра. Территория Великого княжества Литовского стала простираться
«от моря до моря». В 1405 г. Витовт объявил войну Новгороду и напал на Псковскую землю.

Псковичи и новгородцы обратились к великому князю. Василий I Дмитриевич пришел
на помощь, используя не только русские, но и ордынские войска. Православные подданные

Витовта стали переходить на службу к Московскому князю. То же самое стали делать

литовцы, недовольные правлением Витовта. В 1408 г. на пограничной реке Угре войска

Москвы и Литвы встретились, но серьезного столкновения не было. Перед угрозой общего
врага в лице Орды Василий I и Витовт заключили мир. После этого Витовт больше не воевал

ни с Москвой, ни с Новгородом и Псковом.

Поход хана Едыгея на Москву. Ордынский хан Едыгей
1408 г. решил укрепить ослабевшую власть Орды над Русью. Он вне¬

запно вторгся в Русские земли и начал продвижение к Москве.

Великий князь Василий I с семьей срочно уехал в Кострому - собирать войско. В Москве

остались два брата князя - Андрей и Петр, а также Владимир Андреевич Серпуховской,
который стал руководить обороной Москвы. Население Московского княжества оказало

сопротивление захватчику. Простояв три недели в селе Коломенском, Едыгей вынужден был

вернуться в Орду.

Грюнвальдская битва. Для борьбы с Тевтонским орденом
1410 г. объединились силы королевства Польского и Великого княже¬

ства Литовского, в которое входили в тот период все

западнорусские земли: Волынь, Киев, Полоцк, Смоленск. Решающее сражение состоялось на

территории Восточной Пруссии, около деревни Грюнвальд. Польско-литовскими войсками

(примерно 32 тыс. человек) командовал польский король Владислав ПЯгелло (Ягайло),
рыцарями Тевтонского ордена

- великий магистр Ульрих фон Юнгинген. С обеих сторон
в битве участвовало около 60 тыс. человек. Союзником Ягайло выступал его двоюродный
брат - литовский князь Витовт. В битве участвовали и смоленские полки под

командованием кн. Семена Ольгердовича. Польские хроники особо отмечали мужество и героизм
смолян. Тевтонцы были разбиты наголову: погибли и пленены были все главные

военачальники, в том числе великий магистр. Сообщалось о гибели 50 тыс. рыцарей, однако эта цифра
считается сомнительной. По своим масштабам Грюнвальдская битва является одним из

крупнейших сражений европейского Средневековья. В дальнейшем двоюродные братья,
не поладив друг с другом, не закрепили успех сражения и после неудачной осады крепости

Мариенбург, где находился великий магистр Генрих фон Плауен, оставили ее. Историки
объясняют это нежеланием Витовта помочь усилению Польши.
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В 1411 г. между Польшей, Литвой и Тевтонским орденом был заключен Торуньский мир.
В результате Грюнвальдской битвы силы Ордена были значительно подорваны, дальнейший
натиск Ордена на Польские и Литовские земли был остановлен, освобождены
западнолитовские земли.

Польско-литовская уния. На основании заключенной унии
1413 г. Литва сохранила свою самостоятельность при следующих усло¬

виях: польские феодалы давали согласие на выбор великого

князя Литовского, литовские князья - на выбор короля. Уния предоставляла преимущества
католической церкви. Следствием этого стало осложнение отношений литовских князей

с православным духовенством. Одновременно создавались предпосылки для сближения

Литвы с Польшей и разрыва Литвы и Руси.

Феодальная война в Русских землях. Ко времени смерти
1425-1453 гг. московского князя Василия I из пяти его сыновей в силу

разных причин в живых остался только один
- Василий.

Однако он не мог получить московский престол по наследству, так как его дед, Дмитрий
Донской, завещал престол своему старшему сыну и наследнику Василию, а после его

смерти
-

другому сыну
- Юрию Звенигородскому (Василий Дмитриевич к моменту

составления завещания не был женат и не имел детей). Василий I вступил на престол
после смерти отца - Дмитрия Донского, и кн. Юрий выполнял все поручения старшего

брата, зная, что престол в дальнейшем перейдет к нему. Однако после смерти Василия I

престол занял его 10-летний сын Василий II. Его дядя кн. Юрий выразил притязания
на престол. Период 1425-1453 гг. получил в исторической литературе название «период

феодальной войны», в ходе которой столкнулись силы централизации и децентрализации.

Централизации государства способствовал семейный принцип передачи престола от отца

к старшему сыну, при котором великий князь считался собственником всей земли. Родовой

(лествинический) принцип наследования престола способствовал разделению земель

и децентрализации. К XV в. на Руси окончательный порядок престолонаследия еще

не утвердился.
На первом этапе войны (1425-1433) борьба шла между Василием II и его дядей Юрием

Звенигородским, который в итоге отказался от притязаний на московский престол.
На втором этапе (1434-1453) в междоусобной войне против Василия II выступили его

двоюродные братья, сыновья Юрия Звенигородского, Василий Косой и Дмитрий
Шемяка. В ходе борьбы по приказу Василия II был ослеплен плененный Василий Косой,

позднее Дмитрий Шемяка ослепил самого Василия II, который получил прозвище Темный.

В войне князей московского дома победу одержал Василий II.

Последствия феодальной войны: разорение страны, гибель большого количества людей,
в том числе многих князей, усиление власти Орды, воспользовавшейся ослаблением Руси,
превращение Москвы в признанный центр Северо-Восточной Руси, усиление деспотических
черт в правлении.

Эпидемия чумы. В результате эпидемии умерли почти все

1426-1427 гг. серпуховские князья - потомки Андрея, младшего сына Ивана

Калиты.

Битва под Вилькомиром. Крупное польско-литовское сраже-
1435 г. ние, сравнимое по масштабу с Грюнвальдской битвой. В битве

приняли участие десятки тысяч литовцев, поляков, жмудинов,
немцев и русских. Войска литовского князя Свидригайло были разбиты наголову.
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Распад Золотой Орды. После ударов войска Тимура Золотая

1430-1460-е гг. Орда ослабла и в XV в. распалась на ряд самостоятельных

государств. Причинами ослабления Орды были крупные
стихийные бедствия, разрушительные походы Тимура (Тамерлана), феодальные
междоусобицы, усиление Руси и т. д. Наиболее значимыми «осколками» Золотой Орды были

Казанское, Астраханское, Сибирское, Крымское ханства. Государственное устройство этих

ханств было схожим с устройством Золотой Орды: во главе стоял хан из династии чингиси-

дов, земли ханства делились на улусы, которыми управляли мурзы. С податных территорий
собирался ясак.

””

Флорентийская уния. В 1437 г. митрополитом всея Руси стал

1439 г Исидор, не чуждый идеям и настроениям западного гуманизма.

Будучи участником Флорентийского собора, он подписал

Флорентийскую унию между католической и православной
церквями, за что был арестован Василием II.

Автокефалия Русской церкви. Реальную независимость

1448 г. от Константинополя Русская церковь обрела после того, как

признавший Флорентийскую унию митрополит Исидор был

объявлен в Москве еретиком (1441). Отказавшись признать

митрополита-униата, московитяне не решились порвать традиционные связи с

Константинополем. Только в 1448 г. на соборе русских епископов без благословения
константинопольского патриарха был поставлен митрополитом Иона. Тем самым было положено начало

автокефалии (самоутверждения, административной независимости) Русской церкви
от константинопольского патриарха.

Падение Византии. Во время правления на Руси Василия

14^3 г
Темного произошло важнейшее международное событие,
повлиявшее на судьбы всего мира, особенно европейских
и азиатских стран. В 1453 г. турецкий султан Мехмед II

(Магомет) с 200-тысячным войском и тремястами судами осадил Константинополь,
в котором к тому времени население составляло около 100 тыс. человек. Защитники города
не смогли отстоять его. Турки разрушили городские стены и ворвались в город. Вместе со

столицей и страной погиб последний византийский император Константин Палеолог.

Присоединение Можайска к Московскому княжеству.
1454 г.

После окончания феодальной войны Василий II предпринял

решительные действия против ряда удельных князей. Когда
Иван Можайский отказался идти с московским князем на татар,

Василий II объявил ему войну. Иван вместе с семьей бежал в Литву, следствием чего стало

присоединение Можайска к Московскому государству.
~~

Поход Василия II на Новгород. Вольный город Новгород

145^ г
давал пристанище многим противникам Василия II. В част¬

ности, туда бежал Дмитрий Шемяка. Решив наказать

новгородцев, московский князь с войском прибыл в Волок Дамский.

Отсюда начался поход: московитяне взяли богатый город Руссу и начали наступление на

Новгород. Город вынужден был откупиться 8,5 тыс. руб. и договорной грамотой, на

основании которой была ограничена самостоятельность Новгорода. К Москве присоединялись
Вологда, Волок Ламский и другие новгородские территории.

202



Основные события XV в.

Поход московского войска в Зауралье. По приказу Ивана III

1465 г. московские ратники во главе с устюжским воеводой Василием

Скрябой совершили поход на восточный склон Урала. Были

захвачены и привезены в Москву два югорских князя - Колпак и Течик. Пленники были

отпущены на волю только после того, как принесли Ивану III присягу на верность и обязались

платить дань.

Походы войска Ивана III на Казань. В первый период прав-

1465-1469 гг.
ления Ивана III были предприняты пять походов на Казань,
так как беспокойные соседи на востоке (волжским улусом
к этому времени управлял хан Ахмат) продолжали совершать

набеги на Русские земли. В 1465 г. Иван III решил выступить против Казани. Однако татары

хорошо подготовились к бою, и русское войско, не решившись на открытое сражение,

вынуждено было вернуться. В 1467 г., во время следующей попытки захватить Казань,

русское войско вторглось в Казанские земли, дошло до самой Казани, нагнало страх на

местных жителей и вернулось с добычей. В 1468-1469 гг. также предпринимались попытки

захвата Казани. В 1469 г. был организован новый большой поход, в результате которого

русские воины сумели неожиданно захватить и сжечь город. Однако закрепить победу
не удалось, так как татары сумели организовать отпор. Победителя не оказалось, и Иван III

приказал войскам вернуться в Москву. Пятый поход возглавили братья Ивана III - Юрий
и Андрей Большой. В 1469 г. властитель Казани Ибрагим вынужден был подписать мир
с московским государем. По договору Казань вернула свободу русским пленникам,
захваченным татарами в течение последних 40 лет.

Поход Ивана III на Новгород. Присоединение Новгорода.
1471 г.

Отношения Москвы с Новгородом в период правления
Ивана III складывались непросто. Жители великого города

разделились в своих взглядах: одна часть выступала за

присоединение к Московскому государству, другая - за вхождение в состав Литвы. Сторонники
Литвы во главе с вдовой бывшего новгородского посадника Марфой Борецкой отправили
послов к Казимиру IV Литовскому с предложением взять Новгород под свое

покровительство. Казимир IV заключил договор с новгородцами. Иван III и московский митрополит
Филипп призвали новгородцев к благоразумию и присоединению к Москве. Великий князь

отправил в Новгород своего представителя Ивана Федоровича Товаркова с грамотой, однако

жители города не вняли призыву. Посоветовавшись с боярами, Иван III решил начать поход

против Новгорода. В мае 1471 г. московское войско под командованием самого Ивана III

отправилось в поход в Новгородские земли. Были захвачены Вышгород, Русса. Решающее
сражение произошло на реке Шелонь 14 июля 1471 г. У стен Новгорода состоялась

кровопролитная битва, в которой погибли 12 тыс. новгородцев, 1700 горожан были взяты в плен.

После победы московского войска многие знатные новгородцы были казнены. В наказание

за непослушание Новгород выплатил Московскому княжеству 15,5 тыс. руб. (80 пудов

серебра) и вернул Вологодские земли по рекам Пинега, Мезена, Немьюга, Выя, Поганая

Сура и др. Новгород признал себя вотчиной великого князя и обязался «не отдатися

никоторою хитростью» литовским князьям. Великий князь приобрел контроль над судебной
деятельностью новгородских властей.

Присоединение к Московскому княжеству Перми Вели-

1472 г. кой- После поражения от московского князя в 1471 г. Новгород
вынужден был уступить Москве и восточные волости, что

юридически включало их в состав Московского государства. Пермь
Великая к этому времени проводила непоследовательную политику, поддерживая в разное

время то Москву, то ее врага
- Казань. Так, в 1471 г. брат московского князя Юрий ходил

походом на Казань, но вынужден был снять осаду, так как обещанная помощь из Чердыни,
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столицы Перми Великой, не подошла. Иван III был недоволен действиями великопермского
князя Михаила и принял решение о походе на Пермь Великую. В результате похода Михаил

был доставлен в Москву и принял присягу на верность великому князю.

Женитьба Ивана III на византийской царевне Софье
1472 г. Палеолог. Первой женой Ивана III была тверская княжна

Мария Борисовна, с которой он сочетался браком в 12 лет.

Когда Ивану исполнилось 18 лет, Мария родила сына Ивана, прозванного Младым.
В 1467 г. жена Ивана III скончалась. Есть предположение, что она была отравлена. Через два
года после смерти первой жены Иван III посватался к племяннице последнего византийского

императора Константина Палеолога - Софье. Брак великого князя с Софьей Палеолог

символизировал передачу наследственных прав потомков Палеологов московскому

великокняжескому дому. Как считают многие историки, именно с Софьей Палеолог пришел герб
- двуглавый орел, который органично соединился с гербом Московского государства.

Поход московского войска на Псков. Иван III вынашивал

1473-1474 гг. планы присоединения к Москве псковских земель, на которые
постоянно посягали немцы и литовцы. В 1473 г. немцы

нарушили девятилетнее перемирие и напали на Псковские земли. Иван III отправил в Псков

русское войско под предводительством кн. Даниила Холмского. Испуганные магистр Ливонского
ордена и епископ Дерптский отправили своих послов для переговоров о восстановлении

мира: с Ливонией - на 25 лет, с епископом Дерптским - на 30 лет. Князь Холмский вернулся
в Москву с честью и дарами от псковитян.

Прекращение выплаты дани Золотой Орде. Иван III вел

1475 г. продуманную политику по отношению к татарским ханам.

При нем хан Казани не тревожил Русь, с крымским ханом

Менгли-Гиреем отношения были дружественными. Великий русский князь и крымский хан

обменялись послами. В 1475 г. турки захватили генуэзские колонии в Крыму, и крымские
ханы попали в зависимость от турецкого султана. Воспользовавшись ослабленностью Орды,
Иван III перестал выплачивать дань.

Судебный «правеж» Ивана III в Новгороде. В этот год
1475-1476 гг. Иван III с большой свитой отправился в Новгород для

«правежа» - разбирательства судебных дел. Жители города
требовали у государя защиты от бояр. Начались аресты бояр, были закованы в цепи главные

виновники измены в пользу Литвы. Новгородцы просили Ивана III оставить их вечевое

правление, но всей своей политикой Иван III демонстрировал власть Москвы.

Поход Ивана III на Новгород. Ликвидация Новгородской
1478 г. республики. В 1477 г. новгородские послы признали Ивана III

государем, после чего Иван III потребовал введения в Новгороде
великокняжеского суда и управления. Недовольные новгородцы, не дававшие послам столь

широких полномочий, высказали свое несогласие. Иван III начал поход на Новгород, в

результате которого было отменено древнее вече, взята под стражу Марфа Борецкая с внуком,

новгородский вечевой колокол увезен в Москву и повешен на колокольне Успенского собора.
Новгородскаяреспублика отныне прекратила свое существование. В Новгороде был сменен

архиепископ, началось принудительное выселение многих новгородских боярских семей в

другие районы страны, а новгородские земли были розданы московским служилым людям.

Стояние на реке Угре. Свержение ордынского ига.

1480 г. Во время правления Ивана III Русь освободилась от ордын¬
ского владычества. Как пишут летописцы, с 1472 г. Иван III
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не платил дань Золотой Орде. Когда хан Ахмат в 1480 г. отправил своих послов к князю

с требованием выплатить дань, тот разорвал ханскую басму и приказал умертвить татарских
послов. Узнав об этом, хан Ахмат начал готовиться к походу, взяв в союзники Литву. Помощь
Ивану III оказал крымский хан Менгли-Тирей, разбивший отряды литовцев. Кроме того,

крымский царевич Нордоулат сумел захватить Сарай-на-Волге. Осенью 1480 г. великий

князь возглавил русское войско, собравшееся на Оке. Хан Ахмат подошел к реке Угре,

притоку Оки. Военные действия с обеих сторон велись достаточно вяло. Многие

приближенные Ивана III уговаривали князя заключить мир с Ахматом, духовенство выступало
против перемирия, Ахмат требовал явки к нему Ивана III с покаянием. Обе стороны
бездействовали две недели. Наступала зима. Ахмат ждал помощи от Литвы, русские войска
отошли к Кременцу, решив дать там сражение. Татары отступили, решив, что русские
готовят им западню.

Войско Ахмата покинуло пределы Руси, разорило несколько литовских городов в знак

мести не пришедшему на помощь кн. Казимиру IV. После этих событий власть Золотой Орды
над Русью закончилась.

Война с Ливонским орденом. Немецкие рыцари продолжали
1480 г. разорять северо-западные русские земли. Летом 1480 г. они

подошли к Изборску, разорив его окрестности, сожгли

г. Кобылий и в августе осадили Псков. Псковичи отстояли свой город. В конце года Иван

III отправил в земли Ордена 12-тысячное войско, которое в течение целого месяца разоряло
земли ливонцев. Через два года послы Ивана III заключили в Нарве мирный договор
с немцами сроком на 20 лет.

Поход русских войск в Зауралье. После похода московского

1483 г. войска в Зауралье в 1465 г. и формального признания власти

Москвы югорскими князьями ситуация практически не

изменилась: Югра не собиралась признавать власть московского князя. Наоборот, пелымские

князья активно совершали набеги на русские владения в Приуралье. Так, в 1481 г. кн. Асыка

совершил набег на Пермь Великую, в результате которого погиб великопермский князь

Михаил, был сожжен г. Покча, столица Великой Перми в этот период, разорены местные

погосты. В 1483 г. русское войско совершило поход в Зауралье, разбив войско пелымского

князя Юшмана. Затем войско двинулось по рекам Тавде, Иртышу, Оби, захватив в плен

многих местных князей. С 1484 г. московский государь дополнил свой титул словами

«великий князь Югорский».

Поход Ивана III на Тверь. Тверской князь Михаил, не желая

1484-1485 гг. подчиняться Москве, решил жениться на внучке короля
Польши и великого князя Литвы Казимира, чтобы заручиться

его поддержкой в борьбе с Москвой. Узнав об этом, Иван III объявил войну тверичам.
В сентябре 1485 г. московское войско осадило Тверь, Михаил Тверской вынужден был бежать

в Литву, а на княжение в Твери был оставлен сын Ивана III Иван Иванович. Многолетнее

соперничество между Москвой и Тверью закончилось победой Москвы. С 1485 г.

московский государь стал называть себя государем всея Руси.

Взятие Иваном III Казани и свержение Алихана. Казанский

1487 г. хан часто совершал набеги на Русские земли. Так, еще в 1478 г.

им была захвачена Вятская земля. Весной следующего года

устюжане и вятичи выжгли татарские селения по Каме, а московский воевода - по Волге.

Казанский хан Ибрагим запросил мира у московского князя. После смерти Ибрагима
казанским ханом стал Алегам (Алихан), недруг Руси. В 1487 г. Иван III начал поход
на Казань, в ходе которого город был взят, Алихан пленен и сослан в Вологду. Однако
московский князь не решился окончательно присоединить Казанское ханство к Москве.
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Он оставил в Казани своего ставленника Магмет-Амина. К своему титулу Иван III добавил
слова «государь Булгарии».

Присоединение к Московскому государству Вятской
1489 г. и Арской земель. В 80-е гг. московское правительство при¬

няло меры по усилению своего влияния на Вятке. Местная

верхушка не только поддерживала дружественные отношения с Казанью, но и поощряла
набеги вятичей на Устюг Великий и его волости. В 1488 г. вятичи изгнали из своих земель

московского наместника и заявили о полной независимости от Москвы. Столь вольное

поведение вятичей объяснялось тем, что там жили многие выходцы из Новгорода. В городе

существовало вечевое правление, аналогичное новгородскому. Вятский народ, как сообщают

летописи, занимался не только торговлей, но и разбоем. Иван III двинул на Вятку
64-тысячное войско, которое захватило г. Котельнич и вятскую столицу Хлынов. Главные

зачинщики бунта против Москвы были казнены в Москве. Население Вятской земли,

включая удмуртов, присягнуло на верность великому князю. Вместе с Вяткой к Московскому
княжеству перешел древний булгарский город Арск.

Новое исчисление Нового года. Иван III принял решение офи-
1492 г. циально исчислять Новый год с 1 сентября, а не с 1 марта. Это

было удобнее, так как именно в сентябре подводились итоги

сельскохозяйственного года, готовились к зиме, играли свадьбы.

Прекращение торговли Новгорода с Ганзейским союзом.

1493 г. В 1492 г. Иван III заложил г. Ивангород напротив Нарвы,
вызвав тем самым беспокойство ливонских немцев.

Московский государь продолжал политику давления на Новгород, свидетельством чему явился арест

49 новгородских купцов. Прибывшие в Москву ганзейские купцы с ходатайством об

освобождении заключенных были посажены в темницы, где многие умерли, а оставшиеся

в живых были выпущены только через год. После этого торговля Новгорода и Ганзы была

приостановлена. Торговый центр переместился в Ригу. Многие историки считают, что

политика Ивана III в отношении Ганзейского союза была непродуманной и привела
к печальным последствиям, так как были разрушены многовековые связи с Ганзой.

Литовско-русский договор. После смерти в 1492 г. великого

1494 г. князя Литовского и короля Польши Казимира IV на польский

престол вступил его старший сын Альберт, а на литовский -

младший сын Александр. Воспользовавшись ситуацией, Иван III решил вернуть русские

города Великие Луки и Ржев, принадлежавшие Литве. Кроме того, в последние годы жизни

Казимира многие жители Черниговской земли (городов Тулы, Калуги, Орла) стали уходить
из подчинения Литве и переходить на службу московскому государю. Иван III, Заручившись

поддержкой Менгли-Гирея и молдавского господаря Стефана, начал поход против Литвы,

разорив Мценск и Любутск. Литовский князь Александр Казимирович запросил мира и рукй
дочери Ивана III — Елены. Иван III решил продолжать военные действия. Русские заняли

Серпейск, Мещовск, Опаков, Вязьму, Мосальск. Менгли-Гирей начал военные действия

против Литвы: подступил к Киеву, разграбил Черниговские земли. В январе 1494 г. в Москве

была достигнута договоренность с послами Литвы о том, что за Москвой останутся Вязьма,

Алексин, Мстиславль, Таруса, Козельск, Воротынск, Перемышль и др., а за Литвой —

Смоленск, Любутск, Мценск, Брянск, Серпейск и некоторые другие города по реке Угре. Помимо

этого, Иван III согласился выдать замуж за литовского князя Александра свою дочь Елену.

Судебник Ивана III. В правление Ивана III в Московском

1497 г. государстве был создан первый законодательный кодекс, отра¬

жавший нормы процессуального, уголовного, гражданского
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права и т. д. Особенностью Судебника являлось отражение в нем усилившихся позиций

феодалов, укрепления роли центральных государственных институтов.

Первое русское посольство в Стамбул. После падения
1497 г. Византийской империи Русь не могла быть противником

сильной Турции. Первое русское посольство в Стамбуле
возглавил Михаил Андреевич Плещеев. Турецкий султан Баязет направил Ивану III

дружественное письмо.

Присоединение Югры и Обдории. Зимой 1499 г. Иван III

1499-1500 гг. отправил военную экспедицию за Урал под руководством
кн. Семена Курбского, Петра Ушатого и Василия Гаврилова-

Бражника. Они сумели захватить 40 населенных пунктов в землях хантов и манси.

Местные князья подтвердили данные ранее обещания и приняли присягу московскому

государю. В числе тех, кто участвовал в церемонии присяги, были князья Обдорского
и Кондинского княжеств. Именно поэтому с начала XVI в. московский государь стал

именоваться помимо прочего князем Обдорским и Кондинским.
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ПЕРСОНАЛИИ

АХМАТ

(?-1481)

С 1465 г. верховный правитель Золотой

Орды. Совершил неудачный поход на

Москву в 1480 г., вошедший в историю как

«стояние нареке Угре». После отступления
с реки Угры Ахмат прошел через Литовские

земли и с богатой добычей из

разграбленных литовских городов подвергся
нападению хана Тюменских улусов Ибака

(Ибрагим-Ибак). Сам Ахмат был убит, Ибак
взял все богатства Золотой Орды, увел
в плен жен и дочерей Ахмата.

БОРЕЦКАЯ МАРФА

(?-1503)

Знатная новгородская боярыня, вдова

посадника И.А. Борецкого. Выступала за

вхождение Новгорода в состав Литвы.

Во время второго похода Ивана III на

Новгород (1478) была взята под стражу.

Огромные владения Борецкой были
описаны в великокняжескую казну, а сама

Марфа умерла при невыясненных

обстоятельствах.

ВАСИЛИЙ II ВАСИЛЬЕВИЧ
ТЕМНЫЙ

(1415-1462)

Сын Василия I, с 1425 г. - великий князь

Московский. В годы малолетства реальная
власть принадлежала его матери Софье
Витовтовне и митрополиту Фотию. С

именем Василия II связаны события

феодальной войны середины XV в., в ходе которой
князь был ослеплен, за что и получил
прозвище Темный. Присоединил к Москве

Нижегородское княжество, часть

Ярославских земель, принимал меры по

освоению Вятской, Пермской земель, Печорского
края. Выступал за создание единой системы

налогообложения, провел первую перепись
населения. Сократил земельные

пожалования светским феодалам. В целях укрепления
великокняжеской власти объявил

соправителем еще при своей жизни сына Ивана.

Расширил состав государева двора, в 1445 г.

ходил походом на Казань, был пленен

и возвращен в Москву за большой выкуп.
Первый из московских правителей стал

принимать на службу ордынских феодалов.
При нем создано зависимое от Москвы

Касимовское царство.

ГИРЕИ (ГЕРАИ)
(1427-1783)

Династия крымских ханов. Основателем

династии считается Хаджи-Гирей (Р-1466).
Последним ханом был Шагин-Гирей,
отрекшийся от престола.

ДАНИИЛ ЧЕРНЫЙ

(ок. 1360-1430)

Русский живописец, расписавший
совместно с Андреем Рублевым Успенский
собор во Владимире, Троицкий собор в

Троице-Сергиевом монастыре.

ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ
(? - ок. 1420)

Древнерусский писатель, автор житий и

посланий. Биографические данные можно

почерпнуть из его собственных сочинений.

Предположительно, получил образование в

ростовском монастыре Григория Богослова.

После 1370 г. совершал паломничество в

Святую землю. После 1380 г. был иноком

Троице-Сергиева монастыря, был знаком

и дружен с Сергием Радонежским,
Феофаном Греком и др. В 90-е гг. XIV в.

переселился в Москву. Ему принадлежат жития

Стефана Пермского, Сергия Радонежского.
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Произведения писателя содержат
значительные исторические, этнографические,
культурологические сведения об эпохе.

ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ

(1440-1505)

Сын Василия II, объявленный отцом

соправителем еще при жизни. Во время
многочисленных междоусобий и смут Иван

Васильевич приобрел житейский и

политический опыт. Вторым браком женат на

Софье Палеолог. В 22 года стал русским

государем и, проявив большой ум и сильную
волю, завершил собирание великорусских
земель под властью Москвы. При нем к

Московскому княжеству были
присоединены Тверские, Ростовские, Рязанские,
Ярославские, Новгородские и другие земли.

При нем Русь стала независимой от

золотоордынского хана. Иван III установил
дипломатические отношения с Италией, Австрией
и другими странами. Впервые великого

русского князя послы Рима именовали царем,
немцы -

императором, другие
-

самодержцем. При Иване III произошло укрепление
отношений Руси с Данией, державой
Тимуридов (Бухарой, Хорасаном),
Иверским царством (Грузией), Турцией.

ИОНА

(?-1461)

Митрополит московский, писатель.

С 12-летнего возраста стал монахом в одном

из галицких монастырей. В 1420-х гг. -

монах московского Симонова монастыря.
Позднее возведен в сан епископа Рязанского

и Муромского. Прославился своей
миссионерской деятельностью. После кончины

митрополита Фотия выдвинут Василием II

на пост митрополита, однако попасть

в Константинополь для утверждения ему
не удалось из-за феодальной войны на Руси.
Только в 1448 г. великий князь назначил его

митрополитом без согласия

константинопольского патриарха.

ИОСИФ волоцкий
(ок. 1439-1515)

около 30 лет принял постриг в Боровском
монастыре. Начитанный, обладал
прекрасной памятью, мог цитировать целые

страницы богословских книг. Был игуменом

Боровского монастыря, а в 1479 г. при
помощи волоколамского князя Бориса
основал Волоцкий монастырь в

Волоколамском уделе. Стоял у истоков особого
направления русской общественной мысли рубежа
XV-XVI вв. - иосифлянства, связанного

с защитой церковно-монастырского
землевладения, незыблемостью религиозных

догматов, укреплением государственности
на Руси. Канонизирован Русской
православной церковью.

ИСИДОР

(?-1462)

Церковный деятель, писатель. В миру
Иван Санин. Из богатых бояр. В возрасте

Митрополит всея Руси, писатель. Грек по

происхождению. Знал несколько

европейских языков, изучал русский. С 1437 г. был

игуменом монастыря Святого Дмитрия в

Константинополе, в том же году стал

митрополитом Московским и Киевским.

Сторонник заключения унии с папским престолом.
Участник Флорентийского собора, после

чего стал проповедовать на Руси
католицизм. Арестован и осужден на соборе
русских епископов. Бежал из заключения,

был назначен Папой Римским

номинальным константинопольским патриархом.

НИКИТИН АФАНАСИЙ

(?-1474/75)

Тверской купец, совершивший
путешествие в Персию и Индию (1471-1474). На

обратном пути побывал в Африке (Сомали),
Турции и др. Оставил ценный историко-

литературный памятник «Хождение за три

моря»: Хвалынское (Каспийское),
Индийское (Аравийское), Стамбульское (Черное).

НИЛ СОРСКИЙ

(1433-1508)

Основатель и глава нестяжателей на

Руси. Выступал за нравственное
самоусовершенствование, аскетизм. Противник
церковного землевладения, выступал за реформу
монастырей, считал, что монахи должны

трудиться и вести скитскую жизнь.
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ПАЛЕОЛОГИ

(1261-1456)

Династия византийских императоров.
Основана Михаилом VIII. Последний

император
- Константин XI, племянница которого,

Зоя (Софья), была замужем за Иваном III.

ПАЛЕОЛОГ СОФЬЯ

(?-1503)

Племянница последнего византийского

императора Константина XI, ставшая в 1472 г.

женой Ивана III. Летописцы и историки

считают, что брак Ивана III с Софьей
Палеолог оказал благотворное влияние на

Русь, так как содействовал оживлению и

укреплению развивавшихся в то время
отношений Москвы с Западом. Вместе с Софьей
в Москву приехали греческие и итальянские

мастера, строившие крепости, церкви,

государевы и боярские палаты, отливавшие

пушки и чеканившие монеты. Жена

московского князя оказывала большое содействие

развитию зодчества и живописи на Руси,
при ней был построен краснокирпичный
Кремль, в традиции двора московского

князя вошли пышный и сложный

церемониал. Многие исследователи пишут, что

женитьба Ивана III на Софье изменила и его

характер: он стал более властолюбивым,
видимо воспринимая себя как преемника
византийских императоров. В 1479 г. Софья
родила сына Василия.

ПАХОМИЙ СЕРБ (ЛОГОФЕТ)
(? - после 1484)

Профессиональный книжник,

переводчик, составитель житий, похвальных слов,

служб и канонов. Серб по национальности,

получивший образование на Афоне. Прибыл
на Русь в 30-е гг. XV в. и прожил здесь до

конца своих дней. Ему принадлежат 10 или

11 житий, посвященных Сергию
Радонежскому, Кириллу Белозерскому, Варлааму Ху-
тынскому, митрополиту Алексею и др.

ПРОХОР ИЗ ГОРОДЦА

(даты жизни неизвестны)

Русский живописец начала XV в. В 1405 г.

вместе с Феофаном Греком и Андреем

Рублевым расписал фресками старый
Благовещенский собор Московского Кремля.
Создатель ряда икон.

РУБЛЕВ АНДРЕЙ
(между 1360-1370 - ок. 1430)

Русский живописец, крупнейший мастер
московской школы живописи. Подробности
жизненного пути художника неизвестны.

Как и другие средневековые мастера, он

не подписывал свои произведения, в

летописях его имя упоминается редко.
Исследователи предполагают, что в самом начале

своей творческой деятельности он жил и

учился либо в Византии, либо в Болгарии.
Став зрелым мастером, он принял
монашество. Есть предположительные сведения о

том, что он был монахом Троице-Сергиева
монастыря, общался с образованнейшими
людьми того времени

- Епифанием
Премудрым, митрополитом Киприаном,

Феофаном Греком. Его кисти принадлежат

росписи Благовещенского собора в Москве

(совместно с Феофаном Греком и старцем

Прохором), иконы и фрески в Успенском

соборе во Владимире (совместно с Даниилом
Черным), в Троицком соборе
Троице-Сергиева монастыря (1425-1426), в Спасском

соборе Андроникова монастыря в Москве

(1420-е гг.). Ему приписывают фрагменты
фресок Успенского собора в Звенигороде,
иконы из Звенигорода, ряд миниатюр.
Одним из знаменитых произведений
Рублева является икона «Троица». Самые

замечательные работы художника были

обнаружены в начале XX в. в одном из

сараев на окраине небольшого городка.

Искусствоведы и культурологи называют

Рублева «русским фра Анджелико»,
сравнивают его с Джорджоне, Ван Эйком и

многими другими средневековыми мастерами.
Стоглавый собор 1551 г. предписал всем

мастерам-иконописцам писать святой образ
так, как это сделал Рублев в «Троице».
В 1988 г. Андрей Рублев был причислен к

лику святых Русской православной церкви.

СВИДРИГАЙЛО
(?-1452)

Великий князь Литовский в 1430-

1432 гг. Младший брат кн. Ягайло. Свергнут
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польской знатью, вернуть литовский

престол не сумел.

СОЛАРИ ПЬЕТРО

(1450-1493)

Итальянский архитектор, работавший в

России с 1490 г. Строил стены и башни
Московского Кремля (Фроловскую

- ныне

Спасскую, Никольскую, Боровицкую и др.)
и Грановитую палату.

ФИОРАВАНТИ АРИСТОТЕЛЬ
(1415/20-1486)

Итальянский архитектор, инженер,
работавший с 1475 г. в России. Построил
Успенский собор Московского Кремля,
участвовал в военных походах Ивана III на

Новгород, Казань, Тверь в качестве

военного инженера и начальника артиллерии.

ФРЯЗИНЫ

АЛЕВИЗ И МАРКО

(даты жизни неизвестны)

Итальянские архитекторы XV в. Во

второй половине XV в., после женитьбы
Ивана III на Софье Палеолог, в Москве

появилось много итальянцев, которых стали

называть общим именем «Фрязин» (от
«фряг», «франк»). Таким образом, в Москве

появились Иван Фрязин, Марк Фрязин,
Антоний Фрязин и др. Алевиз и Марко
принимали участие в строительстве

краснокирпичного Московского Кремля.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

АСТРАХАНСКОЕ ХАНСТВО -

государство на Нижней Волге, выделившееся из

Золотой Орды в 1459 г. Столица -

Астрахань. Просуществовало до 1556 г., когда

было завоевано Иваном Грозным.
Население ханства составляли потомки

тюркоязычных народов, издавна проживавших
в этих местах: половцев, ногайцев
(выходцев из Ногайской Орды) и других
кочевников. В разные времена Астраханское ханство

находилось в зависимости от Крыма,
Ногайской Орды, России.

БОЛЬШАЯ ОРДА
-

государство татар
в 1433-1502 гг. в Северном Причерноморье
и Нижнем Поволжье. Выделилось из

Золотой Орды. Разгромлено Казанским

ханством.

КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО -

государство
в Среднем Поволжье, выделившееся из

Золотой Орды в 1438 г. Основание

государства связывают с именем свергнутого
хана Золотой Орды Улу-Мухаммеда,
закрепившегося с вооруженным отрядом
в Казани. Ханство возникло на территории
некогда могущественной Волжской

Булгарии. Казань стала столицей вновь

образованного государства. Население ханства

составляли казанские татары, мари, чуваши,

удмурты, мордва, башкиры. Казанская знать

не была единой в выборе покровителей.
Одна группировка выступала за союз с Русью,
что давало возможность взаимовыгодной

торговли. Другая группировка
ориентировалась на Турцию и Крым, и это влекло за

собой военные столкновения с Русью.
Противостояние группировок повлекло за

собой многочисленные конфликты и

перевороты в Казанском ханстве. Сильное

Московское государство в XV - первой
половине XVI в. неоднократно помогало

взойти на ханский престол своим

ставленникам из татарской знати. Однако набеги
казанских войск на Русские земли были
постоянными и особенно усилились

с начала 20-х гг. XVI в. К середине XVI в.

в ханстве находилось около 100 тыс. русских
пленных. В 1487-1521 гг. Казанское ханство

находилось в вассальной зависимости от

России, с 1524 г. - от Турции. В результате
казанских походов эпохи Ивана IV в 1545-

1552 гг. ханство было ликвидировано.
КАСИМОВСКОЕ ЦАРСТВО -

удельное
княжество на Оке во второй половине

XV-XVII вв. Выделялось московскими

князьями татарским «царям» и

«царевичам», переходившим на русскую службу.
Первым владетелем этих земель (?-1469)
был Касим-хан (сын казанского хана

Улу-Мухаммеда), перешедший на службу
к Василию II Темному в 1446 г.

КРЫМСКОЕ ХАНСТВО -

государство,
созданное в 1427 г. на территории

полуострова Крым чингисидом Хаджи-Гиреем
и выделившееся из состава Золотой Орды
в 1443 г. Основное население Крымского
полуострова к моменту зависимости от

Золотой Орды составляли местные половцы,

аланы, греки. После завоевания Крыма
монголами полуостров стал местом

переселения монголов и тюркских племен.

Помимо территории непосредственно
Крымского полуострова, в состав ханства входили

степи Северного Причерноморья и

Северного Кавказа. Столицей ханства в начале

XVI в. стал Бахчисарай.
В 1475 г. турецкий флот начал военные

действия против Крымского хана, после

чего Крымское ханство стало вассалом

Турции. Хан обязан был поставлять своих

воинов для участия в войнах Османской

империи. Первым турецким ставленником

в Крыму стал сын Хаджи-Гирея Менгли-

Гирей, заключивший союз с Иваном III в

борьбе против Великого княжества

Литовского и Большой Орды. Однако со временем
отношения Крыма и Москвы испортились, и

крымские ханы стали совершать
многочисленные набеги на Русские земли. Только
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в XVIII в. в результате русско-турецких войн

крымский хан признал себя вассалом

России. В 1783 г. Крым вошел в состав

России.

НОГАЙСКАЯ ОРДА -

государство
кочевников-ногайцев на территории к

северу от Каспийского и Аральского морей,
от Волги до Иртыша. Выделилось из

Золотой Орды в конце XIV - начале XV в.

Центр - г. Сарайчик. Делилось на улусы,
номинально подчиненные князю. Во второй
половине XVI в. распалась на Ногаи

Большие, Ногаи Малые и Алтыульскую Орду.
ОБДОРСКОЕ КНЯЖЕСТВО (ОБДО-

РИЯ) - княжество хантов в низовьях реки
Оби. Центр

- Пулноват-Ваше («носовой
городок»). Обдорские ханты соседствовали

с кочевыми самоедами-ненцами.

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ -

государство, сложившееся в XV-XVI вв. в

результате турецких завоеваний в Азии,

Европе и Африке. В Европе Османскую
империю называли Оттоманской империей.
В период наибольшего расцвета Османской

империи (вторая половина XVI в. -

середина 70-х гг. XVII в.) в ее состав входили

территории Турции, всего Балканского

полуострова, значительная часть Северной
Африки, Месопотамия и др. Империя
распалась после поражения в Первой мировой
войне.

ПЕЛЫМСКОЕ КНЯЖЕСТВО -

государственное образование народа манси за

Уралом. Сложилось к XV в. Центр - поселок

Пелым (на месте слияния рек Пелым и

Тавда). В качестве самостоятельных уделов

в состав Пелымского княжества входили

Кондинское княжество и Табаринская
волость.

ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ -

территория
современного Коми-Пермяцкого автономного

округа. Пермь Малая (Старая,
Вычегодская) - территория современной
Республики Коми. В XIII—XVII вв. территорию
от Уральских гор до рек Печора, Кама,
Волга, населенную народом коми, называли

Пермь.
СИБИРСКОЕ ХАНСТВО -

государство
в Западной Сибири, образовавшееся в конце

XV в. в результате распада Золотой Орды.

Первоначально центр
- поселок Чинги-Тура

(ныне г. Тюмень), позднее
- Кашлык.

Правители Сибирского ханства проводили

независимую политику, однако считались

подчиненными узбекских ханов. Население

Сибирского ханства состояло в основном из

местных тюркских племен, родственных
половцам. Русские люди называли жителей

ханства сибирскими татарами. В 1555 г. хан

Едигер признал вассальную зависимость

от Москвы. Хан Кучум в 1572 г. разорвал

эту зависимость. В 1582 г. Ермак положил

начало присоединению Сибирского ханства

к России, которое завершилось в конце

XVIII в.

УРАЛ -

территория между Восточно-

Европейской и Западно-Сибирской
равнинами. Приуралье -

прилегающие к Уралу
окраины Восточно-Европейской равнины,
Зауралье -

прилегающие к Уралу окраины
Западно-Сибирской равнины.
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БОЯРЕ-КНЯЖАТА -

удельные князья

Северной Руси и литовские князья,

приходившие на службу к московскому князю

вместе со своими уделами, волостями,

которые закреплялись за ними на правах

простых боярских вотчин. Литовские

князья, пришедшие без земли, наделялись
ими из великокняжеских земель, но за это

должны были нести государеву службу. Они
занимали разные придворные и военные

должности, но по своему статусу
становились слугами московского князя. Будучи
потомками Рюрика, Гедимина, знатные

бояре не считали себя простыми слугами и

хотели участвовать в управлении
государством как соправители и родственники
московского князя. В своих вотчинах они

по-прежнему чувствовали себя удельными
князьями, как их деды и отцы. В Москве их

стали называть княжатами. Московские

князья (Иван III, Василий III) притязаний
бояр-княжат не признавали и делали все

возможное, чтобы лишить их этих

притязаний: отбирали у них вотчины, запрещали

продавать наследственные земли без
особого разрешения, не допускали к

управлению, по любому навету ссылали,
постригали в монахи, казнили, запрещали
выезжать в Литву и т. д. В лице бояр-княжат
московские князья имели сильную
оппозицию.

ГЕРБ - официальная эмблема

государства, изображаемая на печатях, бланках

государственных органов, денежных знаках

и т. д. Часто является составной частью

государственного флага. На Руси появился

в XV в. при Иване III. Общепринята точка

зрения, что российский герб в виде

двуглавого орла пришел в Россию из Византии,

которая, в свою очередь, получила его от

Римской империи. Двуглавый орел на

российском гербе был дополнен изображением
Георгия Победоносца, которое ранее

присутствовало в гербе Московского княжества.

ЕРЕСИ - течения в христианстве,
отклоняющиеся от официальной церковной
доктрины в области церковной идеологии
и философии. Еретическое движение

зародилось в Новгороде в 70-е гг. XV в. Его

идеологами были священники Денис и

Алексей. Они отрицали церковную иерархию и

обряды, утверждали, что Христос не сын

Божий, а такой же человек, как Моисей,
не почитали Богородицу и святых,

отвергали поклонение иконам как вещам,

«руками человеческими сотворенным»,

святому кресту, вместо воскресенья чтили

субботу. В конце XV
- начале XVI в.

движение распространилось на Москву, где в

1480-е гг. сложился кружок во главе с

доверенным дьяком Ивана III Федором
Курицыным, который подчеркивал огромную

роль образования в «самовластии Души».
ИОСИФЛЯНЕ -

сторонники Иосифа
Волоцкого, выступавшего за богатую
церковь, ее земли и незыблемость церковных

догм.

КАБАЛЬНОЕ ХОЛОПСТВО -

вид

феодальной зависимости, появившийся в конце

XV в. Взяв деньги в долг, должник «давал»

на себя «кабальную запись», по которой он

должен был отрабатывать проценты долга
вплоть до смерти господина.
КОНЮШИЙ -

придворная должность в

русском государстве XV-XVII вв., по

традиции
- высший думный чин. Со второй

половины XVI в. возглавлял Конюшенный

приказ.
МЕСТНИЧЕСТВО - система назначения

на должности в зависимости от

родословной, возникшая на Руси к XV в. К тому
времени в Московском государстве сложились

две группы бояр: коренное московское

боярство (род Федора Кошки, от которого
пошли Романовы и Шереметевы, род
Бяконта, от которого пошли Плещеевы
и др., род Мурзы-Чета, от которого вели

родословную Сабуровы, Годуновы и др.,
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роды Головиных, Морозовых,
Вельяминовых и многие др.); вторая группа была

представлена боярами-княжатами, которые
на основании родословных книг точно

знали свое положение на социальной
лестнице. Они считали себя выше московских

простых бояр, но те, в свою очередь, считали

себя «исконивечными государскими». Путем
бесконечных споров князья и бояре
определяли сравнительное большинство и

знатность каждой семьи и занимали служебные
места в соответствии с этой знатностью.

Местничество было отменено царем

Федором Алексеевичем в 1682 г.,
окончательно ликвидировано при Петре I, по

приказу которого были сожжены

родословные книги. Принцип личной выслуги
заменил привилегии по знатности.

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ ИВАНА III -

Кремль, перестроенный после женитьбы
Ивана III на Софье Палеолог при участии
итальянских зодчих. На месте Успенского

собора Ивана Калиты в 1475-1479 гг. был

построен Успенский собор (арх.
Аристотель Фиораванти), ставший

усыпальницей русских митрополитов и патриархов,
местом венчания великих князей, а позже -

коронации царей и императоров.
В 1484-1489 гг. псковские мастера

построили Благовещенский собор,
ставший домовой церковью русских государей,
а в 1484-1486 гг. -

церковь Ризоположе-

ния. В 1491 г. были построены Каменный

государев дворец (на его месте ныне стоит

Большой Кремлевский дворец) с

Грановитой палатой (1487-1491).
В XVI в. Алевизом Новым был

воздвигнут Архангельский собор (1505-1509),
ставший усыпальницей великих русских
князей.

В 1485-1495 гг. вместо стен и башен
белокаменного Кремля были построены
ныне существующие

- из красного кирпича.
Со стороны Красной площади был вырыт

облицованный камнем ров, соединивший

реку Москву с рекой Неглинной.

НЕСТЯЖАТЕЛИ -

религиозно-политическое течение на рубеже XV-XVI вв.,
возглавлявшееся Нилом Сорским. Нестяжатели

требовали преобразования церкви, отказа

от церковных богатств и земель, выступали
за самосовершенствование, аскетизм,
личный труд монахов. Противниками нестяжа-

телей были иосифляне. После смерти Нила

Сорского лидерами нестяжателей были

Максим Грек и Вассиан Патрикеев.
Осуждены церковными соборами 1503 и 1531 гг.

ПИСЦОВЫЕ КНИГИ -

сводные

описания хозяйства в XV-XVII вв. для податного

земельного обложения - сошного письма

(взыскание налогов с сохи). Составлялись

московскими писцами и подьячими,

которые переписывали церкви, дворы, лавки в

городах, земельные угодья и промыслы на

селе.

ПОЖИЛОЕ - денежный сбор с крестьян
в XV-XVII вв. при уходе от феодала в

Юрьев день. Размер пожилого в конце XV в.

составлял примерно 1 руб., на который
в то время можно было купить 200 пудов
(1 пуд = 16 кг) зерна или 14 пудов меда.

Размер пожилого был увеличен Судебником
Ивана IV в 1550 г. Исчезло с полным

закрепощением крестьян. В XVII-XVIII вв.-

название штрафа, налагаемого за прием
беглых крестьян.
ПОСТЕЛЬНИЧИЙ -

придворная

боярская должность из ближайшего
окружения царя в XV-XVII вв. Сопровождал царя,
хранил его личную печать, часто возглавлял

канцелярию. Ведал постельной казной -

хранилищем царской одежды, украшений,
посуды, икон, архива и др. В его подчинении

находились слободы ткачей и мастерская
палата, в которой шили одежду для царской
семьи. Ему подчинялся спальник -

придворный чин, дежуривший в царских
покоях.

РАЗРЯДЫ
- назначение на службу в

XV-XVII вв. с учетом местничества

и записью в разрядных книгах, которые
велись Разрядным приказом, ведавшим

делами служилых людей, жалованьем

дворян, военным управлением, назначением

полковых и городских воевод, пограничной
службой.

РОССИЯ - название страны с конца

XV в., употреблявшееся наряду с Русью,
Русской землей, Московским государством,

Русским государством. С XVI в. - то же, что

и Российское царство. В XVIII - начале

XX в. - Российская империя. С 1991 г., после

распада СССР, - Россия, Российская

Федерация.
СЛУЖИЛЫЕ ТАТАРЫ -

татары
Золотой Орды, переселявшиеся после ее

215



XV в. Основные понятия

распада в пределы Московского

государства. Великие князья разрешали
представителям знатных ордынских фамилий
воинам расселяться на русских территориях

при условии полной политической и

военной поддержки. Ордынские «царевичи»
даже получали в удел города, которые могли

быть отняты в любой момент. Причины
благосклонного отношения русских властей

к бывшим ордынцам: существовавшее
почитание потомков Чингисхана; стремление
использовать связи ордынцев с

сохранявшимися ханствами; возможность сделать их

ставленниками Москвы в этих ханствах;

необходимость привлечения татар в

качестве военной силы в борьбе с внешними

врагами Руси. В течение XV-XVI вв.

служилые татары, или служилые ханы, как

называли их на Руси, занимали высокие

должности, а с XVII в. они пополнили ряды

российского дворянства (Тенишевы,
Урусовы, Юсуповы и др.).

СОСЛОВИЕ -

социальная группа

общества, имевшая свои права и обязанности,

передаваемые по наследству. В середине
XV-XVII в. в России установилась
сословная монархия

- сословное

представительство в виде Земских соборов
(сословно-представительная монархия).
Со второй половины XVIII в. укрепилось
сословное деление на дворянство,
духовенство, крестьянство, купечество, мещанство.
С развитием общества деление на сословия

разрушалось, но сохранялись сословные

традиции.
СУДЕБНИК ИВАНА III - сборник зако

нов, принятый в 1497 г. Кодифицировал
нормы обычного права, уставные грамоты,

указы и др. Был составлен дьяком Гусевым
на основании «Русской правды», судных

грамот и обычаев московского

судопроизводства. По этому Судебнику, во всех

областях государства суд производили
наместники и волостели (из бояр и детей

боярских); за уголовные дела назначалась

смертная казнь; за воровство и небольшие

преступления полагалось публичное
наказание кнутом; судьям запрещалось брать
посулы (взятки). В Судебнике 1497 г.

впервые вводился термин «поместье» для

обозначения особого вида условного
землевладения, выдаваемого за выполнение

государственной службы.

Судебник ограничил свободу крестьян
введением Юрьева дня и пожилого.

ТРОИЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ -

свод начала

XV в., написанный на пергаменте и

хранившийся в Троице-Сергиевой лавре. Включает

в себя «Повесть временных лет» и др.

Сгорела в 1812 г. Восстановлена по

сохранившимся выпискам.

ФЛАГ - символ власти, полотнище

определенного цвета и размера,
прикрепленное к древку или шнуру. На Руси
появился после женитьбы Ивана III на

Софье Палеолог. За основу флага России

был взят византийский с черным орлом на

золотистом фоне. Позже (до Смуты) на орле
стали изображать Георгия Победоносца в

белых одеждах на белом коне. Появились

«государевы» цвета, расположенные по

горизонтали,
- черный, золотистый, белый.

В 1696 г. Петр I создал новый флаг, взяв

за основу голландский

(красно-белосиний), поменяв полосы

(бело-сине-красный). Для флота был введен Андреевский
флаг; на белом фоне диагональный крест
голубого цвета. Флаг Ивана III считался

императорским, а Петра I -

государственным. В советское время флагом было
красное полотнище с изображением серпа
и молота у древка в верхнем углу. Флаг

современной России - петровский триколор
(белая, синяя, красная полосы по

горизонтали).
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ УНИЯ - акт о

воссоединении христианской церкви Запада
и Востока, подписанный на Вселенском

церковном соборе греческими иерархами

(1439). Главой единой церкви признавался
Папа Римский. Православные иерархи
Византии подписали Унию, чтобы

заручиться поддержкой Рима в противостоянии

туркам. После падения Византии (1453)
Уния утратила свое политическое значение.

Незадолго до этого, в 1451 г., традиционное

православие было официально
восстановлено в Византии.

ЮРЬЕВ ДЕНЬ (26 ноября)
-

день, за

неделю до которого и в течение недели

после которого крестьяне могли уходить

от своего феодала. Впервые был введен для
всей Руси в Судебнике Ивана III в 1497 г.

Введение Юрьева дня стало началом

закрепощения крестьян.
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XV век

В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Дедюхин Б.В. (1931-2005)
Василий, сын Дмитрия. 1994.

Есенин С.А. (1895-1925)
Марфа-Посадница. 1914.

Карамзин Н.М. (1766-1826)
Наталья, боярская дочь. 1792.

Марфа-посадница, или Покорение
Новгорода. 1802.

Кончаловская Н.П. (1903-1988)
Наша древняя столица. Картины из

прошлого Москвы. Кн. 1—3.1947-

1953.

Лажечников И.И. (1792-1869)
Басурман. 1838.

Леонардос Г. (р. 1937)
София Палеолог — из Византии

в Россию.

Мордовцев Д.Л. (1830-1905)
Господин Великий Новгород. 1882.

Кум Иван. Историческая быль. 1885.
Никитин А. (>-1474/75)

Хождение за три моря. 70-е гг. XV в.

Прилежаева-Барская Б.М. (1887-1960)
Новгородцы. Историческая повесть

из эпохи присоединения Новгорода
к Москве. 1957.

Рылеев К.Ф. (1795-1826)
Марфа-Посадница. 1822-1823.

Самойлов Д. (1920-1990)
Софья Палеолог.

Сенкевич Г. (1846-1916)
Крестоносцы. 1897-1900.

Соловьев А.П. (р. 1941)
Хождение за три моря. 1997.

Спасский Н.Н. (р. 1961)
Византиец. 2003.

ЖИВОПИСЬ

АбегянМ.М. (1909-978)
Венчание Ивана III с византийской

принцессой Софьей.
Бронников Ф.А. (1827-1902)

Встреча царевны Софии Палеолог

псковскими посадниками и боярами
в устье Эмбаха на Чудском озере.

Васнецов А.М. (1856-1933)
Пушечный двор. 1918.

Московский Кремль при Иване III.

1921.

Вениг Б.Б.

Софья Витовтовна... 1861.

Верещагин В.П. (1835-1909)
Софья Витовтовна... (эскиз). 1861.

Гун К.Ф. (1830-1877)
Великая княгиня Софья Витовтовна

на свадьбе великого князя Василия

Темного. 1861.

Иванов Д.И.

Вручение пустынником Феодосием
Борецким меча Ратмира юному вождю
новгородцев Мирославу, назначенному
Марфой-Посадницей в мужья своей

дочери Ксении.

Лебедев К.В. (1852-1916)

Марфа Посадница. Уничтожение

новгородского веча.

Муйжелъ В.В. (1880-1924)
Посол Иван Фрезин вручает Ивану III

портрет его невесты Софьи Палеолог.

Чистяков П.П. (1832-1919)
Великая княгиня Софья Витовтовна

срывает пояс с Василия Косого на

свадьбе своего сына 8 февраля 1433 г.

1861.

Шустов НС. (1834-1868)
Иоанн III разрывает ханскую грамоту

перед татарскими послами. 1861.
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XV в. XV век в литературе и искусстве

Чориков Б.А. (1802-1866)
Великий князь Василий Дмитриевич

отправляет дочь свою Анну
в Константинополь.

Софья Витовтовна срывает пояс

Дмитрий Донского с Василия Косого.

Велийи князь Василий Темный

отвергает соединение православной
церкви с латинской.

Князья и бояре вызываются
возвратить Василию Великому
великокняжеский престол. 1446 год.
Жители Можайска молят о милосердии
Василия Темного.

Уничтожение республики
Новгородской.

Свержение ига татарского.

МУЗЫКА

Чайковский П.И. (1840-1893)
Чародейка (опера). 1887.

КИНЕМАТОГРАФ

Пронин В. М. (СССР); Аббас Ходжа Ахмад

(Индия)
Хождение за три моря. 1957.

Тарковский А.А. (1932-1986)
Андрей Рублев. 1971.

СКУЛЬПТУРА

Комов О.

Памятник Андрею Рублеву. Москва.

Микешин М.О. (1835-1896)
Тысячелетие России. 1862.

Никитин С.А. (р. 1950)
София Палеолог.

Памятник Афанасию Никитину.
Калинин. 1955.

Памятник «Стояние на Угре».
Калужская область. 1980.

Орлов С.М. (1911-1971)
Памятник Афанасию Никитину.
Тверь. 1955.

АРХИТЕКТУРА

Успенский собор в Москве. 1400.

Рождественский собор Савво-Сторожев-
ского монастыря. 1404.

Троицкий собор Троице-Сергиева
монастыря. 1423.

Спасский собор Андроникова монастыря.
1420-1427.

Благовещенский собор Кремля.
1484-1489.

Церковь Ризоположения в Кремле.
1484-1486.

Государев дворец в Кремле с Грановитой
палатой. 1491.
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ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

На вторую половину XV
-

первую половину XVI века пришлось завершение процесса
образования русского централизованного государства. Оно начинало развиваться как часть

общемировой цивилизации, однако условия этого развития отличались от других

государств: в России отсутствовали интенсивные экономические связи, было короткое
сельскохозяйственное лето, мало плодородных земель (черноземы Дикого поля, Поволжья, юга

Сибири только начинали осваиваться), отсутствовал выход к незамерзающим морям,
существовала постоянная угроза от «осколков» Золотой Орды (Крымского и Казанского ханств).
За время более чем двухвекового владычества монголо-татар были ослаблены торговые
и культурные связи.

Вместе с тем в первой половине XVI века продолжался «золотой век» русской
общественной мысли и публицистики. Именно в это время появились теории «Москва - Ш Рим»

и «Сказание о князьях владимирских», обосновавшие исключительность

великокняжеской власти. В обществе доминировала идея необходимости реформ, что нашло отражение
в публицистических произведениях Федора Курицына, Нила Сорского, Ивана Пересве-
това и др. Развивались агиографические традиции, завершением которых стало создание

свода Минеи Четии\ переведен свод всемирной истории
- «Хронограф», живописные

традиции Андрея Рублева продолжал Дионисий и его сыновья
- Владимир и Феодосий.

Во второй половине XVI века стали ощущаться кризисные явления в политической,
экономической, духовной сферах. Это было связано с крайним напряжением духовных сил

и материальных затрат, необходимых для укрепления русского централизованного
государства. Самые негативные последствия для страны имели установление самодержавной
диктатуры Ивана Грозного, многолетняя Ливонская война и связанные с этим кровавый
террор опричнины, голод, хозяйственное разорение, ускорившее закрепощение крестьян.

Русская церковь на Стоглавом соборе 1551 г. при поддержке государственной власти

установила жесткую регламентацию в области зодчества и живописи с целью

воспрепятствовать свободному «самомышлению».

Положительные для России последствия имело получение выхода к Волжскому
торговому пути в результате победы над Казанским и Астраханским ханствами, а также

начало освоения земель в Сибири.
Несмотря на кризисные явления в русской культуре, вторая половина XVI века связана

с появлением книгопечатания, со строительством ярчайшего памятника архитектуры
-

Покровского собора (храма Василия Блаженного). Носителями высокой духовности этого

периода стали поп Сильвестр, Иван Выродков, Андрей Чохов, ПостникЯковлев, Федор
Конь и многие другие.
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XVI в. Взгляд на эпоху

ПРАВИТЕЛИ

Московское государство
1505-1533 Василий III Иванович

1533-1584 Иван IV Васильевич

1533-1538 Елена Глинская

1538-1547 Боярское правление
1584-1598 Федор Иоаннович

1598-1605 Борис Годунов

Речь Посполитая

1501-1506 Александр
1506-1548 Сигизмунд I Старый
1548-1572 Сигизмунд II Август
1576-1586 Стефан Баторий
1587-1632 Сигизмунд III Ваза

Швеция
1523-1560 Густав Ваза

1560-1568 Эрих XIV
1568-1592 Юхан III

1592-1599 Сигизмунд I Ваза

Крымское ханство
1478-1514 Менгли-Гирей I

1515-1523 Мухаммед-Гирей
1524-1532 Саадат-Гирей I

1532-1551 Сагиб-Гирей I

1551-1577 Девлет-Гирей I

Казанское ханство

1496-1502 Абдул-Латиф
1502-1518 Мухаммед-Амин
1519-1521 Шах-Али (Шигалей)
1521-1524 Сагиб-Гирей
1524-1531 Сафа-Гирей
1531-1534 Джан-Али
1534-1546 Сафа-Гирей
1546 Шах-Али

1546-1549 Сафа-Гирей
1549-1551 Утямыш-Гирей
1551-1552 Шах-Али

1552 (март-сентябрь) Ядигер Мухаммед
1552-1556 Али-Акрам

ПЕРСОНАЛИИ

Адашев А.Ф.

Барма
Басманов А.Д.

Баторий Стефан
Башкин М.С.

Вассиан Патрикеев
Вяземский Афанасий
Дмитрий (царевич)
Ермак Тимофеевич
Иов (патриарх)
Конь Ф.С.

Курбский А.М.

Курицын Ф.В.
Кучум
Макарий (митрополит)
Максим Грек

Мстиславец Петр
Мстиславский И.Ф.
Нагая Мария
Овчина-Телепнев-Оболенский Иван

Пересветов Иван
Романов Никита

Романова Анастасия

Сагиб-Гирей
Сильвестр Благовещенский
Скуратов-Бельский Г.Л. (Малюта)
Старицкие
Строгановы
Федоров Иван

Филофей
Чохов Андрей
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Взгляд на эпоху XVI в.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Архангельск

Астраханское ханство

Запорожская Сечь

Казанское ханство

Искер (Кашлык)

Мариенбург
Речь Посполитая

Свияжск

Сибирь

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

«Апостол»

Барщина
Белые земли

Войсковой круг

Губа
Губная реформа
Губные старосты

Гулящие люди

«Домострой»
Заволжские старцы
Заповедные лета

Засека

Земская изба

Земские соборы
Земщина
Избранная рада

Избранная тысяча

Книгопечатание

Копейка

Кормление
Минеи Четии

«Москва — III Рим»

Опричник

Опричнина
Оружейная палата

Патриарх
Пищаль
Поместный приказ
Посольский приказ
Посоха

Приказы
Разбойный приказ

Разрядные книги

Родословные книги

Самодержавие
Секуляризация
«Сказание о князьях

владимирских»

Стоглав

Стрельцы
«Угличское дело»

Урочные лета

Царь
Царь-пушка
Челобитный приказ
Ямской приказ
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СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Церковный собор по вопросу о монастырском землевла-

1503 г. дении. К началу XVI в. правительству не хватало земель для

служилого дворянства, и великие князья активно выступали
за секуляризацию церковных земель. Кроме того, в самой

русской церкви нашлись люди, считавшие «стяжание» (накопление) противоречащим
монастырским обетам. В конце XV -

начале XVI в. в письменности и на церковных соборах
начался спор о монастырских владениях. Два противоположных течения возглавили

Иосиф Волоцкий (течение стяжателей) и Нил Сорский (течение нестяжателей).
Состоявшийся в 1503 г. церковный собор принял решение в пользу монастырского
землевладения, после чего земли и богатства монастырей еще более возросли. Монастыри
получали богатые земельные подарки от русских государей, покупали земли, принимали
их в заклад, получали обширные владения по завещаниям и дарственным. Василий Ш

первоначально поддерживал нестяжателей, стремясь ограничить богатства церкви, однако

затем встал на сторону Иосифа Волоцкого и иосифлян.

Церковный собор, принявший решение об осуждении

1504 г. еретиков. В конце XV в. ереси из Новгорода перешли
в Москву. Новгородский архиепископ Геннадий (Гонзов) донес

об этом в Москву. Началось дело, которое в Москве шло

достаточно вяло, а в Новгороде активно. Чтобы ускорить процесс, архиепископ заручился
поддержкой Иосифа Волоцкого, который выступил против ереси с обличениями,
собранными позднее в книгу под названием «Просветитель». Он потребовал казни еретиков,

против чего выступили заволжские старцы. На церковном соборе 1504 г. еретики были

осуждены на казнь. Многие из них были сожжены.

Присоединение Пскова к Московскому государству.
1510 г. Псков, как и Новгород, был вечевой республикой. Однако

Иван III, жестоко расправившись с новгородской вольницей,
оставил в Пскове прежнее самоуправление. Между вече и

московскими наместниками существовали разногласия, поэтому во время одной из ссор между
ними в 1510 г. Василий Ш ликвидировал Псковскую республику. Вечевой колокол был

увезен в Москву, 300 псковских семей были вывезены на жительство в московские волости,

а в Псковские земли было отправлено столько же московских семей. Город не оказал

великому князю никакого сопротивления.

Завершение третьего этапа централизации. В течение

1514-1525 гг. этого периода к Московскому государству были присоединены
Волоцкое (1514), Смоленское (1514), Рязанское (1521), Старо-
дубское (1525), Калужское удельные княжества, Шемякинский

удел (часть Костромской и Вологодской областей) (1518).

Церковные соборы, осудившие нестяжателей. После

1525-1531 гг. церковного собора 1503 г. борьба между нестяжателями

и иосифлянами продолжалась. Василий III, как и его отец,
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События внутренней политики XVI в.

первоначально поддерживал нестяжателен,, но позднее стал защитником иосифлян.
В 1521 г. был смещен митрополит Варлаам, благоволивший нестяжателям. Его сменил

митрополитДаниил, занимавший митрополичий престол до 1539 г. При нем состоялись

церковный собор 1525 г., осудивший Максима Грека, и собор 1531 г., осудивший Вассиана
Патрикеева.

1533-1524 гг.

Деятельность регентского совета при Иване IV. В

последние годы жизни Василий III при своем малолетнем сыне

создал регентский совет, который после смерти Василия III

возглавила Елена Глинская. Через год совет был разогнан,

практическим правителем России стал фаворит Елены Глинской Иван Овчина-Телепнев-

Оболенский.

Расправа Елены Глинской с возможными претендентами

1533-1537 гг. на пРестол* Боясь соперничества родственников, Глинская

приказала арестовать брата Василия III князя Юрия
Ивановича (умер в тюрьме в 1536 г.), своего дядю кн. Михаила

Глинского (умер в заточении в 1536 г.). В 1537 г. единственным претендентом на престол был

Андрей Старицкий, младший брат Василия III. Поднятый им мятеж был подавлен
войсками Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского. Андрей Старицкий был арестован
и умер в тюрьме.

Денежная реформа Елены Глинской. Была введена единая

1535 г. денежная единица вместо ходивших ранее новгородских, твер¬
ских, псковских и московских денег. Выпуск единой монеты

означал подчинение других княжеств Москве. За образец была
взята серебряная монета -

новгородка, или копейка (с изображением Георгия
Победоносца, поражающего копьем змея). С 1534 г. в московском счетном рубле стало 100

реальных монет - копеек.

Губная реформа Елены Глинской. Целью реформы явля-

1537 г
лось укрепление системы местного управления в едином госу¬

дарстве (губа -

округ, по территории совпадающий с уездом,
находилась в управлении выборного старосты). На основании

реформы дела о разбоях изымались из ведения наместников и передавались в ведение

провинциального дворянства, а в черносошных волостях - зажиточного крестьянства.
Из их среды выбирались губные старосты и «излюбленные головы». Контроль за

деятельностью губных органов осуществляла Боярская дума.

Борьба боярских группировок за власть при малолетнем

1538-1547 гг
Иване IV. После смерти Елены Глинской началась борьба
за престол между Шуйскими, Глинскими и Бельскими.

Первоначально власть захватили князья Шуйские, потомки

суздальско-нижегородских князей. Иван Овчина-Телепнев-Оболенский был арестован и заточен

в тюрьму, где умер в 1539 г. В 1540 г. из тюрьмы был освобожден И.Ф. Бельский, который
возглавил московское правительство. В 1542 г. власть захватил И.В. Шуйский (Бельский
был сослан на Белоозеро и там убит). В декабре 1543 г. Иван IV отстранил Шуйских
от правления, власть перешла к группировке Глинских. Как отмечают летописи, никогда

Россия не управлялась так плохо, как в период боярских группировок: происходил дележ

должностей и доходов, были расхищены черносошные и дворцовые земли, происходил
дальнейший рост церковно-монастырского землевладения. Все это привело к массовому

бегству крестьян и холопов, увеличению разбоев и т. д.
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Венчание на царство Ивана IV. По достижении 16-летия

1547 г. Иван IV объявил митрополиту Макарию и боярам о желании

жениться и принять царский венец. В январе 1547 г. он

женился на Анастасии Романовой-Захарьиной-Юрьевой, а после этого венчался

на царство. Иван IV принял титул царя. В 1561 г. константинопольский патриарх дал свое

согласие и благословение русскому царю на ношение этого титула, однако многие другие
правители долгое время называли московских царей только великими князьями.

1547 г.

(апрель-июнь

Пожар и восстание в Москве. Во время пожара царь
удалился в село Воробьево. Неприятели Глинских

воспользовались этим: был убит родной дядя царя князь Юрий Глинский,
разграблено имение Глинских, убиты многие слуги Глинских

и дети боярские.

Правление Избранной рады. В первый период своего

1547-1560 гг. правления Иван IV опирался на круг единомышленников -

Избранную раду. Благодаря деятельности этого органа был

проведен ряд реформ, имевших положительный результат для страны: военная, земская,

судебная и др. Как пишет историк И.Н. Ионов, в первый период своего правления Иван IV

пытался реализовать в России теорию европейского абсолютизма, представить свою власть

как выразительницу общественных интересов. Избранная рада помогала царю проводить

эту политику.

1549 г.

Созыв первого Земского собора. Он получил в истории
название «Собор примирения». На него съехались

представители со всех концов Русской земли. На этом Соборе Иван IV
обличал злоупотребления бояр и обещал стать «судьею
и обороной» для народа.

1549 г.

Основание Макарьевской ярмарки. Ярмарка возникла

у Макарьева монастыря на левом берегу Волги и

просуществовала до 1816 г. Ежегодно в июле сюда приезжали купцы со всей

России, а также из Средней Азии, Закавказья, Индии, Ирана.

1550 г.

Принятие Судебника Ивана IV. При Иване IV был

исправлен и дополнен Судебник 1497 г. Новый Судебник, в отличие

от предыдущего, «княжеского», стал называться «царским».
Судебник подтвердил право крестьянского перехода в Юрьев день, однако была увеличена
плата за пожилое. Доминантой в Судебнике стали вопросы организации судебного
процесса. Судебник значительно расширил круг вопросов, регулируемых властью. Был

закреплен сословный принцип наказаний и одновременно с этим

расширился круг субъектов преступления, в который включались холопы. В отличие от

«Русской Правды», в Судебнике Ивана IVпоявилось понятие государственного
преступления, к которому отныне стали относить взятку, вынесение заведомо несправедливого

решения, казнокрадство, изготовление фальшивых монет. В отдельную статью были

выделены преступления против личности: убийство, оскорбление действием и словом,

татьба (похищение), грабеж, разбой. Судебник определял систему наказаний за

преступления: высшую меру
-

смертную казнь, отменить которую мог только государь; телесные

наказания (например, битье кнутом на торговой площади); членовредительские наказания

с целью устрашения (урезание ушей, языка, клеймение); дополнительные наказания в виде

штрафов и денежных взысканий.
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Начало проведения военной реформы. Комплекс мер,
1550 г. принятых правительством, включал создание Избранной

тысячи, принятие «Уложения о службе», создание

стрелецкого войска.

Введение указа об ограничении местничества при

1550 г. назначениях на командные должности в армии. Отныне

служба новичков из знатного рода на малых должностях

не считалась уроном для родовой чести, так как рано или

поздно они становились воеводами.

Стоглавый собор Русской церкви. Собор получил свое

г
название от сборника решений, принятых на нем, состоявшего

из 100 глав. В работе собора принял участие царь Иван IV,

который, идя навстречу пожеланиям иерархов церкви,
отменил подсудность их царю и провозгласил неприкосновенность церковного имущества.
Вместе с тем на соборе был поставлен вопрос об ограничении прав церкви в приобретении
и продаже земель, а также о запрещении ростовщичества монастырям (практические
результаты по этому вопросу не были значительными: была проведена частичная

конфискация церковных земель в отдельных районах, произведено ограничение наследственных
вкладов вотчин в монастыри). Стоглавым собором была введена унификация
богослужения и обрядов, установлено единообразие в иконописи.

На соборе были утверждены решения о признании всех местночтимых святых

общерусскими; о проверке исправности всех церковных книг; об открытии в Москве и других
городах специальных школ для подготовки священников и дьяконов; о запрете монахам

пить водку («горячее вино»), о замене ее легкими виноградными винами. Запрещалось
приглашение на свадьбы скоморохов, гадание по звездам и астрологическим книгам.

Осуждалось ношение тюбетеек и бритье бород. Принесение ложной присяги на Евангелии

считалось тяжким преступлением.

Политический кризис. В этот период царь заболел горячкой
1553 г. и’ не наДеясь на выздоровление, составил завещание в пользу

сына Дмитрия. Часть бояр уклонилась от присяги младенцу
(одной из причин являлось то, что он был сыном простой

боярышни Захарьиной-Юрьевой) и выдвинула на престол кн. Владимира Андреевича
Старицкого, племянника Василия III. С большим трудом Иван IV настоял на своем

требовании и заставил всех бояр целовать крест Дмитрию. Затем он выздоровел, а сын его утонул
в реке. После выздоровления появилась «трещина» в отношениях царя и Избраннойрады.

Принятие Уложения о службе с вотчин и поместий.

1555 г.
Уложение устанавливало порядок прохождения государствен¬
ной службы дворянами и боярскими детьми «по отчеству».

Служба начиналась с 15-летнего возраста и передавалась
по наследству. На основании уложения определялось новое денежное жалованье дворянам,
вводился новый порядок ратной службы (один вооруженный воин с конем «со 100

четвертей земли»), создавалось стрелецкое войско.

Земская и губная реформы. Реформы были вызваны

1555-1556 гг
необходимостью укрепления местного аппарата управления
в интересах дворянства и купечества. В результате реформ
была ограничена и заменена система «кормлений». Вместо

«кормов» и пошлин в пользу бояр-наместников городские и сельские общества должны

были платить установленный налог непосредственно в царскую казну. Сословно-предста-
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вительными органами на местах стали земские и губные избы во главе с земскими

старостами, избираемыми из дворянства, верхушки купечества и зажиточного

крестьянства. Земские избы стали выполнять финансово-налоговую функцию, губные -

полицейско-судебную. Компетенция этих органов закреплялась в губных и земских

уставных грамотах, подписанных царем. Избы состояли из «лучших людей», сотских,

пятидесятских, старост, целовальников и дьяков. Вместо наместнических сборов была

введена посоха. Деятельность земских и губных изб контролировалась различными
отраслевыми приказами и Казной.

Жалованная грамота Строгановым на земли по Каме.

1558 г.
Аникей Федорович Строганов получил право ставить вари-
ницы и варить соль, распахивать земли по реке Каме в «пустых
местах». В обмен на это Строгановы обязались оборонять

Пермь Великую от внешней угрозы, ставя на Каме укрепленные городки и снабжая их

пушками. Строгановы получили от Ивана IV право строить укрепления («города»)
и содержать в них вооруженные отряды для защиты своих людей и промыслов от

нападения вогулов, вотяков, остяков, татар и др. Грамота была выдана на 20 лет и освобождала
Строгановых от уплаты казенных налогов, а также давала им право феодальной защиты -

на них не распространялась власть пермского наместника.

Начало второго периода правления Ивана IV. Второй
1560 г. период правления Ивана IV характеризуется попытками царя

укрепить свою власть при помощи силы. Предпринятые меры
прежних лет не принесли желаемого результата: ослабление

государственной власти в результате отмены кормлений привело к увеличению
преступлений, отказам платить налоги и т. д. Среди причин перелома историки называют также

смерть Анастасии Романовой, возрастное возмужание царя, раскол в Избранной раде,

усиление влияния Ивана Пересветова и др. Избранная рада была разогнана, а Иван IV,
как пишет историк И. Н. Ионов, начинает воплощать в жизнь «турецкую» концепцию

Пересветова. Сильвестр и Адашев были сосланы, а среди любимцев царя появились такие

фигуры, как А. Басманов, А. Вяземский, П. Зайцев, М. Черкасский.

Появление книгопечатания на Руси. Еще на Стоглавом

соборе 1551 г. Иван IV высказал негодование по поводу
многочисленных ошибок при переводе и переписывании книг.

Вместе с митрополитом Макарием он стоял у истоков

российского книгопечатания. На Московском печатном дворе Иваном Федоровым и Петром
Мстиславцем была издана первая книга с точным указанием места и времени издания

-

«Апостол», 1564 г. До этого книги выходили (самая первая типография была создана
в России около 1553 г.), однако имена печатников неизвестны, на книгах не были указаны

даты издания, и многие книги сгорели во время одного из пожаров.

Период опричнины. В декабре 1564 г. неожиданно для всех

1565-1572 гг цаРь Уехал в Коломенское, затем в Троице-Сергиев монастырь,
а оттуда

- в Александровскую слободу. В январе 1565 г. он

отправил «гневную грамоту» митрополиту Афанасию,
в которой говорил об «обидах» на бояр и духовенство, и «слезную грамоту» посадским

людям о том, что на них «гнева и опалы» нет. Москвичи отправили делегацию к Ивану IV
и подтвердили его право наказывать своих врагов по «государевой воле». Одновременно
с этим царь получил право учредить опричнину

- свой государев удел. Все остальные

земли стали относиться к земщине.
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Низвержение митрополита Афанасия, осудившего
1566 г. опричнину. Митрополитом стал игумен Соловецкого мона¬

стыря Филипп (боярин Федор Степанович Колычев), который
тоже был противником опричнины. В марте 1568 г. он выступил с проповедью о

необходимости упразднения опричнины, после чего был низложен и сослан в Тверской Отроч
монастырь.

Поход Ивана IV на Новгород. Поводом для похода стал

1569-1570 гг. донос о зреющей там измене. В ходе карательного похода были

разграблены Клин, Тверь, Торжок. Над новгородцами была

учреждена 40-дневная расправа, казнены псковские церковные
деятели. Изъяты церковные и монастырские ценности. После похода на Новгород весной-
летом 1570 г. произошли казни руководителей опричников

-

отца и сына Басмановых,

А.И. Вяземского, обвиненных в «новгородской измене». Был казнен и И.М. Висковатый.

Во главе опричнины встали думные дворяне Малюта Скуратов и Василий Грязной.

Принятие Уложения о станичной службе. Это был первый
1571 г. русский военный устав, на основании которого вводился

единообразный порядок исполнения пограничной службы
(в сторожках и заставах).

Отмена опричнины. В результате опричных погромов 1569-

1572 г.
1571 гг. начался голод, в ходе которого погибли сотни тысяч

людей. Крестьяне и горожане убегали на окраины, были

распространены случаи людоедства, сократилось население

Москвы и других городов, разорялись земли. Кроме того, поход крымского хана Девлет-
Гирея на Москву показал негативные последствия разделения войска на опричное и

земское, которые не смогли противостоять противнику. Все это вынудило Ивана IVГрозного
отменить опричнину. Прежним владельцам стали возвращать конфискованные земли, само

слово опричнина стало запретным. Опричные и земские земли и войска были объединены,
восстановлено единство Боярской думы.

Грамота Строгановым на строительство городов в Си-

1574 г. бирской земле - за Уральским хребтом, на Тоболе, Ир¬
тыше, Оби. Строгановские укрепленные городки и

острожки, созданные в Приуралье в 50-60-е гг. XVI в. (Кан-
кор, Орел-городок, Чусовской городок, Сылвенский острожек и др.), стали засечной

линией, о которую разбивались набеги, организуемые сибирским ханом Кучумом. Узнав об

активных действиях сибирских татар против русского населения, Иван IVразрешил
Строгановым строительство укрепленных городков в Зауралье.

Отречение Ивана IV от престола. Главой государства, вели-

ким князем всея Руси, был провозглашен касимовский
царевич Симеон Бекбулатович. По одной из версий, этот

«политический маскарад» был «антиопричниной», по

другой - «вторым изданием опричнины». Восхождение на престол Симеона Бекбулатовича
сопровождалось опалами и казнями. Современники Ивана IV объясняли этот его шаг

стремлением избежать судьбы, так как ему предсказывалась скорая смерть. Историки
XVIII-XX вв. выдвигают ряд других объяснений, среди которых наиболее распространены

предположения об участии Ивана IV в споре за польский престол и о стремлении царя

проучить своенравного сына Ивана, который будто бы был соперником отца в борьбе за

власть. В 1576 г. Иван Грозный вернулся на трон, а Симеон Бекбулатович стал великим

князем Тверским.
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Церковный собор, принявший решение об ограничении
1580 г. монастырского землевладения. Монастырям запрещалось

покупать вотчины у служилых людей, принимать их в заклад

и «на помин души».

””

Проведение переписи податного населения. Введение

1581-1592 гг «заповедных лет». Опричнина, Ливонская война, голод
1569-1571 гг. повлекли за собой «великое разорение», во

время которого в России не обрабатывалась большая часть

земель, разорялись вотчины и поместья, началось массовое бегство крестьян. Перепись
населения проводилась с целью введения новых податей. Для того чтобы провести
перепись населения, правительство ввело заповедные лета, во время которых крестьянам

запрещался переход в Юрьев день. Первым таким годом стал 1581 г. Правительство
объявило «заповедные лета» временным явлением, но уже с 1592 г. по указу Федора
Иоанновича они стали действовать по всей территории России, что продолжило процесс

закрепощения крестьян.

Составление завещания Иваном IV. Из четырех сыновей
1584 г., Ивана IV в живых оставались двое

- Федор Иоаннович

март и малолетний Дмитрий (первый сын, Дмитрий, утонул в реке,

второй, Иван, был смертельно ранен отцом в момент ссоры
в 1581 г.). Согласно завещанию, наследником престола объявлялся Федор Иоаннович, при

котором создавался регентский совет (князья И.П. Шуйский, И.Ф. Мстиславский, бояре
Н.Р. Юрьев, Б.Ф. Годунов, Б.Я. Бельский). Царевичу Дмитрию и его матери Марии Нагой

в удел был пожалован г. Углич.

1584 г.,
18 марта

Смерть Ивана IV. Царь скончался во время игры в шахматы.

Итогом его правления стали хозяйственный кризис,
дальнейшее закрепощение крестьянства, потери территорий на

берегах Балтийского моря, ослабление военной мощи государства
и возобновление набегов крымских ханов, создание репрессивно-деспотических структур
политической власти, заложивших основы самодержавия.

1584-1587 гг.

Борьба за власть между боярскими группировками.
После смерти Ивана IV Богдан Бельский предпринял попытку
военного переворота, но в результате вспыхнувшего в Москве

восстания к власти пришло боярское правительство во главе

с Б.Ф. Годуновым.

1586-1600 гг.

Появление за Уралом русских городов и острогов. После

смерти Ермака в 1584 г. новые отряды русских ратников,
посланные за Урал по указу Москвы, закрепили победу Ермака
над Сибирским ханством. На важнейших местных реках

постепенно возникли укрепленные русские города и остроги с казачьими и стрелецкими

гарнизонами: Тюмень (1586), Тобольск (1587), Березов (1593), Пелым (1593), Сургут
и Тура (1594), Обдорск (1595), Верхотурье (1598), Туринск (1600).

1589 г.

Учреждение патриаршества на Руси (в России). В июне

1588 г. в Москву прибыл последний константинопольский
патриарх Иеремий, изгнанный турками. После переговоров
с ним и при его благословении был избран первый русский

патриарх Иов, бывший ранее московским митрополитом. Учреждение патриаршества
на Руси означало окончательный выход Русской церкви из-под константинопольского
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подчинения. Отныне на Руси утверждались, помимо патриарха, 4 митрополита
(Новгородский, Казанский, Ростовский, Крутицкий) и 6 архиепископов. Учреждение патриаршества
свидетельствовало о возросшем престиже России на международной арене, но, став

окончательно независимой от Константинополя, Русская православная церковь попала в еще

большую зависимость от светской власти, по инициативе которой и было учреждено
патриаршество.

«Угличское дело». Последний сын Ивана IV от Марии Нагой -

1591 г Дмитрий -

умер при загадочных обстоятельствах в Угличе.

Была создана специальная комиссия по расследованию во

главе с В, Шуйским, которая назвала причиной смерти

царевича ножевые ранения во время эпилептического припадка. Мария Нагая считала

причиной смерти сына покушение, организованное Борисом Годуновым. Этот сюжет

нашел широкое отражение в русской литературе и искусстве, в частности А.С. Пушкин
в трагедии «Борис Годунов» называет Бориса виновником смерти царевича. У царя Федора
Иоанновича детей не было, поэтому со смертью царевича Дмитрия закончилась династия

Рюриковичей. Смерть Дмитрия стала поводом для возникновения феномена самозванче-

ства на Руси. Только в первой половине XVII в. объявлялись шесть Дмитриев. Наиболее
известны из них Лжедмитрий I и Лжедмитрий II.

1597 г.

Указы о служилых кабалах и о кабальных холопах.

Кабальным холопам запрещалось возвращать себе личную

свободу до смерти господина.

1597 г.

Указ об «урочных летах». Согласно указу, крестьяне,
бежавшие от своих господ, подлежали сыску, суду и возвращению

назад в течение 5 лет. На бежавших 6 лет назад и ранее указ
не распространялся.

1598 г.

Избрание царем Бориса Годунова. В Земском соборе,
избравшем в цари Бориса Годунова, участвовали 99

представителей духовенства, 277 бояр, дворян, дьяков, 33 выборных
от городов, 7 стрелецких голов (военная должность в России)

и многие др. 1 сентября 1598 г. Борис Годунов торжественно короновался в Успенском

соборе.
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Война Московского государства с Великим княжеством

1500-1503 гг. Литовским. Формальным поводом для войны стало

стремление великого князя Литовского Александра Казимировича
обратить в католичество свою жену Елену, дочь Ивана III.

Главной же причиной войн с Литвой стал уход ряда князей из Литвы, в результате чего она

теряла обширные земли. Литву в этой войне поддерживал Ливонский орден. На стороне
Москвы выступал крымский хан Менгли-Гирей, вторгшийся в польские владения. Война

велась успешно для России. В 1500 г. русское войско одержало победу при реке Ведроши.
На сторону Ивана IIIперешли города Гомель, Новгород-Северский и др., на русскую службу
поступили князья Трубецкие и Мосальские, русские войска захватили города Дорогобуж,
Брянск. Смоленск русским войскам взять не удалось, так как магистр Ливонского ордена
начал удачное наступление на Псковские земли. Война закончилась перемирием на 6 лет,
по которому Иван III удержал за собой все захваченные земли (Новгород-Северское,
Черниговское и другие княжества). Ливонский орден также заключил шестилетнее

перемирие с Москвой.

Война Московского государства с Великим княжеством

1507-1508 гг
Литовским. Внешняя политика Василия III была
продолжением политики его отца. После смерти в 1506 г. литовского

князя Александра Казимировича Василий III стал претендовать
на литовский престол, однако католическая знать поддержала Сигизмунда Казимировича,
брата умершего князя, короновавшегося на престол в январе 1507 г. Москва разорвала
отношения с Литвой и, заручившись поддержкой Крымского и Казанского ханств, начала

войну против Литвы. На стороне Москвы выступили многие православные литовские

князья, которые присягнули на верность Василию III. Среди них - князь

МЛ. Глинский. Литва была вынуждена заключить перемирие с Москвой.

Война Московского государства с Великим княжеством

1512-1522 гг
Литовским. В течение 1508-1512 гг. Василий III готовился к

новой войне с Литвой. Его поддерживали казанский хан и

литовские магнаты во главе с М.Л. Глинским. Крымский хан

Менгли-Гирей принял сторону Литвы, а его сыновья совершили набег на Русские земли.

Формальным поводом к войне стало заключение в темницу вдовы Александра
Казимировича Елены, сестры Василия III. Война началась удачно для русских войск: были

организованы походы в районы Орши, Друцка, Борисова, Киева, Минска. В 1514 г. был взят

Смоленск, имевший важное военное значение. Литва не сумела вернуть Смоленск. В течение

последующих восьми лет война велась с переменным успехом. В 1522 г. было заключено

русско-литовское перемирие, по которому Литва уступала Смоленск Москве до «вечного

мира». Однако в течение последующего столетия спор между Литвой и Москвой

продолжался.

1523-1524 гг.

Походы Василия III на Казань. После заключения мира с

Литвой и гибели крымского хана Мухаммед-Гирея Василий III

решил начать поход на Казань, так как казанские и крымские
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ханы при поддержке Литвы постоянно разоряли юго-западные и южные русские земли

вплоть до Москвы. В 1523 г. состоялся первый поход, в результате которого казанцы были

разгромлены в степях, а в устье реки Суры была основана крепость Васильград. Второй
поход состоялся в 1524 г., но Казань взять не удалось.

Походы русских войск на Казань. На юго-восточном

1530,1545,1547- и восточном направлениях одной из основных задач Ивана IV

1548,1549-1550 гг. была борьба с Казанским и Астраханским ханствами,

державшими в своих руках Волжский торговый путь,
занимавшими плодородные земли, о которых давно мечтало русское дворянство.

Следствием похода 1530 г. стало усиление позиций Москвы в Казани, так как на престол
был возведен ставленник Василия III касимовский царевич Джан-Али.

Поход 1545-1548 гг. возглавил московский воевода кн. С.И. Пунков-Микулинский. Взять

Казань не удалось.
В 1545-1546 гг. шла борьба крымской и русской группировок в Казанском ханстве.

В результате этой борьбы из Казани первоначально был изгнан ставленник крымского хана

Сафа-Гирей, а после него - ставленник Москвы Шах-Али (Шигалей). Вернувшийся
Сафа-Гирей занимал казанский престол до 1549 г. В походах 1548 и 1549-1550 гг. русские
войска потерпели неудачу.

Присоединение Казанского ханства к Московскому
1552 г государству. К новому походу на Казанское ханство Россия

готовилась очень тщательно. Был предпринят ряд мер,
позволивших взять Казань: 1) в верховьях Волги (в районе Углича)

была построена деревянная крепость, которую в разобранном виде сплавили вниз по Волге

до впадения в нее реки Свияги. На этом месте, в 30 км от Казани, под руководством Ивана

Выродкова был построен г. Свияжск, ставший опорным русским пунктом в борьбе за

Казань. Войско кн. А. Горбатого направилось к Свияжску. Крымский хан, стремясь отвлечь

русские рати от Казани, совершил набег на Тулу; 2) в конце августа 1552 г. Казань была

осаждена, деревянные стены подвергнуты бомбардировке; 3) напротив главных Царевых ворот
была построена трехъярусная осадная башня; 4) под руководством Ивана Выродкова под

крепостные стены были подведены и заложены мины. В результате взрыва 48 бочек,
заложенных в подкопы, были разрушены часть Казанского кремля, система водоснабжения
Казани; 5) русские войска возглавили талантливые полководцы того времени

- А.Б.

Горбатый, М.И. Воротынский, М.Я. Морозов, А.М. Курбский, В.С. Серебряный, Ф.Г Адашев и др.

Второго октября начался общий штурм, в результате которого Казань пала. Хан Ядигер-
Мухаммед был взят в плен. Впоследствии он крестился, получил имя Симеон Касаевич,
стал владельцем Звенигорода и активным союзником Ивана IV. Вместо татарской Казани

Иван IV построил русскую. В новой крепости были поселены только русские служилые
и торговые люди, татарам было разрешено жить лишь в подгорной слободе. На территории,
подчиненной ранее казанским татарам, были построены русские крепости

- Чебоксары,
Цивильск, Яранск, Уржум, Малмыж, Уфа.

Если российские историки считают присоединение Казани благом для России, то многие

представители татарского народа до сих пор воспринимают день взятия Казани днем

национального траура.

Присоединение Астраханского ханства. После завоевания

1556 г.
Казани Москва поспешила взять устье Волги. Московские рати

спустились вниз по реке и захватили Астрахань, где сидели

слабые ногайские ханы, часто призывавшие московского

государя к вмешательству в их дела.

Присоединение Казанского и Астраханского ханств означало окончание трехвекового
господства татар в Поволжье. В сферу русского влияния попали обширные земли от Север-
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ного Кавказа до Сибири. Вассалами русского царя признали себя правители Ногайской

Орды и Сибирского ханства, пятигорские князья и Кабарда.

Добровольное присоединение башкирских племен и тер-

1557 г. риторий к России. Разгром Казанского ханства привел
к добровольному вхождению в состав России основной части

Башкирии. В 1554 г. русское подданство приняли башкиры,
жившие по нижнему течению реки Белой и в бассейне реки Ик. Затем к России были

присоединены территории по реке Деме, низовьям реки Уфы и вдоль реки Белой. В конце
1555 - начале 1556 г. население центральной части горной Башкирии, а также бассейна реки
Сакмары и среднего течения реки Яик признало власть Москвы. Только зауральские
башкиры оставались под властью Сибирского ханства.

Ливонская война. После удачных действий на восточном

1558-1583 гг. направлении в Избраннойраде разгорелись споры о

дальнейших приоритетах внешней политики. А.Ф. Адашев и поп

Сильвестр считали, что нужно закрепить успех на восточном

направлении, начав войну с Крымским ханством. Иван IV и многие другие ратовали
за войну в Ливонии, надеясь получить прибалтийские земли. Вторая группа победила,
и Россия начала войну за выход в Балтийское море и новые земли. Историки выделяют

четыре основных периода Ливонской войны:

1-й период (1558-1561). Военные действия России против Ливонского ордена.

Русские войска начали удачные действия в Прибалтике, в результате которых были взяты

Нарва, Дерпт. Создалась угроза Риге и Ревелю. Однако московское правительство не

закрепило успех, отвлекаясь на военную экспедицию против крымского хана. По настоянию

А.Ф. Адашева было заключено перемирие с ливонцами. Воспользовавшись передышкой,
Ливонский орден отошел под протекторат Литвы и Польши.

2-й период (1561-1570). Война с Литвой и Польшей, объявившими себя

правопреемниками владений Ливонского ордена. Ивану IV удалось заключить союзный

договор с Данией и 20-летнее перемирие со Швецией, чтобы сосредоточить силы в борьбе
с Литвой. В феврале 1563 г. русские войска заняли Полоцк. Литва предложила России

перемирие, однако Иван IV выдвинул амбициозные требования, желая получить от Литвы

все земли до реки Двины и восстановить Ливонский орден под протекторатом России.

Литовская сторона отказалась от дальнейших переговоров. В 1564 г. ситуация осложнилась

тем, что Россия была вынуждена вести войну на два фронта: на западе русские войска

терпели поражение на реке Уле и под Оршей, на востоке крымский хан Девлет-Гирей
разорвал союз с Москвой и вторгся в Рязанские земли.

В 1567-1569 гг. война продолжалась без особых успехов для обеих сторон, военные

действия носили в основном локальный характер. К концу 60-х гг. ситуация для России

осложнялась рядом причин: 1) негативные последствия для русского войска в этот период
имела опричнина, в ходе которой были репрессированы многие военачальники и

дипломаты, в том числе глава внешнеполитического ведомства дьяк И.М. Висковатый; 2) усиление
противников России произошло также за счет объединения Польши и Литвы в 1569 г. в

единое государство
- Речь Посполитую; 3) занимавшие ранее выжидательную позицию

Турция и Крым открыто выступили в поддержку Речи Посполитой; 4) закончившееся

перемирие со Швецией позволило Швеции начать военные действия против России.
3-й период (1570-1577). В 1572 г. после смерти Сигизмунда II Августа в Польше

наступил период «бескоролевья», и она на пять лет вышла из войны. Главным противником
России стала Швеция. В этот период Иван IVпредпринял две попытки занять польский

престол, которые закончились неудачей. Русские войска в борьбе со Швецией одержали ряд
побед, в результате которых к России перешла большая часть Ливонии, за исключением

Курляндии. Ригу и Ревель русские войска взять не смогли. Военные действия в третий
период были осложнены походами крымского хана Девлет-Гирея 1571-1572 гг.
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4-й период (1577-1583). В борьбе против России объединились Речь Посполитая

и Швеция. В 1577 г. польским королем был избран Стефан Баторий, предпринявший
в течение 1579-1581 гг. три крупных похода в Русские земли, в результате которых были

захвачены Полоцк, Великие Луки, Велиж, Остров. Поляки осадили Псков, но не смогли его

взять благодаря мужеству псковитян, возглавляемых кн. И. П. Шуйским. Шведы в это время

сумели захватить Нарву и все русское побережье Финского залива. Иван IV вынужден был

просить мира.

Результатом Ливонской войны стали Ям-Запольское перемирие России с Речью

Посполитой (1582) и Плюсское перемирие со Швецией (1583). Россия потерпела серьезное

поражение: она не только не получила выход к Балтийскому морю, но и потеряла ряд
исконных земель в Прибалтике.
“““

Походы Девлет-Гирея на Россию. Весной 1571 г. войска Дев-

1571_1572 гг лет-Гирея вторглись на русскую территорию, дошли до Москвы
и сожгли ее. Крымский хан требовал от русского царя уступок
Казани и Астрахани. Летом следующего года, заручившись

поддержкой Турции, крымский хан начал новый поход в Русские земли. Русские войска под

командованием М.И. Воротынского разгромили татар в трехдневном сражении на реке Пахре

(45 верст от Москвы).

Поход Ермака в Сибирь. В 80-90-е гг. оформилось новое

1581-1584 гг направление в восточной политике Русского государства -

сибирское. Завоевание Сибири связано с именем Ермака
Тимофеевича.

Относительно похода Ермака в Сибирь существует ряд мнений: 1) отряд Ермака был

послан правительством; 2) Ермак с дружиной был отправлен Строгановыми', 3) казаки

предприняли самостоятельный поход в Сибирь; 4) дружина Ермака действовала в

соответствии с предначертаниями небесных сил и являлась носителем христианского просвещения

иноверческих народов.
В 1581 г. отряд Ермака в количестве 450 человек (есть и другие цифры) отправился вверх

по Чусовой и Серебрянке, оттуда перебрался волоком через Уральский хребет к рекам Баранча
и Тагил, после чего устремился вниз по рекам Тура и Тобол. В октябре казаки овладели

столицей Кучумова царства
- Сибирью (источники называют ее также Искер и Кашлык). Кучум

и его люди бежали в степи, но остатки кучумовских войск постоянно тревожили казаков.

После смерти Ермака (1584) в Сибирь совершили походы отряды под руководством
воевод И. Мансурова, В. Сукина, И. Мясного, Д. Чулкова, Н. Траханиотова, П. Горчакова,
А. и Ф. Елецких, А. Воейкова.

Ям-Запольское перемирие России с Речью Посполитой.

1582 г.
В начале 80-х гг. Иван IV и Стефан Баторий заключили пере¬

мирие сроком на 10 лет. Посредником в переговорах выступил

иезуит А. Поссевино. По результатам перемирия стороны
отказывались от завоеванных территорий, а Россия теряла г. Велиж.

Плюсское перемирие со Швецией. После заключения Ям-

1583 г.
Запольского мира Стефан Баторий содействовал заключе¬

нию перемирия России со Швецией. По Плюсскому договору
Швеция сохраняла за собой Нарву и все побережье Финского

залива, в том числе Ям, Копорье, Ивангород, Карелу с уездом (кроме устья реки Невы).

Основание Архангельска. К концу правления Ивана IV

1584 г.
в Устье Северной Двины был образован большой морской порт,
в который ежегодно приплывали английские и голландские
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купцы. В 1584 г. здесь был построен г. Архангельск. Несмотря на то что период навигации
составлял всего три месяца, а сам Архангельск был очень удален от европейских портов,
московское правительство очень дорожило возможностью морских отношений с Европой
через Белое море.

Русско-шведская война. Причиной войны стало требование
1590-1595 гг шведского короля Юхана III сдать главные пограничные

российские крепости
- Смоленск, Псков и Новгород. Союзником

Швеции выступала Польша. У России союзников не было, тем

не менее правительство Годунова рискнуло нанести удар первым. В январе 1590 г. русские
полки под командованием воеводы Дмитрия Хворостшшна осадили Нарву. Осадой
руководил Борис Годунов. Ценой больших потерь Нарва была взята. Военные действия
продолжались пять лет, и только в 1595 г. был заключен Тявзинский мир (близ Ивангорода).
Россия вернула себе земли по берегу Балтики, потерянные в период Ливонской войны:

Ивангород, Ям, Копорье, Карелу.

Поход Бориса Годунова против крымского хана Казы-

159$ г Гирея. В июле 1591 г. крымско-турецкое войско численностью

до 100 тыс. человек подошло к южным окраинам Москвы.

Русские войска применили артиллерию, бившую со стен

города, и ночные вылазки конницы, что привело к бегству противника. 40-тысячное

дворянское ополчение возглавлял Борис Годунов, которому царь Федор пожаловал золотой

кубок, захваченный в ставке Мамая после Куликовской битвы.

Окончательный разгром сибирского хана Кучума. После

159g г поражения от дружины Ермака и потери Кашлыка хан Кучум
с остатками войска ушел на юг и оттуда совершал набеги на

русские пограничные селения и татарские волости, признавшие
власть Москвы. Для борьбы с Кучумом русские власти создали городок с татарским
населением на реке Тара. Из этого городка в 1598 г. выступил отряд из 40 тыс. человек, который
подошел к ставке Кучума на реке Обь и нанес ему окончательное поражение. Позднее Кучум
был убит бухарцами или ногайцами.
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ПЕРСОНАЛИИ

АДАШЕВ
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
(?-1561)

Член Избранной рады, окольничий.
Начальник Челобитного приказа. С конца

40-х гг. руководил восточной политикой

России, с середины 50-х гг. - глава

посольского приказа. Один из инициаторов

реформ середины XVI в., укрепивших

центральную власть. Возглавлял составление

разрядных книг и летописей. С 1560 г. -

в опале, причиной которой стали прежде
всего разногласия с Иваном IV по поводу

направления внешней политики. Сослан

в г. Юрьев, где и умер в 1561 г. (Брат
Алексея Адашева, Федор, был участником
Казанских походов и Ливонской войны.

В1559 г. стал первым воеводой в Крымском
походе. С 1560 г. - в опале. Казнен.)

АФАНАСИЙ
(в миру Андрей)
(начало XVI в. -

до 1575)

Митрополит Московский и всея Руси
в 1564-1566 гг. До избрания митрополитом
был священником в Переславле-Залесском.
С 1549 г. -

протопоп Благовещенского

собора, духовник Ивана IV. Участник

Казанского похода 1552 г. Принял монашеский
постриг в 1562 г. в Чудовом монастыре
с именем Афанасий. Оставил митрополичий
престол по состоянию здоровья или, как

считают некоторые исследователи, в связи

с тем, что осуждал опричнину. До конца
жизни пребывал в Чудовом монастыре.
Известен также как автор переписки
с Иваном IV Грозным, а также «Жития

Даниила Переславского» и, как пишет

П.Г. Басенко, «Степенной книги» и др.
Занимался иконописью.

БАРМА и ПОСТНИК

(годы жизни неизвестны)

Русские зодчие XVI века, построившие

Покровский собор (храм Василия

Блаженного). Согласно легенде, оба ослеплены

по приказу Ивана IV, чтобы не создать

другой подобный храм.

БАСМАНОВ

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ

(?-1570)

Один из приближенных Ивана IV,

участник Казанских походов 1545-1552 гг.,

Крымского набега 1555 г., Ливонской войны.

С 1552 г. - окольничий, с 1555/56 г. -

боярин. Один из вдохновителей и

организаторов опричнины. Убит по приказу Ивана

Грозного собственным сыном.

БАТОРИЙ СТЕФАН

(1533-1586)

Польский король с 1576 г. Полководец,

участник Ливонской войны. В 1579 г.

основал Академию в Вильно (Вильнюсский
университет).

БАШКИН

МАТВЕЙ СЕМЕНОВИЧ

(? - не ранее 1554)

Вольнодумец XVI в. Из семьи

мелкопоместного боярина Переяславского уезда.
Считал, что холопство противоречит
евангельским заповедям любви к ближнему
и равенству людей перед Богом. Отпустил
своих холопов на волю, уничтожив
кабальные записи. Его взглядам сочувствовали
нестяжатели. Осужден как еретик
и заключен в темницу Иосифо-Волоколам-
ского монастыря.
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ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ

(1479-1533)

Старший сын Ивана III, получивший
по завещанию отца державные права
и 66 городов. Завещание, по сути,
окончательно устанавливало порядок
единодержавия, на основании которого старший сын

становился государем над братьями, имел

право чеканить монету, наследовать все

уделы бездетных родственников, передавать
великое княжение только своим сыновьям.

Присоединил Псков, Смоленск, Рязань.

ВЫРОДКОВ
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

(?-1564)

Дьяк Разрядного приказа, руководитель

постройки Свияжска (1551), осадных башен
под Казанью (1552), ряда крепостей (1557).
Воевода в Астрахани в 1558-1560 гг. Казнен.

ВЯЗЕМСКИЙ

АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ

(Р-1570)

Князь-оружничий, был приближен к

Ивану IV. После опалы А. Адашева

пользовался неограниченным доверием царя.
Являлся одним из организаторов
опричнины. В 1570 г., после похода на Новгород
обвинен в заговоре передать Новгород и

Псков Литве. Умер во время пыток.

ГЛИНСКАЯ

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

(ок. 1508-1538)

Жена Василия III и мать Ивана IV.

Приехала из Литвы вместе с дядей М.Л.
Глинским. После смерти Василия III была

регентшей при малолетнем Иване IV.

Провела губную реформу, боролась с

удельными князьями, опиралась в политике

на своего фаворита Ивана Овчину-Телеп-
нева-Оболенского.

ГОДУНОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ

(ок. 1552-1605)

Член регентского совета при последнем
сыне Ивана IV Федоре Иоанновиче. Брат

его жены Ирины. Выдвинулся при Иване

Грозном в годы опричнины. С 1598 г. -

царь, избранный Земским собором. Предок
его -

один из ордынских мурз Чет,

пришедший на службу к Ивану Калите. Возвысился

благодаря женитьбе на дочери Малюшы

Скуратова-Бельского и замужеству сестры

Ирины за Федором Иоанновичем.

ЕРМАК ТИМОФЕЕВИЧ

(?-1584/85)

Казачий атаман, герой народных песен,

руководитель похода 1582-1585 гг.,
положившего начало освоению Сибири, в

результате которого распалось Сибирское
ханство и было начато присоединение

Сибири к Русскому государству.
Согласно распространенному мнению,

имя Ермак производно от сокращенного

Ермолай. Существует много версий о

происхождении Ермака. Одни историки
считают, что он был донским или волжским

казаком и не менее 20 лет нес службу.
Другие предполагают, что он был родом из

чусовских вотчин Строгановых и

настоящее его имя Василий Тимофеевич Аленин.

Третьи
-

утверждают, что Ермак родился
в сольвычегодской части строгановских
владений - в селе Борок на Двине. Погиб
в бою с ханом Кучумом на реке Вагай.

ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ

ГРОЗНЫЙ

(1530-1584)

Первый русский царь, правивший с 1547

по 1584 г. Сын Василия III и Елены

Глинской. Историки выделяют два основных

этапа в его правлении: 1) 1547-1560 гг. -

проведение реформ, когда Иван IV пытался

реализовать в России теорию европейского
абсолютизма; 2) установление режима
личной деспотичной власти. При Иване

Грозном начался созыв Земских соборов,
составлен Судебник 1550 г., проведены

губная, земская, военная и другие

реформы, положено начало книгопечатанию

в России. Во внешней политике были

достигнуты успехи на востоке -

покорены
Казанское, Астраханское, Сибирское
ханства. В Ливонской войне за выход к

Балтийскому морю Россия потерпела поражение.

238



Персоналии XVI в.

ИОВ

(ок. 1525-1607)

Первый патриарх Руси (1589-1605).
Игумен Старицкого Успенского монастыря
в 1566-1571 гг. Архимандрит Симонова

монастыря в Москве (1571-1575),
Новоспасского монастыря в Москве (1575-1581).
Епископ Коломенский (1581-1586),
архиепископ Ростовский с 1586 г. С середины
1580-х гг. - близкий сподвижник Бориса
Годунова, при содействии которого в 1586 г.

возведен в митрополиты Московские. В

1589 г. стал первым русским патриархом. В

годы его патриаршества началось

распространение христианства в присоединенных
Поволжье и Сибири, возросло печатание

богослужебных книг. После смерти Бориса

Годунова отказался признать Лжедмитрия I

сыном Ивана IV, был заточен в Старицкий
монастырь, где и умер.

КОНЬ ФЕДОР САВВИЧ

(даты жизни неизвестны)

Зодчий второй половины XVI в.

Строитель стен и башен Белого города в Москве

(1585-1593) и Смоленского кремля (1595-
1602). При Борисе Годунове руководил
работами по реконструкции колокольни Ивана

Великого в Московском Кремле. В 1580-е гг.

руководил Приказом каменных дел.

КУРБСКИЙ
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

(ок. 1528-1583)

Князь, военный и государственный
деятель, писатель, переводчик. Из рода князей

Ярославских. Участник походов на Казань в

1549-1552 гг. В 1553-1555 гг. принимал

участие в подавлении восстания поволжских

народов на территории присоединенного
Казанского ханства. С 1556 г. - боярин, член

Избраннойрады. В 1558-1564 гг.

участвовал в Ливонской войне, проявил себя как

хороший военачальник, однако в период
военных неудач в 1564 г. подвергся

преследованиям и перешел на сторону поляков.

В последующие годы участвовал в походах

против войск Ивана Грозного на стороне
Речи Посполитой. Известна его переписка
с Иваном IV, в которой Курбский высказы¬

вал идею о необходимости справедливого,
милосердного, соборного характера власти

и призывал царя быть «любосовестным».

КУРИЦЫН

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

(? - после 1500)

Дьяк, писатель, приближенный Ивана III.

Один из руководителей русской дипломатии
в 80-90-е гг. XV в. Глава московского

кружка религиозных реформаторов.

КУЧУМ

(? - ок. 1598)

Хан Сибирского царства с 1563 г. В 1582-

1584 гг. воевал с Ермаком, продолжал
сопротивление русским воеводам до самой смерти.

МАКАРИЙ

(1481/82-1563)

Русский митрополит, автор грамот
и посланий, инициатор создания книжных

сводов. В конце XV в. постригся в Пафну-
тиево-Боровском монастыре; в 1523 г. -

архимандрит Лужецкого монастыря в

Можайске; в 1526 г. -

архиепископ

Новгородский; с 1542 г. - митрополит Московский

и всея Руси. По его инициативе собирались
многие церковные соборы, в том числе

Стоглавый собор, на которых обсуждались
важнейшие государственные вопросы,
канонизация русских святых, разбирались
различные ереси. Покровительствовал
книгопечатанию, под его руководством
созданы Минеи Четии.

МАКСИМ ГРЕК

(ок. 1475-1555)

Публицист, богослов, философ,
переводчик, филолог. В миру

- Михаил Триволис.
Приехал в Россию из Греции в 1518 г. Стал

преемником идей Нила Сорского, одним из

лидеров нестяжателей. Критиковал
организацию Русской церкви, обличал монахов

во многих грехах, описывал тяжкое

положение монастырских крестьян, подчеркивал
необходимость соблюдения правителями

норм христианской морали. Осужден
церковными соборами 1525 и 1531 гг.
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МСТИСЛАВЕЦ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ

(? - после 1577)

Топограф, соратник первопечатника
И. Федорова, совместно с которым выпустил
в 1564 г. первую датированную русскую книгу
«Апостол». С начала 1570-х гг. работал в

столице Великого княжества Литовского —

Вильно. При помощи богатых горожан Ивана

и Зиновия Зарецких, а также православных

купцов Мамоничей создал новую

типографию, в которой выпустил три книги:

«Евангелие» (1575), «Псалтирь» (1576) и «Часовник»

(между 1574 и 1576). О дальнейшей
деятельности печатника сведений не сохранилось.

МСТИСЛАВСКИЙ

ИВАН ФЕДОРОВИЧ

(?-1586)

Князь, боярин, воевода, влиятельный

член Земской боярской думы в 1565-1572 гг.

Участник Казанских походов 1549-1552 гг.,
Ливонской войны, член регентского совета

при Федоре Иоанновиче. Противник
Бориса Годунова. С 1585 г. - в опале.

НАГАЯ

МАРИЯ ФЕДОРОВНА

(?-1612)

Седьмая жена Ивана Грозного, мать

погибшего в Угличе царевича Дмитрия.
После смерти сына пострижена в монахини

и заключена в Белозерский монастырь.

ОВЧИНА-ТЕЛЕПНЕВ-

ОБОЛЕНСКИЙ ИВАН

(?-1539)

Фаворит Елены Глинской.

Фактический глава правительства России в 1534-

1538 гг. Подавил мятеж кн. Андрея
Старицкого, был инициатором репрессий
против бояр. После смерти Глинской

арестован. Умер в тюрьме.

ПАТРИКЕЕВ ВАССИАН

(ок. 1470 -

до 1545)

Писатель, ученик и последователь Нила

Сорского, один из идеологов нестяжате-

лей. В миру
- Василий Иванович Патри¬

кеев. Его воззрения интересны тем, что

в них соединялись политический

прагматизм (ориентация на извлечение реальной
выгоды), искренняя проповедь
монашеского бескорыстия и совсем не характерная
для преподобного Нила Сорского
озабоченность социальными проблемами,
обращенность к мирским делам. В 1499 г.

вместе с отцом был пострижен в монахи

по приказу Ивана III и сослан в Кирилло-
Белозерский монастырь. Возвращен из

ссылки в 1508 г. Василием III, но в 1531 г.

снова обвинен в составлении

неканонической Кормчей книги, в выступлениях
против монастырского землевладения и предан

суду. Сослан в Волоколамский монастырь.

ПЕРЕСВЕТОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ

(даты жизни неизвестны)

Писатель-публицист, идеолог

дворянства. Советник Ивана IV, оказывал на него

огромное влияние. Долгое время жил в

Турции и по возвращении сумел убедить царя,
что идеалом правителя является турецкий
султан, который отстранил от власти

корыстных вельмож и добился победы над

внешним врагом благодаря опоре на

служилых людей. Пересветов убедил Ивана IV
в необходимости борьбы с боярами и опоры
на преданных служилых людей. Главная

идея Пересветова
-

установление
деспотической власти над всеми проявлениями
общественной жизни. Ему принадлежат слова:

«Государство без грозы, что конь без узды».
Выступал за военную, судебную и другие

реформы, присоединение Казанского ханства.

РОМАНОВА АНАСТАСИЯ

(1530/1532-1560)

Первая жена Ивана IV. Дочь боярина
Романа Юрьевича Захарьина из старинного
московского рода. Третий ее сын, Федор
Иоаннович, наследовал престол отца. В ее

смерти Иван Грозный обвинил священника

Сильвестра и А. Адашева.

САГИБ-ГИРЕЙ

(1501-1551)

Казанский хан в 1521-1524 гг.,
возведенный на престол в результате переворота,
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Персоналии XVI в.

организованного крымским ханом Мухам-
медом-Гиреем. Позднее был вытеснен из

Казани своим племянником Сафа-Гиреем.
В 1521 г. совместно с братом Мухаммедом-
Гиреем осадил Москву и разорил ее

окрестности. Заключил союз с Турцией.

СИЛЬВЕСТР

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
(?-до 1577)

Священник, писатель, духовный
наставник Ивана IV, член Избранной рады.
Родился в Новгороде, был священником

кремлевского Благовещенского собора. В

40-50-е гг. оказывал большое влияние на

Ивана IV. Известен как автор-составитель

«Домостроя». Существует предположение
о его участии во введении

книгопечатания, в составлении Стоглава, Степенной
книги. После разрыва царя с Избранной
радой в 1560 г. Сильвестр, по одним данным,

был сослан на Соловки, по другим
-

добровольно принял постриг в

Кирилло-Белозерском монастыре. Дата смерти неизвестна, в

одном из писем кн. Курбского к Ивану IV в

1577 г. Сильвестр упоминается как умерший.

СКУРАТОВ-БЕЛЬСКИЙ
ГРИГОРИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ
(МАЛЮТА)
(?-1573)

Думный дворянин, приближенный
Ивана IV, глава опричного террора.
Участник убийства кн. Владимира Старицкого,
митрополита Филиппа и др. В 1570 г.

руководил казнями в Новгородском походе.

Погиб в бою в Ливонии. На его дочери был

женат Борис Годунов.

СТРОГАНОВЫ

(XVI-XX вв.)

Крупнейшие российские купцы и

промышленники. Из поморских крестьян.
Известны Аникей Федорович (1497-1550),
его наследники

-

организатор похода

Ермака
- Григорий Дмитриевич (1556-

1615), объединивший все владения

Строгановых, и его сыновья Александр, Николай
и Сергей.

ФЕДОР ИОАННОВИЧ
(1557-1598)

Русский царь, сын Ивана IV и

Анастасии Романовой. Был женат на Ирине
Годуновой. Отличался смиренным характером
и религиозностью. Фактическим

правителем был его шурин Борис Годунов. В годы

правления Федора Иоанновича (1584-1598)
было учреждено патриаршество,
возвращены русские земли на Балтике.

Наследников не имел: его единственная дочь

Феодосия умерла в годовалом возрасте.

ФЕДОРОВ ИВАН

(между 1510-1583)

Основатель книгопечатания в России и

на Украине. Предположительно в 1530-х гг.

принадлежал к окружению митрополита

Макария. В 1564 г. вместе П. Мстиславцем
выпустил первую русскую датированную
книгу «Апостол». Позднее работал в

Великом княжестве Литовском и на Украине.
В 1574 г. выпустил на Украине первую
славянскую «Азбуку» и новое издание «Апостола».

В 1580-1581 гг. издал первую полную

славянскую «Библию» («Острожская библия»).
Известен также как пушечный мастер,

изобретший многоствольную мортиру.

ФИЛИПП II

(в миру Федор Степанович Колычев)
(1507-1569)

Епископ Русской церкви, митрополит
Московский и всея Руси в 1566-1568 гг. До
избрания митрополитом был игуменом
Соловецкого монастыря. Выступил против
опричной политики Ивана IV и попал в

опалу. Решением церковного собора лишен

сана и отправлен в ссылку в тверской Отроч
Успенский монастырь, где был убит Малю-
той Скуратовым-Бельским.

ЧОХОВ АНДРЕЙ
(?-1629)

Русский литейщик, «пушечный» и

«колокольный» мастер. В 1586 г. отлил

Царь-пушку.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ -

организация

украинских казаков в XVI- XVIII вв.

Располагалась за порогами Днепра в виде

вольницы
- Казацкой республики с сечевой

радой во главе с кошевым атаманом.

Делилась на 38 куреней (войсковых
подразделений); имела специальную систему

укреплений из срубленных деревьев

(засеку), сооруженную казаками за

Днепровскими порогами для защиты от

набегов крымских татар.

Центром Запорожской Сечи был остров

Хортица (в настоящее время - часть города

Запорожья). Речь Посполитая для

привлечения казаков на свою сторону
составляла особые списки -

реестры. Казак,
записавшийся в реестр, считался на службе
у польского короля и получал жалованье.

В соответствии с установившимся порядком
во главе запорожского войска стоял

гетман, получавший традиционные знаки

власти: булаву (старинное оружие в виде

тяжелой каменной или металлической

головки на рукоятке), бунчук (длинное
древко с шаром или острием, с прядями
из конских волос и кистями на верхнем

конце) и войсковую печать.

ИСКЕР (КАШЛЫК) -

столица

Сибирского ханства.

МАРИЕНБУРГ -

столица Немецкого

(Тевтонского) ордена на территории
Пруссии.

РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ -

государство,
созданное на основе Люблинской унии
в 1569 г., в котором объединились Польша

и Великое княжество Литовское. Общим

у них были монарх, сейм, внешняя

политика, денежная единица, единая таможенная

система. Одновременно сохранялись
независимые учреждения, начиная с

министерства и ниже, отдельные армии, казна

и правовая система. Речь Посполитая как

государство прекратила свое существование
после третьего раздела между Пруссией,
Австрией и Россией (1795).
СВИЯЖСК -

крепость, построенная в

1552 г. на Волге выше г. Казани. Была в

короткие сроки раскатана (разобрана) и

перенесена на берег Волги напротив Казани.

Послужила укреплением во время взятия

Казани войсками Ивана IV.

СИБИРЬ -

территория от Урала на

западе до горных хребтов тихоокеанского

водораздела на востоке и от берегов Северного
Ледовитого океана на севере до холмистых

степей Казахстана и границы с Монголией

на юге.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР - собор,
построенный в Кремле в 1505-1508 гг. Але-

визом Новым, итальянским зодчим. Стал

усыпальницей великих князей: здесь

находятся гробницы Ивана Калиты, Дмитрия
Донского, Ивана III, Ивана Грозного.
БАРЩИНА -

вид феодальной ренты,

при которой крестьянин был обязан

обрабатывать барское поле собственными

орудиями труда или выполнять другие
хозяйственные работы. За это крестьянин

получал в личное пользование от владельца

участок земли. Существование барщины
зафиксировано еще в «Русской правде» в виде

«боярщины». Укрепление и развитие
барщины произошло во второй половине XVI в.

Во второй половине XVIII в. она уже
составляла от 4 до 6 дней.

Попытка ограничения барщины была

предпринята Павлом I: по закону 1797 г.

барщина не могла быть больше трех дней в

неделю. Барщина сохранялась после отмены

крепостного права для
временнообязанных крестьян, была отменена в 1882 г., но

в различных видах существовала в

последующие времена.
БЕЛЫЕ ЗЕМЛИ - земли светских и

духовных феодалов в XVI-XVII вв.,

освобожденные от уплаты государственных
налогов. На «белых землях» (в городах,
особых слободах) жило зависимое от

феодалов население, в том числе бывшие

посадские люди, занимавшиеся ремеслом и

торговлей. Против привилегированного
положения населения «белых земель»

выступали посадские люди. В ходе
городских восстаний 1648 г. они требовали
уничтожения частновладельческих «белых

слобод». Принятое в 1949 г. Соборное
уложение зафиксировало ликвидацию

«белых слобод» и прикрепление их

населения к посадам.

ВОЙСКОВОЙ КРУГ - общее собрание
казаков в XVI-XVIII вв., являвшееся

высшим органом власти казачьего войска.

На круге решались вопросы управления
казачьим войском, организации военных

походов, избрания атамана и других высших

должностных лиц.

ГУБА - территориальный округ в

России в XVI-XVII вв. во главе с губным
старостой. Примерно совпадала с границами
волости, а с середины XVI в. - с границами

уезда.
ГУБНАЯ РЕФОРМА - реформа

местного управления в Русском государстве,
проведенная в 30-50-е гг. XVI в. По этой

реформе из суда наместников и волостелей

изымались дела о разбойниках, ворах

(«лихих людях») и передавались созданным

губным учреждениям (органам местного

самоуправления в губе, которые ведали
сыском и судом по уголовным делам,
вопросами текущего управления). Реформа была
начата при Елене Глинской и завершена при
Иване IV.

Во второй половине XVI в. в ведение

губных органов перешли составление

кабальных книг, почти все уголовные дела, надзор
за общественным порядком в уездах (губах)
и другие полицейские функции.

ГУБНЫЕ СТАРОСТЫ - выборные люди
из дворян, подчинявшиеся Разбойному
приказу. По губной реформе 1550-1555 гг.

в ведение губных старост переходили дела
о «душегубстве» и «разбое», т. е. уголовные

преступления против существующего

порядка.
ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ

- общее название

вольноотпущенных холопов, беглых

крестьян и посадских людей, других лиц без

определенных занятий и места жительства,

которые не несли повинностей, жили
работой по найму и грабежом. При Петре I их

стали записывать в рекруты.

«ДОМОСТРОЙ» -

произведение,
входящее в число энциклопедических сочинений

середины XVI в. Свод житейских правил
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XVI в. Основные понятия

и наставлений на основе патриархальных

порядков с беспрекословным подчинением

главе семьи. Автор -

духовник Ивана IV поп

Сильвестр. «Домострой» состоит из

четырех частей. Первая часть, 45 глав, посвящена

нравственным основам семейной жизни

(как любить Господа, как чтить отца

духовного, как врачевать, как в церкви молиться,
как детей воспитывать, как дочерей замуж
выдавать, как наказывать и др.). Во второй
части даются советы по хозяйству (как
платье кроить, пиво варить, продукты
хранить, за слугами следить, как двор строить
и т. д.). В третьей части (кулинарной) -

какие яства на стол подавать. Четвертая
часть содержит предписания, что есть

в Великий пост и в другие дни.
ЗАСЕКА - оборонительная линия от

внешнего врага
-

заграждение из

поваленных деревьев на Руси с XIII в. В XVI-

XVIII вв. создавались засечные полосы на

южных и юго-восточных окраинах. Кроме
засек строились валы, рвы, частоколы,
использовались реки, овраги. Имелись

опорные пункты
-

остроги, крепости,

сторожки. Важнейшей была Большая

засечная черта
- линия обороны от

Рязани до Тулы. В XVII в. заменена

Белгородской чертой (линия Ахтырка - Тамбов)
для защиты от крымских татар. В нее

входили крепости Белгород, Воронеж, Козлов
и др.

ЗЕМСКАЯ ИЗБА - выборный орган
местного самоуправления по земской

реформе Ивана IV. Во главе земской избы

стоял земский староста, входили земский

дьячок и целовальник, избираемые
городскими и волостными тяглыми людьми на

один-два года. Земские избы содержались
на деньги местного населения. По указу

Петра I в 1699 г. земские избы были

преобразованы в органы городского
самоуправления, которые состояли из выбираемых
посадскими людьми бурмистров. БУР-
мистры подчинялись Бурмистерской палате,

а с 1708 г. - губернаторам. В 1721-1724 гг.

земские избы были заменены магистратами
и ратушами.
ЗЕМСКИЙ СОБОР -

сословно-представительный орган в России в XVI-XVII вв.

Появление Земских соборов связано с

объединением русских земель в единое

государство, ослаблением княжеско-боярской

аристократии. Первый Земский собор
созван при Иване IV в 1549 г. Созыв

Земского собора объявлялся царской грамотой.
В состав его входили Боярская дума,
Освященный собор (церковные иерархи),
выборные от дворянства и посадов. Опора
именно на эти группы была важна для царя,
так как духовная и светская аристократия
составляла элиту общества и при решении
важных вопросов царь не мог обойтись без
нее: дворянство было главным служилым
сословием (основой царского войска и

чиновничьего аппарата), верхушка
посадского населения была главным источником

денежных поступлений.
Земские соборы решали основные

вопросы внешней и внутренней политики,

законодательства, финансов и др. Вопросы

обсуждались «по палатам» (сословиям),
но решения принимались всем составом

собора. В XVII в. Земские соборы активно

созывались в начальный период правления
Михаила Федоровича Романова. При
Алексее Михайловиче Тишайшем соборы
потеряли свое значение. Последний Земский

собор в полном составе собирался в 1653 г.

по вопросу о воссоединении Украины с

Россией.

ЗЕМЩИНА
- основная часть

территории России, не включенная Иваном IV

в состав опричных земель. Центр - Москва.

Управлялась земской Боярской думой и

приказами, имела свою казну и войско.

ИЗБРАННАЯ РАДА
- неофициальное

правительство Ивана Грозного, в состав

которого входили А.Ф. Адашев, князья

А.М. Курбский, Курлятев, Одоевский,
Воротынский, Горбатый-Шуйский, бояре
Висковатый, Шереметевы, поп Сильвестр,
митрополит Макарий. Впервые название

«Избранная рада» было использовано

в сочинении кн. А.М. Курбского «История
о великом князе Московском». Наибольшее

влияние в Раде имели А.Ф. Адашев и

священник Сильвестр.
ИЗБРАННАЯ ТЫСЯЧА - войско из

дворянства, созданное при Иване IV. Цель

создания - формирование корпуса
военачальников и руководителей из числа

дворян, получавших за свою службу землю.

Историки не едины в своем мнении об

Избранной тысяче: одни считают эту часть

военной реформы успешно выполненной,
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другие указывают на ее незавершенность,
так как «испоместить» столь большое

количество людей не удалось.
КНИГОПЕЧАТАНИЕ -

процесс
изготовления книг типографским способом.
В Европе изобретение первого печатного

станка (1445) связано с именем Иоганна

Гутенберга. В России первые печатные

книги появились только в XVI в. и связаны

с именами Ивана Федорова, Петра Мсти-
славца и др. В Москве появился Печатный

двор с типографией, во главе которой в

1563 г. стоял Иван Федоров. Первая
печатная книга, вышедшая в России,-
«Апостол» (1564).
КОПЕЙКА -

русская разменная монета,

введенная в обращение в 1534 г. Составляла

1/100 рубля. Вначале называлась

новгородской денгой - новгородкой, затем копейной

денгой, или копейкой (по изображению
всадника с копьем). Чеканилась из серебра
до 1718 г. Попытка чеканить медную

копейку при Алексее Михайловиче

закончилась Медным бунтом. Петр I ввел в

обращение медную копейку с 1704 г.,

чеканившуюся до 1916 г. В СССР медная копейка

выпускалась в 1924-1926 гг., а затем - из

медно-цинкового сплава.

«КОРМЛЕНИЕ» -

управление с правом

брать доход с волости или города в свою

пользу. Кормление давалось наиболее

знатным служилым людям помимо

поместных земель. Их посылали в какой-нибудь
город наместником или в какую-нибудь
волость «волостелем». Они правили,

судили, смотрели за порядком и получали
за это с населения «кормы» и «пошлины».

«Кормы» имели вид даров в определенные

сроки (к большим праздникам), а

«пошлины» взимались в виде платы за суд и

другие действия кормленщика в пользу
населения.

МИНЕИ ЧЕТИИ (греч. - ежемесячные

чтения) - собрание патериков
(жизнеописаний отцов церкви), житий святых и других

церковных источников для ежедневного

чтения. Составлено под руководством

митрополита Макария в 30-40-е гг. XVI в.,
включает 12 томов, каждый из которых

соответствует определенному месяцу и

разбит по дням. Минеи Четии имеют 27 тыс.

страниц рукописного текста, украшенных

орнаментами.

МОРТИРА (нидерл. Mortier)
-

артиллерийское орудие с коротким стволом (обычно
длиной менее 15 калибров) для навесной

стрельбы. Предназначена главным образом
для разрушения особо прочных
оборонительных сооружений и для поражения
целей, укрытых за стенами или в окопах.

Применялась с XV в. Во многих

современных языках мортира и миномет называются

одним словом. В современном русском
языке термин «мортира» применяется лишь

к короткоствольным орудиям, не имеющим

плиты, передающей отдачу в землю (то есть

не являющихся минометами).
«МОСКВА - III РИМ» - политическая

теория XV-XVI вв., утверждавшая
историческое значение Москвы как всемирного
политического и религиозного

(православного) центра. После падения Византии

под ударами турок Москва оставалась

единственной свободной православной
столицей. Московские князья Иван III,
Василий III стали смотреть на себя как на

преемников и наследников византийских

царей. Иноку псковского Елиазарова
Трехсвятительского монастыря Филофею
приписывают послание великому князю

Василию III. В этом послании Филофей
пишет о том, что «первый Рим» (древний)
был изначально мировым центром, но пал

от бесчестия, «второй Рим»

(Константинополь) пал от засилья агарянского, «третий
Рим - Москва, а четвертому не быти».

Идея Филофея была подхвачена
многими писателями того времени, которые
стали называть Москву новым Царьградом,
великого князя -

царем всего православия,
а русский народ

- «Новым Израилем»,
которого сам Господь избрал во главе всего

православия.
ОПРИЧНИК -

участник опричного
войска, дававший при вступлении в опричнину

клятву в том, что он отказывается от отца и

матери, не будет водить хлеба-соли ни с кем

из земщины, будет служить в опричнине

верой и правдой. Внешний вид опричника
был устрашающим, так как он всегда был
в кафтане черного цвета, обязательно на

вороном коне с черной сбруей, к седлу

опричника привязывались метла и собачья

голова, чтобы выметать измену из русской
земли и грызть крамольников, как царские
псы.
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ОПРИЧНИНА (от слова «опричь»
-

кроме) - особый государев удел,
полученный Иваном IV. На опричной земле Иван IV

собрал войско опричников
-

до 6 тыс.

воинов, подчиненных лично ему. Обеспечение

этого войска осуществляли «опричные

уезды и волости», приписанные царскому

двору. Как исторический феномен
привлекала и привлекает внимание многих

историков. Историки дореволюционного периода
рассматривали ее либо как систему
политических мер, направленных на укрепление

государства и борьбу с заговорами
своевольных бояр, либо как бессмысленные

репрессии полубезумного царя,
охваченного манией преследования. В сталинский

период преобладал идеализированный
взгляд на Ивана IV и опричнина
трактовалась как борьба прогрессивного дворянства
с реакционным боярством с целью

укрепления централизованного государства.
В 60-80-е гг. XVI в. опричнина
рассматривалась как комплекс мер, направленных на

ликвидацию остатков феодальной
раздробленности (А.А. Зимин), как средство
сокрушения экономической и политической

мощи княжеско-боярской аристократии

(Р.Г. Скрынников), как начальная фаза
царского самодержавия (Д.Н. Алыииц).
ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА -

специальная

оружейная палата, созданная в Москве в

начале XVI в., выполнявшая функции
хранилища и мастерской. В палате хранились и

производились дорогое оружие,
драгоценная утварь, царские регалии и т. д.

ОСТРОГИ -

деревянные укрепления
в пограничной полосе. Известны с XII в.

В XIV-XVII вв. распространены на южных

рубежах России, с конца XVI - начала

XVII в. - в Сибири. Некоторые из острогов
впоследствии стали крупными городами.

ПАТРИАРХ - высший церковный титул
в православной церкви. Избирался Собором
митрополитов и епископов.

Патриаршество введено в России в 1589 г. при царе

Федоре Иоанновиче. Первым русским
патриархом был Иов. При Петре I

патриаршество было отменено и заменено Духовной
коллегией (Синодом) во главе с

обер-прокурором. На церковном соборе в 1917—

1918 гг. патриаршество было восстановлено.

В настоящее время Патриархом
Московским и всея Руси является Кирилл.

ПИЩАЛЬ (в Западной Европе
аркебуза) -

тяжелое длинное ружье,
заряжавшееся с дула каменными, затем свинцовыми

пулями. Пороховой заряд поджигался от

руки через заправочное отверстие в стволе.

В XVI в. заменена мушкетом.
ПОКРОВСКИЙ СОБОР (ХРАМ

ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО) -

храм,

построенный на Красной площади по проекту

русских зодчих Бармы и Постника Яковлева

в 1555-1561 гг. Считается, что он построен
в честь взятия Казани. Прежде чем строить

храм, на его месте была сооружена
деревянная модель, видимо, с целью проверки
общего художественного впечатления,

которое будет производить храм.
Первоначально собор был окрашен в белый цвет и

только в XVII в. получил пеструю окраску.
Название «Василия Блаженного»

закрепилось за храмом в честь юродивого Василия,
жившего при храме и убитого злыми

людьми.

ПОМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ -

центральное

государственное учреждение с середины
XVI в. до 1720 г. Наделял дворян
поместьями, контролировал изменения земельной

собственности, проводил опись земель

и перепись населения, сыск беглых

крестьян. Центральная судебная инстанция

по земельным вопросам.
ПОСОЛЬСКИМ ПРИКАЗ -

центральное государственное учреждение,
руководившее в 1549-1720 гг. внешней политикой,

делами пленных и т. д. Заменен при Петре I

Коллегией иностранных дел.
ПОСОХА - повинность тяглого

населения в XVI-XVII вв., заключавшаяся

в поставке посошных людей (посошная рать)
на временную военную службу в пехоте и на

строительных работах. Набор совершался
с «сохи» -

т. е. с определенной территории -

по одному человеку. Набиравшиеся в посоху

получали по одному рублю за найм.

ПРИКАЗЫ -

органы центрального
управления, введенные при Иване IV и ведавшие

различными отраслями хозяйства и

управления.

Посольский -

ведал внешней политикой;
Челобитный -

принимал жалобы на имя

царя и проводил расследования по ним;

Разрядный -

ведал военным делом,

назначением воевод, сбором дворянского
ополчения; Поместный -

рассматривал вопросы
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землевладения; Разбойный - отвечал за

борьбу с преступностью; Ямской -

ведал

организацией почтовых перевозок;

Стрелецкий
- вел дела стрельцов.

По мере присоединения новых земель

появились территориальные приказы
-

Казанский, Сибирский и др. Всего к концу
XVI в. насчитывалось 20 приказов, во главе

которых стояли дьяки. К концу XVII в.

приказов было около 80. Были отменены

Петром I и заменены коллегиями.

РАЗБОЙНЫЙ ПРИКАЗ -

центральное

государственное учреждение XVI-XVIII вв.

Ведало сыском и судом по крупным
уголовным делам, выступлениям крестьян и

горожан, контролем губных учреждений.
РАЗРЯДНЫЕ КНИГИ - книги

ежегодных назначений служилых людей на высшие

военные должности во время походов или

городовой службы. В XVI-XVII вв.

составлением книг ведал Разрядный приказ.
РОДОСЛОВНЫЕ КНИГИ - книги с

записями о происхождении, родстве, службе
княжеских и боярских фамилий.
Составлялись в России с 40-х гг. XVI в.

САМОДЕРЖАВИЕ -

монархическая

форма правления в России. В XVI-XVII вв.

царь правил совместно с Боярской думой,
созывал Земские соборы. От
сословно-представительной монархии произошел переход
к самодержавно-дворянскому правлению,
а с начала XVIII в. - к абсолютизму.
Свергнуто в 1917 г.

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ
- обращение

государством церковной собственности
(преимущественно земельной) в светскую.
С XIX в. обозначение любой формы
эмансипации от религии и церковных институтов.
«СКАЗАНИЕ О КНЯЗЬЯХ

ВЛАДИМИРСКИХ» -

литературно-публицистический памятник первой трети XVI в.

Способствовал укреплению
великокняжеской, а затем царской власти. Имя автора
неизвестно. В основе сказания

-

версия
исключительно древнего происхождения

русских князей от римского императора

Августа (из рода легендарного брата
Августа - Пруса якобы происходил Рюрик,
правивший в Новгороде) и византийских

императоров (передача Константином

Мономахом символов власти - «шапки

Мономаха», скипетра и державы - его

внуку Владимиру Мономаху).

Таким образом утверждалась
исконность самодержавного правления в Русском
государстве и, кроме того,

исключительность положения правящей династии,

имевшей иностранное происхождение (это
позволяло ее представителям свысока

смотреть на все слои русского общества,
не исключая высшей аристократии).
СМОЛЕНСКИЙ КРЕМЛЬ -

кремль
в г. Смоленске, построенный выдающимся

мастером крепостных сооружений конца
XVI в. Федором Конем. Смоленский кремль
за его красоту прозван «ожерельем земли

Русской».
СТЕПЕННАЯ КНИГА — памятник

русской исторической литературы XVI в.

Составлена между 1560 и 1563 гг. по

инициативе митрополита Макария духовником
Ивана IV Андреем (в последующем -

митрополит Афанасий). Считается одной из

первых попыток систематического изложения

русской истории. Разделена на 17 граней или
степеней и охватывает время от княжения

Владимира Святославича до Ивана IV

включительно. В ней прославляется московская

монархия и утверждается идея о

божественном происхождении самодержавной власти.

Происхождение царствующего рода
Рюриковичей связывается с римским

императором Августом, наследниками которого
объявлялись киевские, а затем

владимирские и московские князья. Второй комплекс

идей «Степенной книги» посвящен союзу
светской и духовной власти, здесь

представлены жития русских князей и правителей,
русских митрополитов. Одно из наиболее

популярных исторических произведений в

XVI-XVII вв.

СТОГЛАВ -

документ, принятый на

Стоглавом соборе 1551 г. Состоял из 100 глав

и затрагивал различные вопросы.
В области семейного права определялся

брачный возраст (15 лет -

для мужчин и

12 лет -

для женщин), закреплялась власть

мужа над женой и отца над детьми и т. д.

В Стоглаве присутствует постановление о

введении лицевых иконописных

подлинников - трафаретов для изображения святых

и целых композиций. Специальные старосты
обязаны были следить за соблюдением этих

требований. На протяжении XVI-XVII вв.

Стоглав являлся основным сборником норм

внутренней жизни духовенства.
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СТРЕЛЬЦЫ
-

служилые люди XVI -

начала XVIII в.; пехотинцы, вооруженные
легким огнестрельным оружием.
Составляли постоянное войско, набирались из

свободного населения, иногда получали

землю, жили на своих дворах в «стрелецких

слободах» и получали за службу жалованье.

Могли заниматься торговлей и ремеслом.
Подчинялись Стрелецкому приказу.

Служба была пожизненной и

наследственной. Ликвидированы Петром I после

стрелецких восстаний конца XVII в.

УРОЧНЫЕ ЛЕТА -

срок, в течение

которого владелец мог разыскивать и

возвращать беглых крестьян. Впервые введены
в 1597 г. сроком на пять лет. При Василии

Шуйском увеличены до 15 лет, при
Михаиле Федоровиче Романове вновь

сокращены до 5 лет. В 1642 г. был

установлен 10-летний срок поиска и возвращения

для беглых и 15-летний срок для увезенных

другими землевладельцами крестьян.

Соборным уложением 1649 г. введен

бессрочный поиск беглых.
«ХРОНОГРАФ» -

свод всемирной
истории, переведенный на русский язык в XVI в.

ЦАРЬ (лат. Caesar -

цезарь, титул
римских императоров) - официальный титул

главы государства. Первым русским царем
считается Иван IV. С 1721 г. российские
правители стали называться императорами.
Иван IV в 1547 г. стал носить официальный
титул царя, государя и великого князя

Московского, передаваемый по наследству.
Венчание на престол, проводившееся
в Успенском соборе, стало в дальнейшем

традиционным.
ЦАРЬ-ПУШКА -

пушка, отлитая

мастером Андреем Чеховым в конце XVI в. Эта

пушка весит 40 тонн и имеет диаметр канала

ствола 89 см. Установлено, что, вопреки
распространенному представлению о боевой

непригодности Царь-пушки, она могла

стрелять. Пушка богато украшена различными
орнаментами, на ней изображен сидящий на

коне царь Федор Иоаннович.

ЯМСКАЯ ПОВИННОСТЬ -

обязанность сельского населения предоставлять
для государственных нужд подводы,

лошадей, возчиков. Действовала до начала

XVIII в. В XVI в. Ямской приказ ведал

организацией перевозок, службой ямщиков,

сбором налогов. Ямщики жили в селениях,

на почтовых трактах {«ямах») с семьями,

получали жалованье.
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XVI век

В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Булгаков МЛ. (1891 -1940)
Иван Васильевич. 1943.

Лажечников И.И. (1792-1869)
Басурман. 1838.

Опричник (трагедия). 1843.

Лермонтов М.Ю. (1814-1841)
Песня о купце Калашникове. 1838.

МейЛ.А. (1822-1862)
Псковитянка (драма). 1849-1859.

Царская невеста (драма). 1849.

Островский А.Н. (1823-1886)
Василиса Мелентьевна. 1867.

Плавильщиков П.А. (1760-1812)
Ермак, покоритель Сибири. 1803.

Полуйко В.В. (р. 1938)
Лета 7071.1979.

Рыбушкин М.С. (1792-1849)
Иоанн, или Взятие Казани. 1814.

Рылеев К.Ф. (1795-1826)
Смерть Ермака. 1821.

Курбский. 1821.

Глинский. 1822.

СамвелянН. (1936-1992)
Московии таинственный посол. 1976.

Толстой А.К. (1817-1875)
Князь Серебряный. 1862.

Царь Федор Иоаннович. 1866-1870.

Смерть Иоанна Грозного. 1866-1870.

Царь Борис. 1866-1870.

Василий Шибанов (баллада). 1848.

Толстой А.Н. (1882/83-1945)
Иван Грозный. Ч. 1. Орел и орлица.
1941-1942; Ч. 2. Трудные годы. 1943.

Усов В.А.

Цари и скитальцы. 1992.

ЖИВОПИСЬ

Авилов М.И. (1882-1954)
Царь Иван Грозный с опричниками.

Брюллов К.П. (1799-1877)
Осада Пскова польским королем

Стефаном Баторием в 1581 г.

Эскиз незаконченной картины. 1836.

Васнецов А.М. (1856-1933)
Площадь Ивана Великого в

Московском Кремле. Перед Красным
крыльцом. 1903.

Москва при Иване Грозном. 1902.

Московский застенок конца XVI в.

1912.

Васнецов В.М. (1848-1926)
Царь Иван Васильевич Грозный. 1897.

Геллер П.И. (1862-1933)
Патриарх Иов отказывается признать
в Лжедмитрии I сына Ивана IV.

Глазунов И.С.(р. 1930)
Легенда о царевиче Дмитрии. 1967.

Царевич Дмитрий. 1967.

Сын Малюты Скуратова. 1969.

Иван Грозный. 1974.

Иванов С.В. (1864-1910)
Суд в Московском государстве.

Юрьев день.

Царь. XVI век. 1902.

Поход московитян. XVI век. 1903.

Кириллов С.А. (р. 1960)
Василий Блаженный. 1994.

Иван Грозный. 1988.

Иван Грозный, 1989.

Фигура шута. 1994.

Шут с шапкой Мономаха. 1999.

Корнеев Е.М. (1782-1839)
Черноморский казак. 1809.

Лебедев К.В. (1852-1916)
Иван Грозный за чтением Библии.
Иоанн Грозный готовится уходить
в монастырь.
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Лебедев П.

Василий IV Иоаннович, великий князь

Московский.

Иоанн IV Васильевич Грозный,
великий князь Московский и всея

Руси, Царь.
Федор Иоаннович, Царь.

Лентулов А.В. (1882-1943)
Василий Блаженный. 1913.

Литовченко А.Д. (1835-1890)
Иван Грозный показывает свои

сокровища английскому послу Горсею. 1875.

Неизвестный художник
Портрет Ермака Тимофеевича.

Неизвестный художник
Портрет Иоанна IV. Конец XVI —

начало XVII в.

Новосколъцев А.Н. (1853-1919)
Смерть митрополита Филиппа.

Репин И.Е. (1844-1930)
Выбор великокняжеской невесты. 1890.

Иван Грозный и сын его Иван

16 ноября 1581 года. 1885.

СамокишН.С. (1860-1944)
Потеха при царе Иоанне Васильевиче

Грозном.
Седов Г.С. (1836-1884)

Иван Грозный и Малюта Скуратов.
1871.

Иван Грозный и Василиса Мелентьева.

1875.

Суриков В.И. (1848-1916)
Покорение Сибири Ермаком. 1895.

Угрюмое Г.И. (1764-1823)
Взятие Казани. 1800.

Царь Федор Иоаннович. Парсуна.
Начало XVII в.

Челышев В.А. (р. 1928)
Иоан Грозный. 2001.

Чикунъчиков С.В. (р. 1972)
Приход посольства Ермака
Ивану Грозному.

Шварц В.Г. (1838-1869)
Иван Грозный на соколиной охоте,

встречающий слепых (эскиз
неосуществленной картины). 1860.

Иоанн Грозный у тела убитого им сына

в Александровской слободе. 1861.

Посол князя Курбского Василий

Шибанов перед Иваном Грозным. 1862.

Гонец XVI века. 1868.

Вешний поезд царицы на богомолье.
1868.
Вешний царский поезд на богомолье
во времена Алексея Михайловича.

1868.

Наречение царской невесты царевною.
1868.

Шустов Н.С. (1834-1868)
Иван Грозный у тела убитого им сына

(эскиз). 1864.

МУЗЫКА

Бизе Ж. (1838-1875)
Иван Грозный (опера). 1865.

Гречанинов А.Т. (1864-1956)
Смерть Иоанна Грозного (музыка
к спектаклю). 1899.

Лысенко НВ. (1842-1912)
Тарас Бульба (опера). 1890.

МейтусЮ.С. (1903-1997)
Иван Грозный (опера). 1985.

Прокофьев С.С. (1891-1953)
Иван Грозный (балет).
Музыка к кинофильму
«Иван Грозный». 1944.

Римский-Корсаков Н.А. (1844-1908)
Боярыня Вера Шелога (опера). 1898.

Псковитянка (опера). 1873.

Царская невеста (опера). 1899.

Рубинштейн А.Г. (1829-1894)
Купец Калашников (опера). 1880.

Свиридов Г.В. (1915-1998)
Царь Федор Иоаннович (музыка
к спектаклю). 1973.

Серов А.Н. (1820-1871)
Вражья сила (опера). 1871.

Чайковский П.И. (1840-1893)
Опричник (опера). 1874.
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КИНЕМАТОГРАФ

Гайдай ЛИ. (1923-1993)
Иван Васильевич меняет профессию.
1973.

Краснопольский В.А. (р. 1933),
Усков ВИ (р. 1933)

Ермак. 1996.

Лунгин П. С. (р. 1949)
Царь. 2009.

Эйзенштейн С.М. (1898-1948)
Иван Грозный.
1 серия. 1945;

2 серия. 1953.

Эшпай А.А. (р. 1956)
Иван Грозный. 2009.

СКУЛЬПТУРА

Антокольский М.М. (1843-1902)
Иван Грозный. 1871.

АРХИТЕКТУРА

Архангельский собор Кремля. 1505-1509.

Новодевичий монастырь. 1514.
Покровский собор (храм

Василия Блаженного). 1555-1561.

251



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

АльД.Н. Иван Грозный: известный и неизвестный. От легенд к фактам. СПб., 2005.

АлъшицД.Н. Начало самодержавия в России. М., 1988.

Бушков А. Иван Грозный: Кровавый поэт. М., 2012.
Валишевский К. Иван Грозный. М., 1989.
Володихин Д.М. Воеводы Ивана Грозного. М., 2009.
Володихин Д.М. Иван Грозный: Бич Божий. М., 2012.
Володихин Д.М. Опричнина и «псы государевы». М., 2010.

Горматюк А.А. Царский лик. Надгробная икона Великого князя Василия III. М., 2003.

ГорсейДж. Записки о России. XVI - начало XVII в. М., 1990.
Забелин И.В. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Кн. 1. Государев двор,

или дворец. М„ 1990.

Зимин А.А. В канун грозных потрясений. М., 1986.

Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.

Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960.
Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. М., 1972.

Зимин А.А., Хорошкевич А.Л. Россия времен Ивана Грозного. М., 1982.
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Карамзин Н.М. История Государства Российского. Кн. 3. Т. 9-12. М., 1989.

Кирюхин А.В. Дьяк Разрядного приказа. М., 1991.

Ключевский В.О. Сочинения. Т. 3. М., 1957.

Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989.
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XVII ВЕК

ОТ РУСИ

ТРАДИЦИОННОЙ
К РУСИ ПЕТРОВСКОЙ



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

XVII век занимает особое место в истории России. Страшное, разорительное Смутное

время закончилось, началось возрождение и постепенное обновление хозяйственной
жизни. К началу восхождения на престол новой династии Романовых остались в прошлом

Борис Годунов, Лжедмитрии, Василий Шуйский...
Правление династии Романовых связано с рождением абсолютизма в России,

многочисленными войнами с Польшей, Швецией, Турцией, народными волнениями, событиями

церковного раскола, оставившими яркий след в российской истории. XVII век стал

переломным для отечественной культуры: через присоединенную Украину началось

проникновение в Россию западной культуры, которое проявилось в новых костюмах, книгах, первых
попытках обучения в Европе, в нарышкинском барокко.

XVII век дал России имена выдающихся подвижников: костромского крестьянина Ивана

Сусанина, ставшего символом русского патриотизма, нижегородского старосты Кузьмы
Минина и кн. Дмитрия Пожарского, возглавивших народное ополчение для борьбы с

польскими интервентами в 1611-1612 гг., протопопа Аввакума и боярыни Морозовой,
сторонников «старой веры», первопроходцев С. Дежнева, Е. Хабарова, В. Пояркова и многих

Других.
Активно осваивалась Сибирь, появились новые города: Енисейск, Красноярск, Братск,

Иркутск, Якутск. В экономике страны произошли серьезные перемены: появились

мануфактуры, стала развиваться ярмарочная торговля, складываться специализация районов,
началось формирование всероссийского рынка. Одновременно с этим шел процесс
дальнейшего закрепощения крестьян

- Судебник 1649 г. окончательно отнял у них свободу.
И не случайно XVII век получил название «бунташного»: начавшийся восстанием Хлопка,
он закончился крестьянской войной под предводительством Степана Разина, восстаниями

в Башкирии. А вслед за ними последовали Стрелецкие бунты и казнь стрельцов. Началась

эпоха Петра I, сломавшая старую Русь и породившая новую Россию.

Именно XVII век более всего привлекал и привлекает внимание литераторов и деятелей

искусства. В поэзии Г.Р. Державина и К.Ф. Рылеева, прозе Ф.Н. Глинки, А.Н. Островского,
Д.Л. Мордовцева, А.П. Чапыгина, исторических полотнах А.М. Васнецова, И.Е. Репина,
А.П. Рябушкина, В.И. Сурикова, В.Г. Шварца, музыке М.И. Глинки, М.П. Мусоргского нашли

отражение события и человеческие судьбы этого переломного века.
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XVII в. Взгляд на эпоху

ПРАВИТЕЛИ

Россия

1598-1605 Борис Федорович Годунов
1605-1606 Лжедмитрий!
1606-1610 Василий Иванович

Шуйский
1610-1612 Семибоярщина
1613-1645 Михаил Федорович
Романов

1645-1676 Алексей Михайлович

Тишайший

1676-1682 Федор Алексеевич

1682-1689 Иван V и Петр I при

регентстве Софьи Алексеевны

1689-1696 ИванУ и Петр!
1696-1725 Петр!

Швеция
1604-1611 Карл IX

1611-1632 Густав II Адольф
1632-1660 Карл X Густав
1660-1697 Карл XI

1697-1718 Карл XII

Речь Посполитая

1587-1632 Сигизмунд III

1632-1648 Владислав IV

1648-1668 Ян-Казимир
1669-1674 «Бескоролевье»
1674-1696 Ян III (Собеский)

ПЕРСОНАЛИИ

Болотников И.И.

Гермоген (патриарх)
Дежнев Семен

Заруцкий И.М.

Лжедмитрий I

Лихуды Иоанникий и Софроний
Ляпунов Прокопий
Милославские

Минин Кузьма
Мнишек Марина
Могила Петр
Морозов Б.И.

Морозова Ф.П.
Нарышкины
Никита Пустосвят
Никон (патриарх)

Ордин-Нащокин А.Л.

Петров Аввакум
Полоцкий Симеон

Поярков В.И.

Разин Степан

Смотрицкий Мелетий

Спафарий Н.Г.

Сусанин Иван

Ус Василий

Ушаков Симон

Филарет(патриарх)
Хабаров Е.П.

Хлопко Косолап

Хмельницкий Богдан
Хованский Иван

Шуйский В.И.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Азов

Албазин

Архангельск
Великая Россия

Верхотурье
Гетманщина

Даурия
Нерчинск
Таганрог
Тушино
Чигирин
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Абсолютизм

Барокко
«Ближняя дума»

«Бунташный век»

Воевода

Гвардия
Голутвенные казаки

Держава
«Дозоры»
Единый всероссийский рынок
Земские избы

Коллегиум
Крестьянская война

Кумпанства
Куранты
Мануфактура
Медный бунт
Немецкая слобода
Ополчение

Парсуна
Подворное обложение
Полки нового строя
Поташ

Потешные полки

Поход «за зипунами»

Прелестные письма

Преображенский приказ

Приказ тайных дел

Ратуша
Самодержавие
Священная лига

«Синопсис»

Скипетр
Смута
Смутное время
Соборное уложение
Соляной бунт
Старообрядцы
Старообрядчество
Стрелецкий бунт
Тушинский вор
Узорочье
Церковный раскол
Шатровый стиль

Шляхта

Ярмарка
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Смутное время. Это был период политического, династиче-

1598-1613 гг. ского, социально-экономического, духовного кризисов
в России. В течение четырнадцати лет после смерти последнего

Рюриковича - Федора Иоанновича -

до восшествия на

престол первого Романова
- Михаила Федоровича - на престоле менялись правители,

объявлялись самозванцы, разграблялась государственная казна, происходили многочисленные

восстания, были потеряны ключевые земли на западе и северо-западе, польские интервенты

разорили всю Центральную Россию, усилилась крепостническая политика по отношению к

крестьянству. Последствия Смуты были ликвидированы в стране только к 70-м гг. XVII в.

Учреждение Верхотурской таможни. В 1598 г. на берегу
1601 г. реки Туры был основан укрепленный пункт Верхотурье,

который стал «воротами в Сибирь» и был ими в течение XVII-

XVIII вв. С 1601 г. едущие в Сибирь и из Сибири купцы могли следовать только через

Верхотурье и должны были платить в качестве пошлины десятую часть стоимости провозимого

товара.

Неурожайные годы. Причиной неурожая стали проливные
1601,1603 гг.

дожди, шедшие в течение десяти недель. А после дождей
в августе был сильный мороз. Многие поля оказались

незасеянными. Рынки опустели, цена на рожь поднялась. Современники описывали людей
на московских улицах, которые ели траву, кору деревьев, кошек, собак. Из-за голода

грабили, убивали. Начались массовые эпидемии. Только в Москве за два с половиной года

умерло 127 тыс. человек. Люди на Руси стали поговаривать, что это Божья кара за нарушение

порядка престолонаследия, за безродного царя, его грехи, убийство царевича Дмитрия.

Меры Бориса Годунова по предотвращению социальной
1601-1603 гг. катастрофы. Борис Годунов установил твердые цены на хлеб,

стал выдавать деньги из государственной казны, закупил хлеб

в благополучных районах, временно разрешил «крестьянский выход» в Юрьев день, а также

организовал государственные работы, привлекая к ним москвичей и хлынувших в Москву
беженцев (за эти работы они получали деньги, на которые можно было купить хлеб).
В 1603 г. был издан указ Бориса Годунова об освобождении от феодальной зависимости

холопов, изгнанных во время голода своими феодалами.

Крестьянское выступление под предводительством
1603-1604 гг. Хлопка Косолапа. Следствием разрухи, голода,

нестабильности в стране стало восстание холопов под предводительством
Хлопка Косолапа. В бою с многочисленным отрядом из крестьян и холопов царский
воевода Иван Басманов потерпел поражение и был убит. В самой столице начались поджоги

боярских домов и убийства богатых горожан. Правительственные войска с большим трудом
отбросили восставших от столицы. Хлопко был ранен, захвачен в плен и казнен. Многие

восставшие бежали на юг, куда переместился очаг крестьянской войны. Восстание под

предводительством Хлопка стало кульминацией широкого повстанческого движения беглых

крестьян и холопов в период неурожаев и голода 1601-1603 гг. Ряд историков считают, что
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в эти годы в России начался 1-й этап Крестьянской войны, которая закончилась только

в 1614 г.; 2-й этап войны - 1604-1606 гг. - связан с движением крестьян, холопов, посадских

людей, казаков, стрельцов, выступивших на стороне Лжедмитрия I против Бориса
Годунова', 3-й этап - 1606-1607 гг. - восстание под предводительством И. Болотникова -

наивысший подъем Крестьянской войны; 4-й этап - 1607-1614 гг.- крестьянские и казачьи

выступления в различных районах страны.

Крестьянская война начала XVII в. стала, прежде всего, ответом на оформление
крепостнического режима в России.

В советской исторической литературе события Смутного времени рассматриваются,
главным образом, на фоне Крестьянской войны. Современные историки делают акцент

на Смуте как периоде гражданской войны.

Вступление Лжедмитрия I в пределы России. В период
1604 г. Смутного времени широкое распространение получили слухи

о «чудом спасшемся» в Угличе царевиче Дмитрии. В 1602 г.

в Литве появился человек, называвший себя царевичем Дмитрием. Самозванец получил
денежную помощь от польского короля Сигизмунда III и разрешение набрать войско

из шляхтичей. Лжедмитрия I поддержали польско-литовские магнаты, шляхта, русские

дворяне-эмигранты, иезуиты, которым были обещаны русские земли (Северские
и Смоленские), обращение Руси в католичество и даже объединение Русского государства
с Польшей. Особую помощь Лжедмитрию I оказал польский магнат Юрий Мнишек,
пожелавший выдать свою дочь Марину за русского царя. Поддержавшие самозванца
крестьяне, казаки и холопы надеялись на восстановление Юрьева дня, облегчение холопства и т. д.

Часть русского дворянства выступила на стороне Лжедмитрия I в знак протеста против
политики Годунова, а также в надежде, что новый царь окончательно прикрепит крестьян
к земле. Бояре активно распространяли слухи о том, что самозванец действительно «чудом
спасшийся» царевич Дмитрий.

Осенью 1604 г. Лжедмитрий I двинулся на Москву, пройдя через юго-западные

окраины государства. Борис Годунов объявил Лжедмитрия самозванцем, но решительных

мер для борьбы с ним не принял. Царские воеводы из среды боярской знати, ненавидевшие

Годунова, в ряде случаев сдавали города без боя. К лету 1605 г. Лжедмитрий I подошел

к Москве.

1605 г.,

апрель

Смерть Бориса Годунова. 13 апреля 1605 г. неожиданно умер

Борис Годунов. На престол взошел его шестнадцатилетний сын

Федор. Боярская знать не хотела поддерживать нового царя,

воеводы русской армии перешли на сторону самозванца. В самой Москве вспыхнуло
народное восстание. В июне бояре свергли Годуновых, убив Федора и его мать царицу Марию.
Был низложен и сослан в монастырь патриарх Иов.

1605 г., 20 июня -

1606 г., апрель

Правление Лжедмитрия I. Во главе перешедшей на его

сторону армии, Лжедмитрий I триумфально вошел в Москву и

был провозглашен царем. В дальнейшем он стал именовать себя

императором. В июле новый патриарх Игнатий Грек венчал самозванца на царство в

Успенском соборе Кремля. Новый правитель принял царство как сын Ивана Грозного Дмитрий.
Оказавшись на престоле, Лжедмитрий I не спешил выполнять данные полякам и русским

боярам обещания и в то же время подтвердил принятые до него законодательные акты,

закрепощавшие крестьян, в частности указ о пятилетием сыске беглых. Кроме того, как

писали современники, он не соблюдал многие боярские обычаи (сон после обеда,
полуночная молитва и др.), что послужило поводом для сомнений в «подлинности» царя.

Положение Лжедмитрия I осложнялось и предъявлением Польшей требований о

территориальных уступках за оказанную помощь при восшествии на престол. Поляки требовали
Смоленск, Северскую землю, Новгород, Псков, Великие Луки, Вязьму, Дорогобуж.
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ixQx г
Восстание в Москве и убийство Лжедмитрия I. 8 мая

3’’ Лжедмитрий Iженился на Марине Мнишек. Жители Москвы,
маи

недовольные своеволием поляков в столице, бесчинствами,
а также проведенным по католическому образцу венчанием, подняли восстание. На рассвете

17 мая по всей Москве загудел тревожный набат, ставший призывом к восстанию. Во главе

его встали бояре Шуйские. Толпы народа стали громить закрывшихся во дворах польских

интервентов, более тысячи поляков были убиты. Группа бояр-заговорщиков ворвалась в

Кремль. Лжедмитрий I был убит.

1АПА Провозглашение царем Василия Шуйского. После смерти
г’’

Лжедмитрия I боярская знать без созыва Земского собора
мая

провозгласила царем Василия Шуйского, за что его прозвали

«боярский царь». Новый царь обязался все важнейшие дела решать совместно с боярами,
дал оформленное в виде крестоцеловальной записи (целовал крест) обязательство
сохранить привилегии боярства, не отнимать у них вотчин и не судить бояр без участия Боярской

думы. Русским патриархом стал казанский митрополит Гермоген.

Крестьянское восстание под предводительством И.И. Бо-

1606-1607 гг. лотникова. Несмотря на некоторую политическую
стабильность после избрания царем Шуйского, социальные конфликты

в стране развивались. Летом 1606 г. вспыхнуло восстание на юго-западе России. Под

предводительством Ивана Исаевича Болотникова восставшие от Путивля направились
к Москве, чтобы свергнуть «боярского царя» Шуйского и поставить на его место «царя

Дмитрия». В августе под Кромами и Ельцом восставшие одержали первые крупные победы

над правительственными войсками, затем разбили их на реке Угре, недалеко от Калуги.
После битвы на Угре к восставшим крестьянам и холопам примкнули отряды тульских
мелкопоместных дворян во главе с Истомой Пашковым и рязанских дворян во главе с

Прокопием Ляпуновым.
В октябре 1606 г. восставшие подошли к столице, устроив лагерь в Коломенском.

По всему государству Болотников рассылал воззвания -

прелестные листы (от слова

«прельщать»), в которых называл себя воеводой царя Дмитрия, призывал крестьян и

холопов переходить на сторону восставших, браться за оружие, расправляться с боярами
и дворянами, захватывать их земли. В течение короткого времени восстание охватило

огромную территорию. На юге восстание вспыхнуло в Астрахани, на северо-западе
от Москвы - в тверских, псковских и новгородских землях, на востоке - в вятской и

пермской землях. К отрядам Болотникова присоединились украинские крестьяне, запорожские
казаки, народы Среднего Поволжья

- марийцы, чуваши, татары, мордва.
Правительству Шуйского пришлось приложить немало сил для борьбы с повстанцами.

Русская церковь в лице патриарха Гермогена призывала к борьбе с восставшими. Накануне
решительного сражения под Москвой на сторону правительства перешли дворянские

отряды Ляпунова и Пашкова, что изменило соотношение сил не в пользу восставших.

В решающей битве у деревни Котлы войска Болотникова потерпели поражение, отступили
в Калугу, а затем к Туле. Войска Шуйского осаждали Тулу в течение четырех месяцев. Только

после затопления города осажденные пошли на переговоры. Царь обещал отпустить всех

восставших на свободу, но обещания не сдержал. После сдачи города была учинена жестокая

расправа: восставших сажали в тюрьмы, топили в реке, возвращали прежним владельцам.
Восстание потерпело поражение. Историки называют следующие причины этого:

стихийный, разрозненный характер восстания, монархическая наивность (вера в «хорошего»

царя), плохое вооружение, локальный характер восстания и др.

Поход на Москву Лжедмитрия II. В июне 1607 г. в Стародубе
1608-1610 гг. объявился Лжедмитрий II, поддержанный, как и его предше¬

ственник, поляками-наемниками, казаками, стрельцами, холо-
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пами и крестьянами. Весной 1608 г. он начал поход на Москву, одержал победу над царскими
войсками под Волховом. Под Москвой Лжедмитрий II потерпел неудачу и вынужден был

организовать лагерь в местечке Тушино, недалеко от Москвы, за что получил прозвище

Тушинский вор. Там он создал Боярскую думу, государев двор и другие параллельные

органы власти. Осенью 1608 г. польско-литовские войска осадили Троице-Сергиев
монастырь, войска Лжедмитрия II захватили Ростов, был взят в плен митрополит Ростовский

Филарет, на верность Лжедмитрию II присягнула Вологда. Марина Мнишек также

переехала в Тушино, признав в Лжедмитрии II своего мужа. Они тайно обвенчались, от этого

брака родился сын Иван, которого прозвали «воренок».
С весны 1609 г. правительственные войска под командованием М.В. Скопина-Шуйского

и шведские отряды Делагарди начали освобождать северо-восток России от войск

Лжедмитрия II. В июле 1609 г. самозванец потерпел поражение под Тверью, бежал в Калугу, где

в декабре 1610 г. был убит кн. П. Урусовым.

Переговоры бояр с польским королем Сигизмундом III.

,

г’’
После ряда поражений Лжедмитрия II бояре, перешедшие

февраль-октябрь
r г Г

„ л Гттv к к
в тушинскии лагерь, начали переговоры с Сигизмундом III

о призвании на русский престол его сына Владислава. В июле 1610 г. польские войска

подошли к Москве, бояре свергли Василия Шуйского, после чего власть перешла в руки
правительства (Семибоярщины), в которое вошли князья Ф.И. Мстиславский,
И.М. Воротынский, А.В. Трубецкой, А.В. Голицын, Б.М. Лыков, бояре И.Н. Романов и Ф.И.

Шереметев. Именно их правительство начало переговоры с Сигизмундом III о приглашении
на русский престол польского королевича при условии признания им православия,
сохранения московского социального и государственно-политического устройства. Московское

боярство присягнуло польскому королевичу, а в сентябре польские войска вступили
в Москву. Начались переговоры русского посольства с Сигизмундом III об условиях
прекращения русско-польской войны. Это было прямое предательство национальных интересов
России, что влекло за собой потерю независимости. Вопреки решению Семибоярщины,
в России началось освободительное движение против поляков, в результате которого страна
была освобождена от иностранных интервентов.

1613 г
Избрание на престол Михаила Федоровича Романова.

21 <Ьев аля
После изгнания из Москвы поляков был созван Земский собор,

Р
который рассмотрел вопрос об избрании царя. На русский

престол в это время были выдвинуты польский королевич Владислав, шведский принц

Карл-Филипп (брат короля Швеции), сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек Иван,
Михаил Романов (сын патриарха Филарета) и представители других знатных боярских
фамилий. В связи с избранием на престол, во всех городах и уездах России впервые был

проведен своеобразный «опрос населения», на основании которого в избирательной
грамоте было указано, что «все православные христиане всего Московского государства
пожелали на царство Михаила». В июле Михаил Федорович венчался на царство.

Учреждение воевод в городах. Реальным путем усиления
1613 г. царской власти было развитие системы местного управления.

В XVI в. воеводы существовали только в некоторых
пограничных городах. При Михаиле Романове их число увеличилось. В 1614 г. воеводы были
в 103 городах, 1616 г. - в 138,1625 г. - в 146 городах. Полномочия воевод были гораздо шире
полномочий наместников-кормленщиков до их упразднения Иваном Грозным. В ответ

на поток жалоб в Москве был учрежден особый приказ, принимавший жалобы населения

на бояр и воевод. Воеводы все больше подавляли местные органы самоуправления, в

частности вмешивались в дела губных старост, ведавших судом. В компетенцию воевод входили

административные, судебные, таможенные, военные вопросы, надзор за сбором налогов

и податей. Некоторые уезды объединялись под властью одного воеводы в так называемые
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разряды: Рязанский, Белгородский, Новгородский, Тамбовский, Казанский, Московский

и др. (прообраз губерний). При воеводах существовали приказные и судные избы, в составе

которых были дьяк и подьячий, военные гарнизоны, тюрьмы. В результате злоупотреблений
воевод стали практиковать их смену через два-три года, организацию «сысков» и т. д.

Земский собор, принявший программу мер по государст-
1619 г. венному управлению. В 1619 г. из польского плена вернулся

патриарх Филарет, активно включившийся не только

в церковную, но и в государственную жизнь. На состоявшемся Земском соборе были

приняты решения о проведении учета земельного фонда в стране; о составлении

«дозоров» - описаний запустевших селений, земель; о введении «дворцовой четверти»
как единицы податного обложения. Вслед за этим были приняты меры по упорядочению

судопроизводства, уменьшению произвола властей на местах и в центре.

Появление при царском дворе рукописных «Курантов».
1621 г. Так назывались первые рукописные газеты с переводными

иностранными известиями. Выпиской и переводом статей

занимались в Посольском приказе. Само слово куранты в переводе с голландского означает

«газета».

Строительство первого в Сибири железоделательного

1631 г. завода. В 1631 г. на реке Ница (Урал) начал работу первый ка¬

зенный железоделательный завод, просуществовавший полвека.

На нем были сооружены четыре небольшие домницы, в которых железо добывалось
сыродутным способом, несколько кузнечных горнов и амбары. На заводе трудились 16

крестьянских семей, обязанных вместо уплаты податей выполнять заводскую повинность. При условии
выполнения годового «урока» в 400 пудов железа крестьяне получали по 5 руб. жалованья.

Основание Лаврской школы при Киево-Печерском
1631 г. монастыре. Создателем школы был Петр Могила -

архи¬

мандрит, а позднее митрополит. Школа была средним учебным
заведением, и современники называли ее гимназионом. С 1632 г. школа стала называться

коллегиум. Он состоял из семи классов-школ. В низших преподавали грамматику

церковнославянского, русского книжного, латинского, польского, греческого языков, в высших -

риторику, поэтику, философию, частично богословие. По своему уровню коллегиум
не уступал европейским университетам, но не имел права на преподавание теологии,
а следовательно, не имел статуса высшего учебного заведения. При Петре I Киевский

коллегиум получил статус и права Академии.

Формирование первых полков иноземного строя. Созда-
1631-1632 гг. ние полков иноземного (нового) строя было связано

с необходимостью укрепления русского войска. Дворянское
ополчение к этому времени было малоэффективным из-за местнических споров, слабой

военной подготовки, громоздкости обозов и нежелания дворян нести службу. Стрелецкие
полки, сосредоточенные в основном в Москве, все чаще использовались в борьбе
придворных группировок, что превращало их в своеобразную элиту. Стрельцы, занимавшиеся

ремеслом и мелкой торговлей, утратили свою мобильность и неохотно участвовали в

военных походах. Все это заставило Михаила Романова начать военную реформу, одним из

направлений которой стало создание полков по иностранному образцу.

Получение голландским купцом А.Д. Виниусом разреше-
1632 г. ния на возведение под Тулой железоделательных заводов.

Виниус хотел создать в России мануфактуры капиталистиче-
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ского типа. К 1637 г. были построены три завода, на которых выплавляли чугун и железо.

Тульские мастера и подмастерья работали по найму. Черные работы (добыча руды,
заготовка угля, доставка их к заводам) выполняли приписанные к тульским заводам

крестьяне Соломенской дворцовой волости. По примеру заводов Виниуса подобные

предприятия стали заводить русские бояре (И.Д. Милославский, Б.И. Морозов в Оболенском,
Звенигородском, Нижегородском уездах), использовавшие труд крепостных. Наемный труд
использовали купцы, разбогатевшие мастера, ставшие владельцами чугуноплавильных
и железоделательных заводов (например, Никита Демидов в Туле).

Экспедиция В. И. Пояркова в Сибирь. Якутский воевода

1643-1646 гг. отправил управляющего Якутским острогом Василия

Пояркова на поиск серебряной, медной и свинцовой руд
и приказал подчинить народы Приамурья. Отряд из 130 человек сумел достичь реки Зеи

и получить от населения сведения о землях, рудах и драгоценных камнях. В 1644 г. отряд
спустился по Амуру и обложил налогом местные племена. В 1645 г. Поярков совершил
плавание по Охотскому морю. В результате экспедиции в покоренных землях возникли

казачьи заставы, сам Поярков составил подробное описание Приамурья.

Открытие Ирбитской ярмарки. В 1632 г. на месте древнего
1643 г. менового торга между угрофинским населением Урала и сибир¬

скими татарами И. Спицыным была основана Ирбитская
слобода, выделявшаяся своими торговыми оборотами. По указу царя Михаила

Федоровича здесь была открыта ярмарка, которая быстро завоевала популярность не только

на Урале и в Сибири, но и во всей России. Она проводилась ежегодно с 6 января.
В 1680-е гг. в Ирбитской слободе был построен первый деревянный гостиный двор, в

котором насчитывалось 45 больших лавок и 52 маленьких.

Введение налога на соль вместо традиционных прямых
1646-1647 гг. налогов. В 1646 г. началась перепись тяглого населения.

На него был возложен налог на соль, которая была
единственным консервантом для мяса, рыбы и других продуктов. Из-за дороговизны соли эти

важнейшие продукты тоже подорожали и перестали покупаться населением. Новый налог

привел к падению потребления соли, росту спекуляции, оскудению казны. В конце 1647 г.

соляной налог был отменен и одновременно с этим, чтобы не пострадала казна, было

сокращено жалованье служилым людям. Правительство приняло решение взыскать с

населения прямые налоги за 1646 и 1647 гг., а также новые налоги.

Образование и деятельность в Москве кружка «Ревните-
1647 г. лей древлего благочестия». Главной идеей кружка было

культурное и нравственное совершенствование русского
общества. В кружок вошли окольничий Федор Михайлович Ртищев, царский духовник
Стефан Вонифатъев (возглавил кружок), протопоп Казанского собора Иван Неронов,
протопоп из Юрьевца Поволжского Аввакум, архимандрит столичного Новоспасского

монастыря Никон и др. Одной из задач кружка являлось упорядочение церковной службы,
исправление церковных книг по старославянским образцам. К деятельности членов кружка

сочувственно отнесся сам царь, хотя и считал, что книги необходимо исправлять по

греческим образцам. К этому времени богослужение в русских приходах значительно отличалось

от богослужений греческих, молдавских или украинских. Так, в великорусских храмах
возглас «Аллилуйя!» («Хвала Богу!») произносили дважды, а в греческих

-

трижды;
в московских церквях крестили погружением в купель, а в других православных землях

крестили обливанием и покроплением; великороссы крестились двумя перстами, а

православные подданные Речи Посполитой и Османской империи
-

щепотью, т. е. тремя

перстами; в московских храмах установился обычай одновременно читать несколько текстов
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(многоголосие), который порицался иерархами других православных церквей; в русских
книгах имя Иисус писалось с одной буквой «и», в греческих

- с двумя; и т. д.

Экспедиции на реку Анадырь. В 1647 г. из Нижнего Колым-

1647-1648 гг. ского острога вышла экспедиция во главе с Федором
Алексеевым и Семеном Дежневым, целью которой были добыча

моржовых клыков и поиск реки Анадырь. Из-за огромных льдов в море пришлось вернуться
назад, но в 1648 г. попытка была повторена. В море погибли все суда, оставшийся в живых

небольшой отряд во главе с Дежневым добрался до низовьев, а затем до среднего течения

реки, где был основан Анадырский острог. По пути следования члены экспедиции обогнули
Чукотский полуостров и вышли через пролив в Тихий океан, таким образом открыв пролив

между Азией и Северной Америкой. Они сделали открытие, не подозревая и никогда не

узнав об этом. Найденный ими пролив был вновь открыт только через 80 лет экспедицией
В. Беринга.

164$
Соляной бунт в Москве. 1 июня во время возвращения Алек-

”

сея Михайловича с богомолья из Троице-Сергиева монастыря
его встретила толпа москвичей и приезжих. Они стали

жаловаться на Л.С. Плещеева, начальника Земского приказа, ведавшего управлением столицы.
По приказу царя 16 человек были арестованы. Это привело к новым выступлениям, в ходе

которых пострадали десятки дворов бояр, дворян, дьяков и богатых купцов. Был изрублен
Назарий Чистой -

один из инициаторов введенного налога на соль и отмененного за полгода

до восстания. Выданный народу Плещеев был растерзан толпой. 5 июня был казнен

начальник Пушкарского приказа Траханиотов, по требованию восставших в ссылку был отправлен
глава правительства боярин Б.И. Морозов. С помощью подкупленных стрельцов, которым
было увеличено жалованье, правительство сумело подавить восстание.

За восстанием в Москве, получившим название Соляного бунта, в 1648-1650 гг.

последовали волнения посадского населения в Болохове, Великом Устюге, Воронеже, Козлове,

Курске, Нарыме, Соликамске, Сольвычегодске, Сургуте и других городах.

Решение Земского собора о составлении нового свода

1648 г. законов. После волнений в Москве и других городах дворяне
и верхи посада подали царю челобитную с требованиями

упорядочить судопроизводство, правильно вести дела в приказах, созвать Земский собор
для разработки нового уложения. Царь собрал Земский собор, принявший решение
о выработке нового свода законов. Для разработки уложения была создана Уложенная

комиссия во главе с кн. Н.И. Одоевским.

Издание царского указа о запрещении «позорищ» (пуб-
1648 г. личных представлений). Скоморохам строго предписывалось

не петь в домах, на улицах и в полях, не плясать, хороводы
не водить, игры не слушать, загадки не загадывать, в карты и шахматы не играть, на качелях

не качаться, медведей не водить, на гуслях, домрах, волынках, гудках не играть. Все

музыкальные инструменты отнимались, сжигались или ломались. Ослушников этого

приказа в первый раз публично били батогами, во второй - били кнутами и отправляли
в ссылку.

1649 Принятие Земским собором Соборного уложения. Собор-
’’

ное уложение, несмотря на некоторые уступки, укрепляло
январь

самодержавие и систему государственного феодализма. После

его принятия значительно уменьшилась роль Земских соборов, которых после 1649 г.

состоялось только четыре. На Земских соборах после 1613 г. отсутствовали представители

крестьян и духовенства, после 1649 г. собор стал органом представительства дворян.
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Экспедиции Е. П. Хабарова на реку Амур. Занимавшийся

1649-1653 гг. торговлей и пушным промыслом £.77. Хабаров добился
разрешения на строительство вариниц на реке Лене, а затем

-

на организацию похода в Даурию. Осенью 1649 - весной 1650 г. с отрядом в 70 человек

он прошел эти земли и привез чертежи найденной земли. Местные жители (дауры)
покинули места проживания, узнав о подходе русских. Новый поход Хабарова повлек

за собой стычки с местным населением, но вооруженный русский отряд сумел сломить

его сопротивление. Местные племена были приведены к присяге. В 1652 г. были покорены
инородцы в низовьях Амура. Все экспедиции Хабарова сопровождались насилием

и грабежом, вследствие чего местные жители разбегались и не платили ясак. Казна

терпела большие убытки, поэтому против Хабарова было заведено расследование
о злоупотреблениях. Осенью 1655 г. он был отправлен управляющим Усть-Кутской
волостью. Век спустя, в 1858 г., именем Хабарова был назван военный пост, ставший

в 1893 г. городом Хабаровском.

Восстание в Пскове и Новгороде. Причиной выступления
1650 г. стали спекуляция хлебом, дороговизна, голод, последовавшие

после вывоза из России хлеба в качестве компенсации долгов

Швеции. Правительство организовало поход кн. Хованского в эти земли, после которого

Новгород и Псков сдались.

Первые постановления патриарха Никона. После смерти
1652 г. патриарха Иосифа его место занял Никон, которому Алексей

Михайлович поручил проведение реформы в церкви. Через
полгода новый патриарх разослал по всем церквам Память, в которой прямо
предписывались обрядовые новшества: о форме церковных поклонов, о крещении тремя перстами,
об использовании для богослужения икон только греческого письма и т. д. Члены кружка
«Ревнителей древлего благочестия» были отстранены от правки богослужебных книг,

которая была передана греческим и киевским монахам.

Устройство в Москве Немецкой слободы. Слобода была
1652 г. устроена на правом берегу реки Яузы и стала центром поселе¬

ния иностранных мастеров. Получила название Кукуй.
Название Немецкая связано со словом «немой» (так называли в России всех жителей Западной

Европы, не умевших говорить по-русски).

к -

Церковный собор об исправлении церковных книг. Собор
®нец

одобрил реформы Никона, но с условием привести нынешние
начало г.

обряды в соответствие с древней церковной практикой -

греческой и русской. Решения собора положили начало русскому церковному расколу,

который привел к появлению в России старообрядчества.

Принятие Торговой уставной грамоты. На Земском соборе
1654 г. 1642 г. торговые люди жаловались, что «немцы, персы и всякие

иноземцы торгуют в столице и через это в городах всякие люди

обнищали». Жалобы повторялись, и правительство склонилось на сторону русских
торговых людей. По Торговому Уставу 1654 г. иностранцы, торговавшие в России, были
обложены более высокой пошлиной, чем русские купцы. Помимо этого была введена единая

рублевая пошлина на всей территории страны и отменены местные таможенные барьеры.

Создание нового Приказа тайных дел. При царе Алексее

1654 г. Михайловиче был создан новый приказ, которым руководил
лично царь,

- Приказ тайных дел. Полномочия этого органа
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были чрезвычайно широки: он осуществлял контроль за деятельностью высших

государственных учреждений, послов, воевод, вел следствия по важным политическим делам,

организовывал поиски руд и строительство мануфактур, управлял дворцовыми владениями,

ведал соколиной охотой и т. д. Прекратил существование в 1676 г.

1 Церковный собор, отлучивший от церкви еретиков,
г*’

» не принявших реформу Никона. Решения собора послужили
к

началом открытых столкновении между царем и патриархом,

который отстаивал тезис о том, что «священство выше царства», и на основании этого

вмешивался в государственные дела.

Медный бунт в Москве. Многочисленные войны России

1662 г. привели к истощению государственной казны. С целью ее

пополнения правительство стало с 1654 г. чеканить медную

монету взамен серебряной, но по той же цене. За восемь лет было выпущено огромное
количество медных денег, которые совершенно обесценились. Летом 1662 г. за один

серебряный рубль давали восемь медных. Правительство собирало налоги серебром, а жалованье

выдавало медными деньгами. Население должно было продавать и покупать продукты на

медные деньги. Возникшая инфляция привела к дороговизне хлеба и других продуктов, а

затем к голоду. С 1660 г. во многих городах России начались многочисленные восстания

посадского населения против введения в обращение медных монет с номиналом серебряных.
Летом 1662 г. началось восстание в Москве, к царю в Коломенское отправились

несколько тысяч москвичей. Во время переговоров царя с восставшими боярин
И.Н. Хованский тайно привел в Коломенское верные царю стрелецкие полки, которые

учинили жестокую расправу над восставшими. Погибло около 7 тыс. москвичей.

Правительство вынуждено было прекратить чеканку медных денег и заменить их серебряными.

Поход Василия Уса. Отряд донских казаков под предводи-
1666 г. тельством Василия Уса совершил поход с Дона через Воронеж

на Тулу. Целью похода было стремление казаков оказать услуги

правительству в русско-польской войне. По мере продвижения отряда к нему
присоединялись беглые крестьяне, посадские люди, что создало определенную угрозу для
правительства. С помощью регулярных войск воеводы заставили Василия Уса вернуться на Дон, после

чего многие участники похода влились в повстанческую армию Степана Разина.

Церковный собор с участием «вселенских патриархов».
1666-1667 гг. Собор осудил действия патриарха Никона, патриарх был

осужден и лишен сана. Церковный собор предал анафеме всех

упорствовавших в сохранении старых обрядов и старых богослужебных книг.

Старообрядцы были поставлены перед выбором: смириться или пойти на безусловный разрыв с

официальной церковью, которая признала недействительными некоторые решения
Стоглавого собора 1551 г., весьма почитаемые ревнителями московской старины. Протопоп

Аввакум, привезенный из ссылки в Москву, не смущаясь присутствием александрийского
и антиохского патриархов, предал проклятию церковный собор. Решения собора
ознаменовали церковный раскол. После этого последовали указы царя о розыске и казнях

раскольников - старообрядцев.
Собор Русской церкви рассмотрел вопрос об отношениях между церковью и

государством и принял решение о том, что царь имеет преимущество в делах гражданских,
а патриарх

- в церковных.

1667-1668 гг.

Создание царского деревянного дворца в селе

Коломенском. В XVII в. продолжалось строительство деревянных
дворцов и храмов. Построенный С. Петровым и И. Михайловым
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дворец царя Алексея Михайловича в селе Коломенском называли восьмым чудом света.

Он насчитывал 270 комнат, был покрыт затейливой кровлей, деревянной черепицей
и казался сказочным. Дворец сохранялся до 1768 г., а затем был разобран.

1667 г
Принятие Новоторгового устава, регламентировавшего

-

’’

внутреннюю и внешнюю торговлю России. Новый устав
маи

ограничивал льготы иностранных торговцев: размер сбора
налога с них в два раза превышал размер сбора с русских торговых людей. Иностранцы
были обязаны в любом городе продавать свои товары только местным купцам и только

оптом (торговля в розницу запрещалась), русские же товары они могли покупать только

у местных торговцев, а не у приезжих. Иностранцам запрещалось в России торговать друг
с другом, за исключением московских купцов иностранного происхождения.

Поход казацкой бедноты во главе со Степаном Разиным

1667-1669 гг. на Волгу и Северный Прикаспий. Социальные потрясения
последних 15 лет повлекли за собой усиленное бегство народа

на Дон. Новоприбывшие люди не допускались в «круг», не получали жалованья и, в отличие

от домовитых казаков, назывались голутвенными казаками, то есть голью. Лишенные

возможности пахать землю, покупать хлеб, заниматься промыслами в уже занятых местах,

эти казаки волновались и стремились к грабежу, к походам «за зипунами» (так называли
обычные казацкие походы за добычей против Крыма и Турции). В 1558-1560 гг. турки
и крымские татары блокировали выход в Азовское и Черное моря, построив в устье Дона
две башни, перегородившие реку натянутыми цепями. Казаки вынуждены были сменить

направление походов и стали отправляться на побережье Каспийского моря. Под
руководством донского казака Степана Разина в 1667 г. они начали поход «за зипунами». Сделав
своим опорным пунктом Яицкий городок (современный Уральск), казаки по Волге

спустились к Каспию и в 1668-1669 гг. подвергли опустошительному набегу Каспийское

побережье от г. Дербента до г. Баку, разбив и разграбив флот иранского шаха. Через
Астрахань и Царицын войско Разина вернулось на Дон и обосновалось в Кагальницком

городке.

Соловецкое восстание монахов-старообрядцев. Соловец-
1668-1676 гг. кий монастырь со времени церковного раскола стал приютом

для многих монахов-старообрядцев, которые отказались

повиноваться решениям церковных соборов и принять нововведения. К ним

присоединились многие монастырские крестьяне, посадские люди, стрельцы, солдаты. В течение восьми

лет монастырь оказывал вооруженное сопротивление правительственным войскам. Здесь
же нашли приют многие разинцы. Только в 1676 г., после того как предатель пустил царские
войска в монастырь, восстание было подавлено. Из 600 защитников крепости в живых

остались только 50.

Крестьянское восстание под предводительством Степана

1670-1671 гг. Разина. Весной 1670 г. Разин с отрядами казаков начал новый

поход на Волгу. В отличие от предыдущего, этот поход имел

антиправительственный характер. К казакам присоединились крепостные крестьяне,
посадские люди, бурлаки, работные и служилые люди, народы Поволжья (мордва, татары,

черемисы). Ходили слухи и о том, что в отряде восставших -

царевич Алексей, якобы

не умерший в 1670 г., и опальный патриарх Никон. Рассылая «прелестные письма», Разин

обещал уничтожить рабство, освободить народ от ига бояр и дворян. Восстание охватило

территорию от низовьев Волги до Нижнего Новгорода и от Слободской Украины до

Заволжья. Весной - летом 1670 г. отряды восставших захватили города Царицын, Астрахань,

Саратов, Самару. Они убивали воевод, бояр, дворян и всех состоятельных людей, грабили
их дома и лавки, не щадили и церквей. Наивысший подъем движения пришелся на время
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затянувшейся осады г. Симбирска. Осенью 1670 г. правительственное войско сняло осаду

Симбирска и разгромило войско Разина. Тяжело раненный, предводитель был вывезен

в Кагальницкий городок, а затем выдан правительству богатыми казаками. Летом 1671 г.

состоялась казнь С.Т. Разина на Красной площади в Москве.

Причинами поражения восстания Разина были: недостаточно ясные цели,

разрушительный («бунташный») характер движения и его слабая организованность, нехватка

вооружения и его техническая отсталость, отсутствие единства в лагере восставших (крепостных,
казаков и посадского люда), предательство подкупленной казачьей старшины.

Восстание Разина никак не облегчило положение крестьян, но повлияло на жизнь

донских казаков. В 1671 г. они присягнули на верность царю, тем самым сделав казачество

опорой царского престола.

Появление в Московской Руси светского театра. Театр
1672 г. появился по инициативе царя Алексея Михайловича и боя¬

рина А.С. Матвеева. Театр провозгласил своей целью
развлекать зрителя, «прохлаждать» и отчасти поучать его. Основателем театра выступил пастор
и учитель И.Г. Грегори, осуществивший первые постановки на библейские («Артаксерксово
действо», «Иудифь», «Комедия об Иосифе»), агиографические, исторические сюжеты,
а также балеты. Содержание всех поставленных пьес включало в себя прославление власти

государя. Многие пьесы для театра написал Симеон Полоцкий.

Появление в Москве первой печатной исторической
1670-е гг. книги «Синопсис». В 1674 г. эта книга была издана в Киеве,

а затем появилась в Москве. Предполагаемый автор
«Синопсиса» - Иннокентий Газель. В книге содержались сведения о происхождении и быте славян,
из истории Древнерусского государства, Украины и России.

Основание села Воскресенского. По указу царя Федора
1681 г. Алексеевича на западной окраине Москвы, на реке Пресне,

были построены деревянный дворец и каменная церковь

Воскресения. Село это стало называться Воскресенским. К дворцу примыкал сад с прудами.

При царе Федоре Алексеевиче в селе устраивались фейерверки, на которых бывал и царевич

Петр. Когда Петр стал царем, «огненные потехи» на Пресне продолжались.

Восстание в Башкирии. Непосредственной причиной
1681-1683 гг. восстания стал правительственный указ о христианизации

мусульманского населения, на основании которого воеводы
и церковные служители не только уговаривали, но и насильно заставляли мусульман

креститься. Восстание возглавил старшина Сеит. Восставшие сжигали монастыри и церкви,
помещичьи и дворцовые села, основанные на башкирских землях. Правительственные
войска возглавил казанский воевода П.В. Шереметев и присланные из Москвы окольничий

кн. Д.А. Барятинский и стольник кн. П.И. Барятинский. В июле 1682 г. правительство
обратилось к башкирам с грамотой, в которой провозглашался отказ от политики

насильственной христианизации, но восстание не прекратилось. К башкирам присоединились калмыки,

антиправительственное движение началось в Зауралье. Только после значительного

укрепления царских войск восстание было подавлено.

-
,
„ Отмена местничества. При царе Федоре Алексеевиче было

г’’
отменено местничество. Указ Боярской думы о его отмене

январь окончательно уравнивал в правах все категории феодалов.
Разрядные книги, в которых были записаны знатные московские роды, были публично
сожжены. Вместо них приказано было составлять новые родословные книги для всего

потомственного дворянства.
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1682 г.,

апрель

Смерть Федора Алексеевича. После смерти царя
претендовать на престол стали сводные братья: болезненный и

слабоумный Иван Алексеевич (15-ти лет) и живой, энергичный
Петр Алексеевич (10-ти лет). Бояре и патриарх Иоаким, близкие к Нарышкиным,
провозгласили царем Петра, минуя Ивана. Началась активная борьба за власть между

боярскими группировками Милославских (московская аристократия) и Нарышкиных
(незнатное дворянство).

Восстание московских стрельцов. Стрелецкое войско
г’’

составляло в то время гарнизон Москвы, каждый полк стрель-
апрель цов имел своего полковника. Всеми стрельцами ведал

Стрелецкий приказ во главе с пожилым князем ЮриемДолгоруковым. В последние дни

жизни Федора Алексеевича среди стрельцов росло недовольство, причинами которого были

попытки правительства включить их в создававшуюся регулярную армию, ограничение

стрелецких привилегий, произвол стрелецкого командования. После смерти царя начались

открытые беспорядки.

Стрелецкий бунт в Москве. Недовольные провозглашением
й „г’’ царем Петра I, Милославские сумели воспользоваться
маи

настроениями стрельцов, которым было сказано, что по

приказу Нарышкиных царевича Ивана задушили. Стрельцы поверили и начали открытый
мятеж, получив от Милославских список «изменников бояр». Они захватили Кремль и,

несмотря на то что царица показала им живого царевича Ивана, начали погром: убили
А. Матвеева, многих родственников царицы Натальи и др. В самой Москве начались

убийства бояр. Правителями России были провозглашены Иван и Петр при регентстве их

сестры Софьи. По требованию мятежников стрельцам был поставлен памятник на площади.

Фактической правительницей стала Софья, она приняла титул самодержицы и подписывала

документы вместе с братьями.
Пиком восстания считается попытка стрельцов поставить во главе государства Ивана

Хованского, который стал начальником Стрелецкого приказа вместо убитого стрельцами
Ю. Долгорукова. Стрельцы не получили поддержки других слоев населения, которые
боялись расширения стрелецких привилегий. Царевна Софья, собрав дворянское ополчение,

сумела подавить мятеж. Иван Хованский был казнен, новым главой Стрелецкого приказа
стал ставленник Софьи Федор Шакловитый.

«Спор о вере». Стрелецкий бунт в Москве возродил надежды

1682 г. некоторых ревнителей «старой веры» на отмену нововведений

патриарха Никона. Они стали проводить проповеди в

стрелецких слободах, призывая стрельцов вступиться за веру. Иван Хованский вел себя

неопределенно, однако с его помощью по просьбе стрельцов летом в Грановитой палате

состоялось собрание духовенства для решения спора о вере. В присутствии царей и

правительницы Софьи староверы, среди которых был священник Никита, по прозвищу
Пустосвят, уверенно защищали достоинства старых обрядов. Собрание ничего не решило, но

староверы, выйдя из Грановитой палаты, заявили, что они победили, и призывали народ

креститься двумя перстами. Царевна Софья приказала арестовать расколоучителей.
Некоторые из них, в том числе Пустосвят, были казнены.

Формирование Петром I «потешных» полков. После Стре-
1686 г. лецкого бунта 1682 г. Наталья Кирилловна Нарышкина

с сыном Петром жила в подмосковных селах Преображенском
и Коломенском. Именно там Петр стал играть в военные игры и создавать свои

«потешные» полки из дворовых и крестьянских ребятишек. На берегу реки Яузы была построена
«потешная» крепость Пресбург. Затем из «потешных» войск Петр создал два солдатских
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полка (Преображенский - в селе Преображенском и Семеновский - в селе Семеновском),
из которых в дальнейшем образовались настоящие полки, положившие начало гвардии.

Основание в Москве Славяно-греко-латинской академии.
1687 г. Она стала первым высшим учебным заведением в России. Воз¬

никла на базе Славяно-греко-латинского училища, созданного

Сильвестром Медведевым в Заиконоспасском мужском монастыре. Документ,
регламентировавший принципы устройства и деятельности академии, был подготовлен Симеоном

Полоцким. В этом учебном заведении преподавались не только церковные, но и

гражданские науки: славянский, греческий, латинский, польский языки, грамматика, пиитика,

риторика, диалектика, философия, богословие. Окончившие академию могли занимать

ответственные государственные посты. В академии могли учиться представители различных
сословий - от сына конюха до родственников патриарха и князей. Первый набор в академию

состоял приблизительно из ста человек различных национальностей (русские, украинцы,

белорусы, поляки, татары, литовцы, грузины, греки и др.). При Александре I Академия была

преобразована в Московскую духовную академию и переведена в Троице-Сергиеву лавру.

Окончание правления Софьи Алексеевны. В 1689 г. Петру I
г’’

исполнилось 17 лет, его женили на Евдокии Лопухиной. Совер-
август шеннолетний Петр мог уже самостоятельно править с братом

Иваном без регентства царевны Софьи, которая сама хотела стать самодержицей. В августе
1689 г. до села Преображенского дошли слухи о готовящемся мятеже стрельцов против

Петра. Он вынужден был бежать в Троице-Сергиев монастырь, куда к нему приехали мать

и жена, родственники, а затем бояре, дворяне, солдатские полки. Слухи оказались ложными:

события показали, что царевна Софья не имела сил для борьбы с Петром. Петр победил без
боя. Ф. Шакловитый был казнен, кн. В.В. Голицын сослан, хотя и не участвовал в борьбе,
царевна Софья заточена в Новодевичьем монастыре. Среди причин поражения Софьи
в борьбе с Петром историки называют слабую социальную базу, нерешительность В.В.

Голицына и его неудачи в Крымских походах 1687 и 1689 гг., отсутствие в России традиции

женского правления, пассивность стрельцов и укрепление позиций Петра.

Начало строительства русского флота в Архангельске.
1696-1698 гг. После победы во Втором Азовском походе Петр I задумал

создать большой российский флот, почти в 50 кораблей,
временем основания которого считается 1696 год. Для жителей России была введена

повинность по строительству кораблей. На основании Указа 1698 г. с определенного количества

крестьянских дворов землевладельцы (светские - с 10 тыс. дворов, церковные
-

с 8 тыс.

дворов) должны были построить по одному оснащенному и вооруженному кораблю.
Посадские люди в целом должны были построить 12 кораблей. Бояре и дворяне были

собраны в Москве для создания кумпанств, чтобы договориться, кто с кем будет строить

корабль. Полная стоимость корабля определялась в 10 тыс. руб. Каждый двор должен был

внести в кумпанство от 1 руб. до 1 руб. 20 коп. Для строительства всего флота требовалось
0,5 млн руб. (весь государственный бюджет в то время равнялся 2 млн руб.). Строительство
флота началось в Архангельске.

Стрелецкий бунт. Накануне отъезда в Европу Великого

1698 г. посольства по приказу Петра I из Москвы в Азов и на литов¬

ско-польскую границу были отосланы стрелецкие полки.

Стрельцы, привыкшие к жизни в столице, к своим семьям, хозяйству, хорошему жалованью,

начали роптать против скудной жизни на границе, а когда до них дошли известия об отъезде

царя из столицы, несколько полков вышли из повиновения и двинулись к Москве.

Навстречу им были отправлены правительственные войска, и после первого столкновения у
Нового Иерусалима (Воскресенского монастыря) стрельцы были разбиты, бежали, бросив
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оружие. Многих поймали, посадили под стражу и казнили. Петр, узнав о стрелецком бунте,
вернулся из Европы и учинил дополнительное следствие и казни. По всей Москве были

казнены около 2 тыс. стрельцов, остальные были распущены из полков, было запрещено
принимать их в солдаты. Стрелецкое войско прекратило свое существование. Атмосферу
того времени хорошо передает картина В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни».

Первый рекрутский набор. По приказу Петра I был прове-
1699 г. ден всеобщий рекрутский набор со всего служилого и тяглого

населения. Все служилое сословие обязывалось нести военную

службу, за исключением тех, кто занят на государственных должностях. Тяглое население

должно было поставлять по одному рекруту с каждых 20 дворов. Рекруты забирались
в армию пожизненно.

Городская реформа. В Москве была создана Ратуша,
1699 г. в других городах

- земские избы. Реформа вводила самоуправ¬
ление для городского населения, освобождала его от

подчинения воеводам на местах и приказным учреждениям в центре. Большую роль в этих органах

самоуправления начинало играть купечество. В отличие от подобных органов в Европе,
главной целью Ратуши и земских изб был сбор налогов, а не развитие самоуправления.

Указ о брадобритии и ношении европейского платья.

1699 г. Одним из первых шагов Петра I к европеизации России стал

запрет на ношение бороды и русского платья. Петр
собственноручно обрезал бороды боярам. На местах это делали воеводы. Позднее из-за финансовых
затруднений царь разрешил ношение бороды при условии уплаты налога. Так, раскольники
уплачивали в год до 100 руб. и должны были носить на виду бляху с надписью: «Борода -

лишняя тагода». Платье разрешалось носить французское или венгерское, их нарисованные

образцы были расклеены на улицах. Бедным людям до 1705 г. давалась отсрочка для
донашивания старой одежды.
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Перемирие России с Польшей. Перемирие было заключено

1601 г. на 20 лет на взаимовыгодных условиях. Однако появление

Лжедмитрия I заставило польского короля Сигизмунда III

нарушить договор в надежде, что Польша получит ряд русских
земель после восшествия на престол Лжедмитрия.

Открытая польская интервенция в Россию. С середины
1608-1610 гг. 1608 г. Василий Шуйский безуспешно пытался добиться

мирного соглашения с Речью Посполитой. После отказа

поляков заключить мир Шуйский обратился за помощью к шведскому королю Карлу IX.

На основании договора, шведский отряд, во главе с генералом Я. Делагарди, вместе с

войском М.В. Скопина-Шуйского выступил против тушинцев. Швеция вела в это время войну с

Польшей, поэтому, воспользовавшись ситуацией, Польша в сентябре 1609 г. начала

открытую интервенцию в Россию. Польские войска под началом гетмана Я. Сапеги осадили

Смоленск, обороной которого руководил М.Б. Шейн. Длительная оборона Смоленска надолго
остановила продвижение польских отрядов. В мае - июне 1610 г. русское правительство
начало наступление против поляков, в результате которого были освобождены города
Волоколамск, Можайск и др. Наряду с победами русские войска терпели поражения. Так, в июне

1610 г. войско атамана С. Жолкевского разгромило армию Д.И. Шуйского под селом Клушино,
после чего поляки двинулись на Москву. После свержения Василия Шуйского и заключения

договора с Сигизмундом III бояре в ночь с 20 на 21 сентября 1610 г. тайно впустили поляков

в Москву. Власть фактически перешла в руки велижского старосты А. Гонсевского.

Шведская интервенция в Россию. Пользуясь начавшейся
1610-1611 гг. Смутой, шведское правительство активизировало свои

действия на северо-западе России, и в результате этого было
захвачено все течение Невы, Кольский полуостров, Новгород, Псков и Северная Карелия.

Первое ополчение и борьба с польскими интервентами.
’’

Центром собирания сил для отпора польским интервентам
стала Рязань. Здесь начало формироваться первое ополчение

под руководством рязанского воеводы, думного дворянина П.П. Ляпунова. В состав

ополчения вошли тульские, рязанские, калужские, муромские, владимирские, ярославские,

суздальские дворяне, стрельцы, служилые казаки и др. Ополчение поддержали отряды

тушинского боярина кн. Д.Т. Трубецкого и тернопольского шляхтича И.М. Заруцкого.
Весной 1611 г. ополчение двинулось к Москве. В столице началось антипольское восстание,

подготовленное и руководимое кн. Д.М. Пожарским, И.М. Бутурлиным, дворянином
И. Колтовским, но оно было подавлено. Осада столицы закончилась неудачей, первое
ополчение распалось из-за внутренних противоречий в руководстве. В июле 1611 г. П. Ляпунов
был приглашен на казачий круг и убит. После этого ополчение распалось.

Осень 1611 -

осень 1612 гг.

Второе ополчение и борьба с польскими интервентами.

Неудача первого ополчения не ослабила подъем национально-
освободительного движения, и в то время, когда в Москве

всеми делами ведали поляки, а правители «семибоярщины» призывали к присяге польскому
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королевичу Владиславу, началось формирование второго ополчения. Центром
сопротивления полякам стал Нижний Новгород. По призыву посадского старосты К. Минина начался

сбор средств для формирования второго ополчения. Военным руководителем ополчения

был выбран кн. Д.М. Пожарский. В нижегородское ополчение влились смоленские,

дорогобужские, вяземские дворяне, а также жители Казани. В начале марта ополченцы двинулись
к Ярославлю, где было создано временное правительство под названием «Совет всея земли»,

а затем к Москве. В июле - октябре 1612 г. ополченцы разгромили войска гетмана Ходкевича

под стенами Донского монастыря, 1 ноября захватили Китай-город, а 6 ноября кремлевский
польский гарнизон, лишенный продовольствия, капитулировал.

Продолжение войны со Швецией. Столбовский мирный
1613-1617 гг. договор. После избрания на престол Михаила Романова

Швеция стала требовать русские земли, включая Псков, Гдов,

Ижорскую землю, Южное Приладожье, Кольский полуостров, Архангельск, Холмогоры
и др. Только при этих условиях король Густав-Адольф соглашался на мир с Россией. Весной

1613 г. антишведские восстания вспыхнули в Порхове, Гдове, был освобожден Тихвин.

Шведы совершили ряд новых походов и летом 1615 г. осадили Псков. В северо-западные

русские земли пришли русские отряды из-под Москвы. Обе стороны были истощены
многолетней войной, и после переговоров (октябрь 1615 - февраль 1617) в г. Столбове

(недалеко от Ладоги) был заключен Столбовский мирный договор, по которому Россия

вернула себе Новгород, но оказалась отрезанной от Балтийского моря, уступив Швеции

Ижорскую землю с городами Ивангород, Ям, Копорье, Орешек, а также Карелу с уездом.

Продолжение войны с Польшей. Деулинское перемирие.
1613-1618 гг. После избрания царем Михаила Романова королевич

Владислав не отказался от своих притязаний на русский престол
и добился от польского сейма выделения средств на продолжение войны с Россией.

В 1617 г. польские войска вторглись в русские земли и захватили города Борисов, Вязьма,

Дорогобуж. Ряд южных городов (Елец, Лебедянь, Ливны, Путивль) были захвачены отрядом
казаков гетмана П. Канашевич-Сагайдачного. В сентябре польские войска подошли к Москве,
но были разбиты военными силами под командованием Д.М. Пожарского и отброшены
к Калуге. Начавшаяся Тридцатилетняя война вынудила поляков покинуть Русские земли.

В декабре 1618 г. в деревне Деулино, близ Троице-Сергиева монастыря, было подписано

Деулинское перемирие на 14,5 года, по которому Россия теряла Смоленск, Дорогобуж,
Чернигов, Новгород-Северский и другие города на юго-западе.

Указ царя Михаила Федоровича о торговле с Англией
1614 г. и Голландией. Англичане получили подтверждение своих

привилегий на беспошлинную торговлю, но с уговором
доставлять в царскую казну сукна, материи и другие товары по цене их продажи в Англии.

Англичанам запрещалось вывозить из России шелк и ввозить табак.

Голландские купцы к этому времени имели свои торговые дворы в Архангельске, Москве,
Вологде, Холмогорах. Их права были подтверждены: они могли торговать любыми товарами
по вольной цене. Их дворы освобождались от всяких пошлин, налогов и повинностей.

Они не подлежали суду бояр и воевод по городам, исключая уголовные дела. По торговым
и гражданским делам их судили в Посольском приказе.

Смоленская война. После окончания срока Деулинского
1632-1634 гг. перемирия Земский собор принял решение вернуть Смоленск,

и российское правительство начало войну с Польшей.

Причинами войны были продолжающиеся притязания польского королевича на русский престол,

непризнание поляками царем Михаила Романова, стремление русского правительства

вернуть потерянный город. Воспользовавшись смертью Сигизмунда III, русская армия под
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командованием воевод М.Б. Шейна и А.В. Измайлова начала военные действия. На первом
этапе войны были взяты 23 города и осажден Смоленск. Однако избранный на престол
Владислав собрал большие силы и отбросил русские войска от Смоленска. Поляки не сумели

развить успех, так как к южным границам Польши подошли турки. Россия и Польша

заключили в 1634 г. Поляновский мирный договор (недалеко от г. Вязьмы на реке

Поляновке), по которому Россия вернула только один Серпейск из всех захваченных русских

городов, а также должна была выплачивать Польше контрибуцию в 20 тыс. руб. золотом.

Единственным достижением русско-польской войны стал отказ короля Владислава от

притязаний на русский престол.

Причинами поражения России явились экономическая и военная слабость страны
и отсутствие необходимого количества регулярных войск. Неудача в войне была приписана
воеводам Шейну и Измайлову, которых обвинили в измене. По приговору Боярской думы
им публично отрубили головы.

«Азовское сидение» донских казаков. С конца 20-х гг. до

1637-1642 гг. середины века отношения России и Турции были
сдержаннонапряженными. Турция неоднократно выражала протест по

поводу действий донских казаков. В 1637 г. донские казаки по собственной инициативе
захватили турецкую крепость Азов в устье Дона, а в ответ на это войска султана Мурада
совместно с крымскими татарами совершили рейд по приграничным районам России.

В течение пяти лет казаки удерживали Азов и даже предлагали его «в вечное владение» царю

Михаилу Федоровичу. Москва не решалась пойти на явный разрыв отношений с Османской

империей. Земский собор 1642 г. не выразил единства по этому поводу. Зимой 1642 г. казаки

были вынуждены покинуть Азов. «Азовское сидение» нашло широкое отражение в русской
литературе XVII в. (исторические песни, сказания, предания).

Начало освободительного движения на Украине. По Люб-
1648 г. линской унии 1569 г. в состав Речи Посполитой были

включены Белоруссия и большая часть Украины. На

протяжении последующего времени население Украины и Белоруссии испытывало тройной гнет:

крепостнический, национальный и религиозный. С конца XVII в. украинское казачество

Запорожской Сечи неоднократно поднимало восстания против польской шляхты.

В 1648 г. освободительное движение возглавил гетман Богдан Хмельницкий, призвавший
украинский народ к всенародному восстанию. Отряд казаков под его началом изгнал

польский гарнизон из Запорожской Сечи, одержал победу над поляками при Желтых Водах

и под Корсунъю. Союзником Хмельницкого выступил крымский хан. Польское

правительство вынуждено было заключить перемирие с восставшими (в 1649 г. - в г. Зборове,
в 1651 г. - в г. Белая Церковь). В течение 1648-1652 гг. Хмельницкий неоднократно

обращался к русскому царю Алексею Михайловичу с просьбой принять Украину в

российское подданство, однако ответа не получал.

Указ царя Алексея Михайловича о запрете английской

1649 г. торговли во внутренних городах России. Причиной запрета

послужило то, что англичане «своего короля Карлуса убили до

смерти». В это время в Англии произошла революция, во время которой английский монарх
был казнен, что в глазах русского двора было непростительным поступком. Англичанам

разрешалось торговать только в Архангельске.

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России.

1654 г. В феврале 1651 г. Москва заявила о готовности взять Украину
под свое покровительство. 1 октября 1653 г. Земский собор

в Москве принял решение о присоединении Украины к Москве и объявлении войны Речи

Посполитой. В январе 1654 г. в г. Переяславле казачество и представители населения
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разных областей Украины собрались на раду (совет), на которой постановили принять
подданство от России. Приехавший на раду русский посол боярин В.В. Бутурлин принял
у украинцев присягу на верность царю. Москва сохранила за казаками право избирать
гетмана и казачьего старшину, иметь свой суд, владеть имениями. Царское правительство
подтвердило сословные права украинского дворянства. Украина получила право
устанавливать дипломатические отношения со всеми странами, кроме Польши и Турции, и иметь

реестровые войска до 60 тыс. человек. Налоги должны были поступать в царскую казну.

Проблема вхождения Украины в состав Московского государства является одной из

сложнейших в исторической литературе. Существует ряд точек зрения на характер
взаимоотношений России и Украины. Часть историков называют это событие воссоединением двух

равноправных народов, некогда входивших в одно государство. Такая точка зрения

преобладает в советской литературе. Другие историки придерживаются мнения о

присоединении (полном и беспрекословном включении украинских земель в состав Российского

государства по инициативе Хмельницкого); о вассалитете (вассальной зависимости

Украины от Москвы по инициативе Хмельницкого, искавшего покровительства); о союзе

(межгосударственном, личном или военном, при котором царь взял на себя обязательство

гаранта и покровителя православия на Украине и интересов украинского государства);
о временном альянсе (при котором правящая элита использовала Россию в качестве

покровителя только до определенного момента).

Русско-польская война. После вхождения Украины в состав

1654-1667 гг. Русского государства правительство царя Алексея

Михайловича начало военные действия против Польши, которая
не признала вхождения Украины. Русские войска захватили Смоленск, Могилев, Витебск,
Минск, Вильно -

столицу Литвы. Одновременно с этим войска Б. Хмельницкого
освободили западноукраинские земли вплоть до Львова. Воспользовавшись неудачами Польши,

Швеция начала против нее военные действия, захватив Варшаву и Краков. В это время умер
польский король, и Алексей Михайлович, рассчитывая на польский престол, заключил

перемирие с Польшей. После этого русский царь начал войну со Швецией, длившуюся три
года, а затем снова возобновил военные действия против Польши.

Русско-шведское противоборство позволило Польше собрать силы, и новый польский

король Ян-Казимир, заключив мир со Швецией, продолжил войну с Россией, стремясь
вернуть утраченные украинские и белорусские земли. Сама Украина переживала
драматические времена. Гетман И. Выговский в союзе с Польшей и Крымом разбил царские войска
под Конотопом в 1659 г. Население Украины не поддержало изменника. Новый гетман Юрий
Хмельницкий заключил мир с Москвой, но вскоре перешел на сторону польского короля

(позднее отказался от гетманства и постригся в монахи). Ставший гетманом Левобережной
Украины атаман Ю. Брюховецкий также добивался отделения Украины от России, а гетман

Правобережья П. Дорошенко заключил союз с турецким султаном, чтобы избавиться и от

России, и от Польши.

Эти сложные события повлекли за собой разорение и усобицы на Украине. Россия

и Польша были изнурены войной, однако все переговоры о мире заканчивались провалом,
так как Польша требовала возвращения украинских земель, а Россия не хотела их отдавать.

Только в 1667 г. в деревне Андрусово было заключено Андрусовское перемирие сроком
на 13,5 года. По условиям договора Россия отказалась от Литвы и Белоруссии; Польша

признала за Россией Смоленск и Левобережную Украину; под российскую юрисдикцию
на два года перешел Киев. Для России условия договора были выгодными, так как

возвращались важные в экономическом и военном отношении районы, кроме того, страны

договорились о взаимной помощи в борьбе с общими врагами, прежде всего Турцией.

Русско-шведская война. Во время начавшейся войны

1656-1658 гг. Швеции с Польшей в период «бескоролевья» Алексей
Михайлович объявил войну Швеции. Русские войска взяли Динабург
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(Даугавпилс), Дерпт (Тарту), осадили Ригу и нанесли поражение шведам под Гдовом (1657).
Неудачи постигли русское войско при осаде Орешка (Нотебурга) и Кексгольма. Все успехи
России были перечеркнуты изменой украинского гетмана И. Выговского, сменившего

умершего в 1657 г. Б. Хмельницкого. Россия не могла воевать на нескольких направлениях,

поэтому в 1658 г. было заключено русско-шведское перемирие на три года, в 1661 г. -

Кардисский мир (местечко близ Тарту). Россия возвращала все завоеванные территории
в Прибалтике, в том числе и побережье Финского залива. Балтика оставалась за Швецией,
и Россия вновь оказалась отрезанной от Балтийского моря. Условия Кардисского договора
были подтверждены без изменения в 1683 г.

Чигиринские походы. В начале 70-х гг. Турция активно

1676-1678 гг. готовилась к войне с Польшей. Летом 1672 г. войска султана
Магомета IV при поддержке казачьих отрядов гетмана

Правобережной Украины П. Дорошенко разгромили поляков в Подолии и блокировали Львов.

В результате заключенного мира Правобережная Украина была разделена на три части

(Подолия отошла к Турции, Бреславщина и Южная Киевщина остались под властью

Дорошенко, Галиция и незначительная часть Правобережья остались за Польшей), что

нарушало условия Андрусовского договора с Россией. Москва решила начать военные

действия за присоединение Правобережной Украины, что повлекло за собой войну
с Турцией. Летом 1676 г. русско-украинские войска заняли важнейший политический и

стратегический центр Правобережной Украины - г. Чигирин. Только через год армия Ибрагим-
паши осадила город, но гарнизон хорошо подготовился к обороне. В августе 1677 г. русская

армия под командованием кн. Г.Г. Ромодановского разбила 100-тысячную турецкую армию,

умело используя артиллерию и полки нового строя. Летом 1678 г. армия визиря Кара-

Мустафы безуспешно пыталась взять Чигирин, гарнизон которого возглавляли воевода

И.И. Ржевский и генерал П. Гордон. Подошедшая армия Ромодановского вновь нанесла

поражение туркам, после чего Турция долго не осмеливалась вступать в открытое военное

противоборство с Россией. В результате переговоров Москва отказалась от Чигирина в ответ

на отказ турок от наступления на Киев. В течение последующих лет военные действия на

русско-турецком фронте практически не велись. В январе 1681 г. между Россией и Турцией
был заключен Бахчисарайскиймирный договор, по которому устанавливалось перемирие
на 20 лет. В нижнем течении Днепра, между Днепром и Бугом, образовывалась буферная
зона, не подлежащая заселению и укреплению, но доступная для татарских и казачьих

промыслов.

«Вечный мир» с Польшей. Постоянные войны России с

1686 г. Польшей были невыгодны Австрийской империи, активно

противостоявшей Турции в Европе. Австрия хотела видеть

в России союзника в борьбе с Турцией, но для этого Россия должна была прекратить войны
с Польшей. Под давлением Австрии польский король Ян Собеский был вынужден начать

с Россией переговоры о мире. В мае 1686 г. в Москве был подписан «вечный мир» между
Россией и Польшей, явившийся высшим достижением русской внешней политики XVII в.

По этому договору подтверждались территориальные изменения, определенные Андрусов-
ским договором 1667 г., Польша навсегда отказывалась от Киева, получая за это денежную
компенсацию, к России отходило Запорожье. Помимо этого, Польша гарантировала свободу
вероисповедания для православных в Речи Посполитой и признавала за Россией право
на их защиту. Кроме того, Россия обещала выступить против турок и крымских татар
на стороне антитурецкой коалиции.

Первый Крымский поход В.В. Голицына. Выполняя обеща-
1687 г. ние, данное польскому королю Яну Собескому, московское

правительство организовало походы в Крым под руководством
кн. В.В. Голицына. Во время Первого Крымского похода русского войска татары подожгли
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степь. Столкнувшись с недостатком воды, продовольствия, фуража, армия Голицына

вынуждена была вернуться, не достигнув Крыма. Однако в результате похода русских войск

крымский хан не смог оказать военную помощь Турции, которая вела войну с Речью

Посполитой и Австрией.

Второй Крымский поход В.В. Голицына. В 1689 г. более чем

1689 г. 100-тысячное войско под командованием В.В. Голицына
предприняло новый поход в Крым. Армия достигла Перекопа,

но вступить в пределы Крыма Голицын не решился. В неудаче похода был обвинен гетман

Украины И. Самойлович. Его отправили в ссылку. Гетманом Украины стал Иван Мазепа.

Крымские походы В.В. Голицына показали военную слабость России.

Нерчинский договор с Китаем. На протяжении всего XVII в.

1689 г. русское правительство пыталось установить отношения

с Китаем и для этого неоднократно направляло туда посольства

(И. Петелина в 1618 г., Т.Е. Чечигина в 1653 г., Ф.И. Байкова в 1656 г., И. Перфильева в 1660 г.,
Н.Г. Спафария в 1675 г. и др.). Результаты посольств были различными, но в целом в

течение этого времени российские дипломаты сумели собрать достаточную информацию
о далеком Китае. В первой половине 80-х гг. Китай начал подготовку к захвату Приамурья.
В июне 1685 г. маньчжуры (население Северо-Восточного Китая) заняли ключевой

пост русского присутствия на Амуре - Албазин. Русские сумели возвратить Албазин, но

в 1686 г. он был подвергнут новому нападению. В мае 1688 г. для решения территориальных

споров был проведен съезд послов, на котором Россию представлял Ф.А. Головин. В августе
1689 г. между Россией и Китаем был заключен Нерчинский мирный договор об
установлении мирных отношений и определении точной границы. Русские согласились покинуть

Верхний и Средний Амур (ввиду угрозы захвата китайцами Нерчинска), разрушить
г. Албазин и создать буферную зону. Благодаря этим уступкам, открылись перспективы

развития нормальных торговых отношений между двумя государствами. Русские купцы
стали ездить в Китайскую империю и менять русские товары на китайские. В конце XVII в.

Нерчинск стал пунктом торговли с Китаем.

Первый Азовский поход. В конце XVII в. Россия не обладала
1695 г. выходом к незамерзающим морям, что тормозило ее экономи¬

ческое развитие и вело к политической изоляции. Первым
шагом Петра I к достижению этой цели стали Азовские походы. Молодой царь видел

неудачу двух походов кн. Голицына в Крым, поэтому принял решение идти на турецкую

крепость Азов в устье Дона. Первый поход начался летом 1695 г. Для обмана противника
в низовья Днепра было отправлено большое войско, угрожавшее Крыму, а войска под

командованием Ф.А. Головина, Ф.Я. Лефорта, П. Гордона по Волге и Дону спустились к Азову.
Поход оказался неудачным, так как турки получали постоянную помощь с моря, а русские
не имели флота и возможности блокировать противника на море. Кроме того, у русских
войск не было единого командования, хорошо подготовленной осадной техники и

достаточного количества артиллерии, они были плохо обучены. Петр I сделал соответствующие
выводы из поражения и уже зимой 1695/96 г. начал готовиться ко второму походу. К весне

1696 г. русское войско было пополнено холопами, а на воронежских верфях были построены
два корабля, 23 галеры и более тысячи барок и мелких судов, спущенных вниз по Дону.
Сухопутная армия была увеличена вдвое.

Второй Азовский поход. В мае 1696 г. к Азову подошла

1696 г. русская армия под командованием А.С. Шейна. В низовьях

Днепра военные действия вели войска Б.П. Шереметева.

Турецкий флот из 25 судов не смог прорваться к Азову, и в июле Азов капитулировал.
С целью закрепления русских позиций на Азовском море была сооружена крепость Таган-
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рог. Победа под Азовом окрылила Петра I, и он стал вынашивать планы строительства
мощного флота и изгнания турок из Европы соединенными силами европейских государств.

Великое посольство в Европу. Весной 1697 г. Петр I

1697-1698 гг. организовал выезд в Европу 250 человек во главе с генерал-

адмиралом Ф.Я. Лефортом, руководителем Посольского

приказа Ф.А. Головиным, чиновником Посольского приказа Я.В. Возницыным. В истории

мировой дипломатии это было одним из значительных предприятий. В составе посольства

находились 350 «волонтеров» (добровольцев), командированных за границу для обучения.
Сам Петр I, под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова, также

находился среди волонтеров. Целями посольства были знакомство с экономикой и

государственным устройством стран Европы, поиск союзников в борьбе с Турцией, налаживание
торговых, технических и культурных связей с развитыми европейскими державами,
знакомство с постановкой военного дела в Европе, обучение кораблестроению, вербовка
иностранных специалистов и закупка вооружения. Маршрут Великого посольства
пролегал через Ригу и Кенигсберг в Голландию и Англию. Из Англии посольство возвратилось
в Голландию, посетило Вену. Предполагалась дальнейшая поездка в Венецию, которая
не состоялась из-за московского восстания стрельцов.

В ходе посольства был заключен ряд международных договоров, достигнуто соглашение

об антишведской коалиции (антитурецкую коалицию создать не удалось). Члены делегации
вместе с царем много времени уделяли изучению кораблестроения, военного дела, посещали

верфи, арсеналы, музеи, парламент, обсерваторию в Гринвиче, школы, монетные дворы,

крепости, театры и многое другое. Сам Петр освоил корабельное дело на верфях
Ост-Индской компании и получил диплом плотника-корабела. В середине июля 1698 г. Петр I узнал
о Стрелецком бунте, и в конце августа Великое посольство вернулось в Москву.

Русско-турецкое перемирие. Во время Великого посольства

1699 г. Петру I не удалось вовлечь морские державы Англию и Голлан¬

дию в антитурецкую коалицию. Мало того, союзники России

по Священной лиге начали переговоры с Турцией. В январе
1699 г. на Карловацком конгрессе Австрия, Венеция и Речь Посполитая достигли мирного
соглашения с Османской империей. В этих условиях Россия в январе 1699 г. пошла на

заключение перемирия. Для переговоров и заключения перемирия в Константинополь

на 46-пушечном корабле «Крепость» прибыл русский посол Е.И. Украинцев. Перемирие
было заключено на два года. Россия удержала за собой занятые территории, но не добилась
передачи Керчи, закрывавшей выход в Черное море.
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ПЕРСОНАЛИИ

БОЛОТНИКОВ
ИВАН ИСАЕВИЧ

(?-1608)

Предводитель крестьянского восстания

1606-1607 гг. Был в молодости боевым

(военным) холопом кн. Телятевского, бежал
к казакам на Дон, но попал в плен к татарам.

Татары продали его в рабство к туркам,
и долгие годы он был гребцом на турецкой
галере. Через несколько лет ему удалось
бежать и вернуться в Россию. Болотников

хорошо знал военное дело, обладал
большой физической силой и отличался

храбростью. В период правления Василия

Шуйского организовал повстанческое

движение в южных районах России, под

Москвой, Калугой, Тулой. Он выдавал себя
за воеводу царя Дмитрия. Армия
Болотникова в течение года вела активные действия

против правительственных войск. Только
в октябре 1607 г. восставшие потерпели

поражение, и Болотников был сослан в

Каргополь, где был ослеплен и утоплен.

ГЕРМОГЕН

(ок. 1530-1612)

Русский патриарх в 1606-1612 гг.

С декабря 1606 г. рассылал по городам

грамоты с призывом к всенародному
восстанию против интервенции Речи Посполитой.

Был заключен поляками в Чудов монастырь,
где умер от голода. Канонизирован Русской
православной церковью.

ГОЛИЦЫН
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1643-1714)

Князь, боярин, фаворит царевны Софьи.
Стал боярином в 1676 г. В 1676-1689 гг.

возглавлял ряд приказов, в том числе

Посольский, разрабатывал государственные

реформы. Участник Чигиринских походов,

руководитель двух Крымских походов.

Инициатор «вечного мира» с Польшей.

При Петре I был сослан в Архангельский
край.

ЗАРУЦКИЙ
ИВАН МАРТЫНОВИЧ

(?-1614)

Атаман, предводитель казачьих отрядов
в начале XVII в. Был в войске И.

Болотникова, затем в лагере Лжедмитрия II, при

котором получил боярство. После распада

Тушинского лагеря примкнул к войскам

Сигизмунда III. После смерти

Лжедмитрия II женился на Марине Мнишек. После

поражения поляков вместе с Мнишек и ее

сыном бежал в Астрахань и позднее на Яик.

Был выдан казаками и казнен.

ЛЖЕДМИТРИЙ I

(?-1606)

Русский царь с июня 1605 г. по май

1606 г. Самозванец, выдававший себя за

царевича Дмитрия, сына Ивана IV. Согласно

официальной версии правительства Бориса

Годунова, это был монах Григорий (в миру -

мелкий дворянин Юрий Богданович

Отрепьев). Он был образованным
человеком: знал латинский и польский языки,
писал каллиграфическим почерком, имел

пытливый ум и отличные способности

ориентироваться в конкретной обстановке.
В молодости был слугой Федора Никитича

Романова, после ссылки которого Борисом
Годуновым принял постриг в монахи.

В Москве жил в расположенном в Кремле
Чудовом монастыре и служил при патриархе
Иове.

Заручился поддержкой
польско-литовских магнатов, тайно принял католичество

и начал поход на Москву. После смерти
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Бориса Годунова был провозглашен царем
в Москве. В июле 1605 г. вернул из ссылки

всех опальных бояр - Вельских, Нагих,
Романовых, Шуйских. По его указу была

разрешена колонизация сибирских земель

всеми желающими. Боярская дума при нем

в январе 1606 г. приняла решение о

подтверждении принципа пожизненной

ненаследственной личной зависимости служилого
холопа. Восстановил пятилетний срок сыска

беглых крестьян и разрешил самовольный

крестьянский уход только под угрозой
голода. Выполняя обещание, данное

польскому магнату Юрию Мнишеку,
женился на его дочери Марине Мнишек,

проведя 8 мая 1606 г. обряд венчания по

католическому образцу. Это было последней

каплей, переполнившей чашу терпения
москвичей. 17 мая 1606 г. началось восстание

в Москве, Лжедмитрий пытался спастись

бегством, но, сломав ногу, не смог уйти
и был убит. Несколько дней его труп лежал

на Красной площади, а затем был сожжен.

Пепел всыпали в пушку и выстрелили в ту

сторону, откуда пришел самозванец.

ЛЖЕДМИТРИЙ II

(?-1610)

Самозванец неизвестного

происхождения, некоторые историки считают, что он

был выходцем из церковной среды. Внешне

похож на Лжедмитрия I, с 1607 г. выдавал

себя за якобы спасшегося царя Дмитрия

(Лжедмитрия I). В 1608-1609 гг. создал

Тушинский лагерь под Москвой, за что и

получил прозвище Тушинский вор. В течение

21 месяца его войско не смогло захватить

Москву. Во время открытой польской

интервенции бежал в Калугу, где был убит.

ЛИХУДЫ ИОАННИКИЙ
(1633-1717)
и СОФРОНИЙ

(1652-1730)

Деятели русского Просвещения, греки
по происхождению, получившие
образование в Италии. С 1685 г.- в России;
преподавали в Славяно-греко-латинской академии

и в других школах. Авторы учебников,
словарей, проповедей и переводчики военных

и исторических сочинений.

ЛЯПУНОВ

ПРОКОПИЙ ПЕТРОВИЧ

(?-1611)

Рязанский дворянин, воевал на стороне
И. Болотникова. После повинной В.

Шуйскому стал думным боярином. Один из

организаторов свержения В. Шуйского.
Возглавил первое народное ополчение

против поляков в 1611 г. Убит казаками.

МЕДВЕДЕВ СИЛЬВЕСТР

(1641-1691)

Поэт, публицист, ученик и секретарь
Симеона Полоцкого. Имя в миру

- Семен

Агафонникович. Родом из Курска. Служил
подьячим в Приказе тайных дел, учился
в Заиконоспасской школе. Был знаком

с А. Ординым-Нащокиным, вместе с

которым ездил в Курляндию на переговоры со

шведами в 1668 г. В возрасте 31 года принял

постриг. Был представлен царю Федору
Алексеевичу, был справщиком Печатного

двора, готовил к печати «Апостол» 1679 г.

Унаследовал от Симеона Полоцкого книги,

место придворного учителя и руководство

Верхней типографией. При Софье
Алексеевне руководил Заиконоспасской школой.

Один из авторов проекта создания Славяно-

греко-латинской академии. После разрыва

Софьи с Петром бежал из Москвы, был

схвачен и обезглавлен.

МИНИН (СУХОРУК)
КУЗЬМА МИНИЧ

(?-1616)

Земский староста Нижнего Новгорода,
возглавивший второе народное ополчение

против поляков в 1611 г. Настоящее имя -

К.М. Анкудинов. Отличился в боях за Москву.
В 1613 г. вошел в состав Боярской думы,

получил чин думного дворянина.

МНИШЕК МАРИНА

(ок. 1588 - ок. 1614)

Дочь польского магната Юрия Мнишека,
вышла замуж за Лжедмитрия I и стала

русской царицей. После смерти Лжедмитрия I

«признала» в Лжедмитрие II своего мужа
и тайно обвенчалась с ним. От этого брака
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родился сын, получивший прозвище «воре-
нок». Летом-осенью 1613 г. Марина Мнишек
при помощи атамана И.М. Заруцкого
пыталась создать буферное государство между
Россией и Персией в Северном Прикаспии.

В 1614 г. Мнишек с сыном Иваном

и Заруцкий были схвачены по приказу
Романовых, атаман и Воренок были казнены,

а Мнишек - заточена в монастырь, где и

умерла.

МОРОЗОВ

БОРИС ИВАНОВИЧ

(1590-1661)

Воспитатель царя Алексея Михайловича.

Был женат на Марии Милославской (сестре
царицы). Его попытка увеличить доходы
в казну путем высоких пошлин на соль была

неудачной. Возник Соляной бунт, в ходе

которого восставшие потребовали казни

Морозова. Царь спас родственника,
отправив его в Кирилло-Белозерский монастырь.
Когда он вернулся, роль советника при царе

уже играл Никон.

МОРОЗОВА

ФЕОДОСИЯ ПРОКОПИЕВНА

(1632-1675)

Жена Глеба Ивановича Морозова,
который был братом боярина Бориса Ивановича

Морозова -

воспитателя, «дядьки» царя

Алексея Михайловича Тишайшего. Род

Морозовых был самым богатым в России:

они владели тысячами дворов и десятками

тысяч подневольных крестьян. Глеб

Иванович был именитым собственником

Костромских земель. Он женился на

Феодосии Соковниной, дочери
родственника М.И. Милославской, жены царя
Алексея Михайловича. Через 11 лет

Морозов умер, оставив жене огромное
наследство. Молодая вдова неожиданно для всех

избрала жизнь, подобную монашеской

и впоследствии приняла постриг. Весь уклад
жизни она перестроила по монастырскому

образцу, открыв двери дома нищим,

монахам, юродивым и убогим.
Когда произошел церковный раскол, она

стала ярой сторонницей всех гонимых за

«старую веру». Морозова слушала
проповеди протопопа Аввакума, предоставила

ему жилье после возвращения из первой
ссылки, оказывала материальную помощь

многим старообрядцам. Ее пример
вдохновил немало единомышленниц,
сторонниками Морозовой стали ее сестра княгиня

Е.П. Урусова, дворянка М.Г. Данилова и др.

Конфликт боярыни с духовной властью

обеспокоил как высшее духовенство, так

и царя. В 1666 г. у Морозовой отняли все

имущество, имения отписали в казну.

Мария Милославская вступилась за нее, что

спасло боярыню в первый раз: она

получила назад часть вотчин. Однако в 1671 г.

Ф.П. Морозова и ее сестра Е.П. Урусова,
не прекратившие проповедовать
раскольнические идеи, были арестованы. Морозову
пытали, угрожали дыбой, сожжением на

костре, но она принимала физические
мучения как страдания за истинную веру.
Вместо публичной казни правительство
Алексея Михайловича постановило

уморить боярыню в земляной яме. В 1673 г.

Морозова, Урусова и Данилова были
сосланы в Боровский Пафнутьев
монастырь, где через два года Ф.П. Морозова

умерла в земляной тюрьме, так и не

изменив своим убеждениям.

НИКИТА ПУСТОСВЯТ

(НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ
ДОБРЫНИН)
(?-1682)

Суздальский священник, противник

церковной реформы патриарха Никона.

Вместе с протопопом Аввакумом участвовал
в исправлении и печатании церковных книг.

В 1666 г. отлучен от церкви и заточен

в темницу Угрешского Николаевского

монастыря. В 1667 г. по приказу царя был

освобожден. 5 июля 1682 г. выступал от

имени сторонников старого обряда на

«прениях о вере» в Грановитой палате.

На следующий день был казнен на Лобном

месте по приказу царевны Софьи. Прозвище
Пустосвят дано его оппонентами.

НИКОН

(НИКИТА МИНОВ)
(1605-1681)

Патриарх, церковный, государственный,
культурный деятель. Настоящее имя
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Никита Минов. Родился, как и протопоп

Аввакум, в Нижегородской земле. В 1646 г.

познакомился с царем Алексеем

Михайловичем, вошел в кружок «Ревнителей

древнего благочестия». С 1648 г. - митрополит

Новгородский, с 1652 г. - Патриарх всея

Руси. Пользовался огромным влиянием,

во время отсутствия царя замещал его.

Основал новые монастыри, подчинявшиеся

лично патриарху. Никон был сторонником

развития России по пути Москвы как

«Третьего Рима». Он считал Москву
наследницей Византии, центром вселенского

православия, которому суждено возродить

утраченную византийско-славянскую
общность. Инициатор церковной реформы,
которая привела к церковному расколу.
Вмешательство Никона в государственные
дела привело его к конфликту с царем,
в результате чего он попал в опалу и был

сослан в Кирилло-Белозерский монастырь.

При Федоре Алексеевиче был освобожден,

умер по возвращении, похоронен в

Новоиерусалимском храме в Москве.

ОРДИН-НАЩОКИН
АФАНАСИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

(ок. 1605-1680)

Российский государственный деятель,

вышедший из провинциального дворянства.

Получил хорошее образование, владел

немецким, польским, латинским языками.

По своим взглядам относился к

«западникам», критиковал отечественный быт,

правительственные учреждения, приказные
обычаи, административную политику,
выступал против излишней регламентации,
считал, что многое можно заимствовать

у Запада. Главным недостатком московского

государственного управления считал его

направленность на эксплуатацию народного

труда, а не на развитие
производительных сил. При Михаиле Федоровиче
неоднократно назначался в посольские комиссии

для размежевания границ со Швецией.

Благодаря его дипломатическому таланту
было заключено перемирие со Швецией
в 1658 г. и Андрусовское перемирие с

Польшей в 1667 г.

ПЕТРОВ АВВАКУМ

(1620/21-1682)

Протопоп, идеолог старообрядчества,
писатель. Родился в Нижегородской земле.

С 1642 г. -

дьякон, с 1644 г. -

священник.

За ревность в делах веры неоднократно

изгонялся властями и паствой. Во время

одного из изгнаний оказался в Москве, стал

известен царю Алексею Михайловичу
и с 1647 г. - член кружка «Ревнителей

древлего благочестия». Обвинен

патриархом Никоном в незнании греческого языка

и плохом переводе церковных книг.

Был протопопом в Юрьевце-Подольском,
священником в московском Казанском

соборе. Выступил против церковной
реформы Никона, был сослан в Тобольск,
а затем в Енисейск. После опалы Никона

возвращен в Москву, однако не примирился

с реформами, за что был сослан в Мезень.

На церковном соборе 1666-1667 гг. осужден
и лишен сана. Заточен в Пустозерский
острог (устье Печоры) вместе с

единомышленниками
- иноком Епифанием,

священником Лазарем, дьяконом Федором. Автор
«Жития». В 1682 г. по велению царя Федора
Алексеевича сожжен вместе с остальными

в срубе «за великие на царский дом

хулы». Духовными дочерьми Аввакума
называют боярыню Ф.Я. Морозову,
княгиню Е.П. Урусову, М.Г. Данилову.

ПОЖАРСКИЙ
ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1578-1642)

Князь, с 1613 г. - боярин. Участник

первого ополчения 1611 г., один из

руководителей второго ополчения. В 1615-1618 гг.

возглавлял борьбу против польских

отрядов. Глава нескольких приказов. В 1628-

1630 гг. -

воевода в Новгороде.

РАЗИН

СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ

(ок. 1630-1671)

Донской казак, атаман. Воевал с турками

и крымскими татарами, возглавил походы

донских казаков «за зипунами» в 1667-

1669 гг. Предводитель крестьянского
восстания 1670-1671 гг. Казнен летом 1671 г.
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РОМАНОВ

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1629-1676)

Русский царь с 1645 г. Сын Михаила

Федоровича. На время его правления

приходятся принятие Соборного уложения
1649 г., воссоединение Украины с Россией,
Соляные и Медный бунт, церковный раскол,
войны с Польшей и Швецией, Крестьянская
война под предводительством С. Разина.

При нем произошло становление

российского абсолютизма', стало падать значение

земских соборов и Боярской думы,
усилилась бюрократия, особую роль стал играть

Приказ тайных дел.

РОМАНОВ

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

(1596-1645)

Русский царь, избранный на престол
Земским собором в феврале 1613 г. Сын

тушинского патриарха Филарета. В период
польской интервенции скрывался вместе

с матерью в Ипатьевском монастыре в

Костроме. Взошел на престол в возрасте
16 лет. Первые годы правления

неоднократно собирал земские соборы для

решения важных вопросов. Был мягким

правителем, и этим пользовались бояре.
После возвращения отца из польского плена

полностью находился под его влиянием.

Был дважды женат: первая жена, Мария
Долгорукая, умерла через несколько месяцев

после венчания, вторая жена, Евдокия

Стрешнева, стала матерью будущего царя
Алексея Михайловича.

РОМАНОВЫ

(1613-1917)

Боярский род, царская (с 1613),
императорская (1721-1917) фамилия. Первым
известным предком Романовых был Андрей
Иванович Кобыла (умер до 1350/51). В этой

боярской семье был обычай давать вновь

родившемуся ребенку новую фамилию: по

имени его деда. До начала XVI в. члены

семьи именовались Кошкиными, затем

Захарьиными-Кошкиными и Захарьиными-
Юрьевыми. Родоначальник династии

-

боярин Никита Романович Захарьин-Юрьев

(умер в 1586). Всего на российском престоле
было 18 Романовых, начиная с Михаила

Федоровича (1613), заканчивая

Николаем II Александровичем (1917).

СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ
1629-1682)

Поэт эпохи русского барокко, публицист,
автор проповедей, педагог, справщик. В

миру
- Самуил Емельянович Ситнианович-

Петровский. Учился в Киево-Могилянской

академии, в Виленском иезуитском

коллегиуме. До переезда в Россию слагал стихи на

польском и на латинском, затем на русском
языке, считается одним из зачинателей

русской силлабической поэзии и драматургии.
В 1656 г., будучи монахом полоцкого

Богоявленского монастыря, приветствовал

панегирическими стихами вошедшего

в Полоцк во время войны с Польшей царя
Алексея Михайловича. После

возвращения Полоцка Польше переехал в Москву.
В период церковного раскола выступал

против староверов. С 1667 г. - воспитатель

царских детей (Федора, Софьи, Ивана

и др.). По проекту Полоцкого в 1679 г. была

открыта Верхняя (дворцовая) типография,
неподотчетная патриарху. Будучи ее

руководителем, осуществил издание многих книг,

преимущественно просветительского

характера. Художественное наследие Полоцкого
велико: панегирические стихи, декламации,

пьесы, проповеди, статьи, письма и другие

произведения. После смерти Полоцкого его

ученик Сильвестр Медведев напечатал его

книгу проповедей. Полоцкий -

один из

первых русских «западников», считал,

что нужно идти по пути сближения России

с Западной Европой с целью усвоения
западной культуры.

СМОТРИЦКИЙ МЕЛЕТИЙ
(ок. 1578-1633)

Ученый, филолог, церковный и

общественный деятель Юго-Западной Руси.
Учился в Виленском иезуитском коллегиуме,

слушал лекции в Лейпцигском и Виттен-

бергском университетах. Автор ряда
трактатов, записок. В 1619 г. создал книгу

«Грамматики словенские и правилное
синтагма», построенную в форме катехизиса
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XVII в. Персоналии

с вопросами и ответами. «Грамматика»
состояла из четырех частей: орфографии,
этимологии, синтаксиса, просодии
(ударение и произношение).

СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

(1657-1704)

Дочь царя Алексея Михайловича

Тишайшего, ставшая после смерти брата Федора
Алексеевича регентшей при братьях Иване

и Петре. В отличие от пятерых своих сестер
от брака царя Алексея с Марией
Милославской, которые коротали свою жизнь

в глухих царских теремах, Софья была

энергичной, деятельной, честолюбивой,
бойкой на слова. Она не была красавицей,
имела тучную фигуру, суровое лицо и

казалась старше своих лет. Однако имела

большой ум, с детства много читала,

свободно говорила по-польски, знала латынь,

писала стихи, любила литературу, театр.

По свидетельствам европейцев, царевна
обладала «умом обширным и

предприимчивым». Н.М. Карамзин, знакомый с ее

произведениями, считал, что Софья «могла

сравниться с писателями тех времен». В

числе ее педагогов были образованнейшие
люди того времени

- поэт и педагог Симеон

Полоцкий, поэт и просветитель Карион
Истомин, писатель и историк Сильвестр
Медведев. Идеалом Софьи была греческая
царевна Пульхерия, взявшая власть из рук

брата и долго царствовавшая в Византии.

После смерти Федора Алексеевича,

умершего бездетным, она встала во главе

заговора Милославских, организовала
стрелецкий бунт, в результате которого от власти

была отстранена ее мачеха Н.К.

Нарышкина, малолетние братья Иван и Петр стали

самодержцами, а Софья при них регентшей.
Семь лет Софья практически возглавляла

правительство, в которое входили умные и

властные люди того времени: Ф.Л. Шакло-

витый, В.В. Голицын и др. При ней был

заключен «вечный мир» с Польшей в

1686 г., Нерчинский договор с Китаем в

1689 г., открыто первое высшее учебное
заведение в России - Славяно-греко-ла-
тинская академия. Вместе с тем во

внутренней политике Софья не раз проявляла
жесткий характер: в 1682 г. было подавлено
восстание стрельцов и казнен воевода Иван

Хованский. При ней были арестованы
и казнены руководители московских

«старолюбцев».
В сентябре 1689 г. сводный брат Софьи

Петр сумел низложить правительство

сестры и заточить ее в монастыре. В 1698 г.

Петр I пытался доказать связь стрельцов с

Софьей Алексеевной, заточенной ранее в

Новодевичьем монастыре, но сделать этого

не смог. Несмотря на это, Петр объявил

выборным от народа о вине сестры и велел

постричь ее в монахини в том же

Новодевичьем монастыре. Софья была пострижена
под именем Сусанны и умерла в

Новодевичьем монастыре в 1704 г.

СПАФАРИЙ

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ

(1636-1708)

Молдавский ученый, писатель,

дипломат. Настоящее имя - Милеску Николае

Спэтарул. Состоял на службе у молдавских
и валашских государей, с 1671 г. -

переводчик Посольского приказа в России. В 1675-

1678 гг. возглавил русское посольство в

Пекине, участвовал в Первом Азовском

походе Петра I. Оставил первые в России

описания Китая.

СУСАНИН

ИВАН ОСИПОВИЧ

(?-1613)

Легендарный герой освободительной
борьбы против польских интервентов
в XVII в. Был вотчинным старостой села

Домнина Костромского края, где в кровавых
событиях Смутного времени могли

участвовать поляки, восставшие «гулящие люди»
или просто разбойники, убившие Сусанина.
По официальной версии, Сусанин, спасая

родоначальника династии Романовых

Михаила Федоровича, завел

разыскивавших будущего царя поляков в болотистый

лес и там погиб от их рук мученической
смертью.

УШАКОВ СИМОН

(1626-1686)

Русский живописец, руководитель
иконописной мастерской Оружейной палаты.
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Персоналии XVII в.

Писал иконы, парсуны, миниатюры,

создавал рисунки для граверов, офорты. Под
его руководством расписывались
Архангельский и Успенский соборы в 1660 г.,

Грановитая палата Московского Кремля
в 1668 г. Его называют

художником-реформатором, так как используя традиционную

иконографию, он одновременно прибегал
к светотени, пытался внести некоторую
объемность лицам, многопредметность

(известны его иконы «Троица»,
«Благовещенье»). Автор трактата «Слово к люботща-
тельному иконного писания».

ФИЛАРЕТ

(в миру - Федор Никитич Романов)
(ок. 1554/55-1633)

Сын Н.Р. Захарьина-Юрьева, отец

первого царя из династии Романовых. Был

двоюродным братом царя Федора
Иоанновича по материнской линии, занимал при

нем высокое положение. При Борисе
Годунове сослан и пострижен в монахи под

именем Филарета. При Лжедмитрии / был

возвращен из ссылки и стал ростовским

митрополитом. При Лжедмитрии II был

в Тушинском лагере, в котором был

объявлен патриархом. Принимал участие
в свержении Василия Шуйского, был

сторонником приглашения на престол

представителя иностранной династии, в

частности польского королевича
Владислава. В 1611 г. во время посольства в

осажденный Смоленск попал в плен к полякам

и пробыл в Польше до 1619 г. По

возвращении из плена стал патриархом, практически

правил за своего сына, получил титул
великого государя. По его инициативе был

составлен «Новый летописец», в котором

обосновывалось право Романовых на

царский престол.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ БОГДАН
(ок. 1595-1657)

Львове, знал польский, латинский, турецкий
языки. Турецкий язык выучил во время

двухлетнего пребывания в плену.

Запорожцы ценили его талант руководителя:
он был избран на одну из важнейших

должностей в Запорожской Сечи - войскового

писаря, несколько раз участвовал в

посольствах к польскому королю. На себе лично

испытал произвол польских властей, когда
во время нападения на хутор один из

шляхтичей разграбил его дом, сжег пасеку
и гумно, засек до смерти его десятилетнего

сына, увез его жену. В 1647 г. открыто

выступил против польского правительства,

собрав отряд казаков, а затем огромное
войско. В течение нескольких лет войско

Хмельницкого наносило поражения
полякам. По его инициативе Украина вошла

в состав России.

ШУЙСКИЙ

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

(1552-1612)

Русский царь в 1606-1610 гг., сын

кн. И.А. Шуйского. По инициативе В.

Шуйского был канонизирован погибший

в Угличе царевич Дмитрий. Во время его

правления правительственные войска

сумели разгромить восстание под
руководством И. Болотникова. Запретил насильно

закрепощать «вольных слуг», вместе с тем

при нем в 1607 г. был установлен 15-летний

срок сыска беглых крестьян, а в 1609 г.

приняты указы о передаче феодалам
холопов, проживших у них более пяти лет,

и об отмене указа о «добровольных
холопах» 1607 г. На период правления

Шуйского, помимо выступления
Болотникова, пришлись также поход на Москву
Лжедмитрия II и польско-шведская

интервенция.

Гетман Запорожской Сечи в 1648-1657 гг.

Сын казацкого старшины. Богдан имел

хорошее образование, полученное в Киеве,
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

АЗОВ - с XIII в. золотоордынский
г. Азак. В XIV в. - венецианская и генуэзская
колония (Тана), разрушенная в 1395 г.

Тамерланом. С 1475 г. - турецкая крепость.

Построенная турками в низовьях Дона, она

закрывала русским казакам путь в Азовское

море. До этого донские казаки легко

достигали моря и грабили там татар и турок.
В 1637-1642 гг. находилась в руках донских
казаков. В 1696 г. взята войсками Петра I.

В составе России с 1739 г. (окончательно -

с 1774 г.).
АЛБАЗИН -

городок даурского князя

Албазы, укрепленный в 1650 г. казаками во

главе с Е. Хабаровым. Во второй половине

XVII в. был самым важным русским

пограничным военно-политическим

центром в Приамурье.
АРХАНГЕЛЬСК -

город, основанный

в 1584 г. на севере, в устье Двины. Стал

центром русской торговли с Англией

и Нидерландами.
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ -

со второй
половины XVIII в. официальное название

Российского государства, населенного

в основном русскими. В царском титуле

употреблялось с XVII в. Как географическое
понятие возникло после присоединения

Левобережной Украины (Малой России).
С XIX в. - Великороссия.
ГЕТМАНЩИНА (ВОЙСКО

ЗАПОРОЖСКОЕ) - историографическое название

части территорий современной Украины и

России (Стародубье), на которую

распространялась власть гетмана. Берет начало с

восстания Б. Хмельницкого 1648 г.

Первоначально охватывала Левобережную и

Правобережную Украину и Запорожье. После

подписания Россией и Речью Посполитой

Вечного мира 1686 г. и ликвидацией

гетманского правления на правом берегу
Днепра, термин стал применяться только

в отношении Левобережья, Киева и его

окрестностей. В 1654 г., с присоединением

к России, подчинялась Малороссийскому
приказу, а после смерти гетмана

Скоропадского управлялась Малороссийской
коллегией. В 1764 г. Екатерина II упразднила
звание гетмана Войска Запорожского,
последний гетман К.Г. Разумовский был

пожалован высшим воинским чином гене-

рал-фельдмаршала. В 1782 г. в ходе

административной реформы сотенно-полковое

административное устройство Гетманщины
упразднено.

ДАУРИЯ (ДАУРСКАЯ ЗЕМЛЯ) -

русское название Забайкалья и
-

до XVII в. -

Западного Приамурья. До середины XVII в.

была населена даурами.
НЕРЧИНСК -

город на левом берегу
реки Нерча, в 7 км от ее впадения в Шилку
(бассейн Амура). Основан в 1653 г. казаками

сотника П.И. Бекетова под названием

Нерчинский острог. В 1689 г. здесь был

заключен Нерчинский договор с Китаем.

В 1664-1773 гг. близ Нерчинска действовал

Нерчинский Успенский монастырь
- первый

в Забайкалье и самый восточный монастырь
России в XVII - начале XVIII вв. В XIX-

XX вв. - место политической ссылки

и каторги. Во время Гражданской войны

город был занят японскими интервентами.
В 1926-1937 гг. - в составе

Дальневосточного края. Ныне административный центр

Нерчинского района Забайкальского края.
ТАГАНРОГ - основан Петром I как

крепость на мысе Таганий Рог и база русского
Азовского военно-морского флота. В 1712 г.

разрушен по условиям Прутского мирного
договора 1711 г.

Восстановлен и окончательно вошел

в состав Российской империи с 1774 г.

(с 1775 г. - город).
ТУШИНО - местность и исторический

район на северо-западе Москвы. Впервые

упоминается как деревня в 1512 г. В период

Смутного времени
- село («альтернативная

столица» Москвы), в котором расположился
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Историко-географические сведения XVII в.

лагерь Лжедмитрия II. Полностью сожжено

в марте 1610 г. при отступлении тушинцев.
Было восстановлено, в 1646 г. здесь

проживало около 250 человек. В 1932 г. при
строительства канала Москва - Волга стало одним
из центров «архипелага ГУЛАГ». В 1934 г.

преобразовано в рабочий поселок. Город
с 1938 г. С 1950 г. - в составе Москвы.

ЧИГИРИН -

укрепленная казацкая

зимовка, расположенная на реке Тясмин,
известная с первой половины XVI в.

Захвачен Литвой, а затем Польшей. В 1589 г.

польский король Сигизмунд III разрешил

тогдашнему черкасскому старосте А.

Вишневецкому основать здесь город и построить
замок. В XVII-XVIII веках составлял особое

староство. Часто подвергался опустошениям
от турок, крымских татар и казаков. В 1649-

1657 гг. - резиденция гетмана Богдана
Хмельницкого и главный город всей Малороссии.
В 1650 г. здесь состоялась Чигиринская рада
с участием русских, польских и турецких
послов. В 1661 г. выдержал осаду Юрия

Хмельницкого, приведшего с собой поляков

и татар. В 1664 г. несколько недель

осаждался гетманом Брюховецким. После

отделения Гетманщины от Речи Посполитой

стал одним из главных центров борьбы
русских за Правобережную Украину. В

результате Чигиринских походов был разрушен,

опустошен и почти целиком покинут
казаками. В 1793 г. возвращен России.

С 797 г. — уездный город Киевской

губернии. Ныне город в Черкасской области
Украины с населением 9,3 тыс. жителей.
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АБСОЛЮТИЗМ - форма монархии,
не признающая ограничений для носителей

верховной власти. Единственным
источником власти является при этом сам носитель

верховной власти, при котором могут

существовать другие самостоятельные органы,

не имеющие юридического статуса.

В России абсолютизм принял форму
самодержавия, при котором не

существовало реальных противовесов и ограничений
власти царя. В отличие от Рюриковичей,
видевших в государстве свое наследственное

владение, «отчину», Романовы уже не могли

так думать. Власть их была не

наследственной, а данной народом. Земский собор
рассматривался как наследник власти

княжеских съездов и вечевого управления.

При царе Алексее Михайловиче

количество приказов дошло до 40. Они ведали
обеспечением царского двора, финансами,
судебными делами, управлением областями

страны. Все большую роль в приказах

играли не бояре, а служащие
-

дьяки,

происходившие из мелкого дворянства.

Бюрократия рождалась как необходимый
элемент системы абсолютизма. Управление
страной становилось все более

централизованным, хотя и мало упорядоченным.
При Алексее Михайловиче Боярская

дума полностью перешла под власть царя,

особую роль начала играть «ближняя

государева дума» из доверенных лиц царя.
БАРОККО (ит. Ьагоссо - причудливый,

странный) -

один из главных стилей в

европейской культуре XVI-XVIII вв. Для
барокко характерны грандиозность,
театральность, пышность, динамика,

столкновение фантастики и реальности, патетическая

приподнятость, эффектные зрелища.
Человек в мире барокко представлен
многоплановой личностью с огромными
возможностями. В России влияние барокко
прослеживается с середины XVII в., так как

именно в этот период произошли серьезные

изменения в сознании русского человека.

В русскую литературу барокко было
привнесено Симеоном Полоцким, Сильвестром
Медведевым, Карионом Истоминым. В

архитектуре этот стиль реализовался в виде

так называемого нарышкинского барокко
(имения Голицыных, Нарышкиных).
«БУНТАШНЫЙ ВЕК» - общее

название XVII в., во время которого произошел

ряд народных восстаний, крестьянских
войн, восстаний старообрядцев и т. д.

ГВАРДИЯ - отборная
привилегированная часть войска. Возникла в 90-е гг. XVII в.

из бывших «потешных» Семеновского и

Преображенского полков Петра I. Лейб-

гвардия - личная охрана императора
-

сыграла видную роль в дворцовых

переворотах XVIII в.

ДЕРЖАВА - символ власти монарха в

России -

шар, увенчанный короной или

крестом. Россия заимствовала эту регалию

у Польши. Впервые держава была

использована в 1606 г. при венчании на царство

Лжедмитрия I. Со времени Павла I

держава в России представляла собой шар
из синего яхонта, осыпанный

бриллиантами. В торжественных случаях держава

находилась в левой руке монарха.
ЕДИНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ

РЫНОК экономическое объединение

регионов страны в XVII в., вызванное их

специализацией и обменом между собой.

Способствовал росту товарно-денежных
отношений, сокращению натурального
хозяйства, развитию мелкотоварного
производства. Политическое объединение

закрепилось экономическим, что привело
в XVII в. к укреплению централизации
России.

ИЕЗУИТЫ - члены католического

монашеского ордена (Общество Иисуса),
основанного в 1534 г. в Париже.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОИНА -

социальная война внутри государства с широким
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охватом территории и большим числом

участников, против которых направлялись

регулярные силы страны. Термин принят
в советский период как определение
высшей формы классовой борьбы
крепостных и городских низов. Если восстание

носило локальный характер и подавлялось

местными силами, то крестьянская война

имела общегосударственный характер,
состояла из ряда восстаний, происходивших

одновременно. Народ выступал против

феодального гнета. Причинами поражения
войн были стихийный характер,
неорганизованность сил и действий, локальный

характер выступлений, отсутствие четкой
политической программы, наивный
монархизм и т. д.

МАНУФАКТУРА (лат. manus -

рука
и factura - изготовление) -

одна из форм
ранней организации промышленности, при

которой сохранялась ремесленная техника,
но производство основывалось на

кооперации и разделении труда. Специализация

работников на отдельных несложных

операциях способствовала повышению

производительности труда. На

мануфактурах применялись простейшие машины

и водяные двигатели. Первыми
мануфактурами в России были Пушечный и Печатный

двор, созданные еще в XVI в.

Государственной мануфактурой был Денежный двор, на

котором чеканились серебряные и медные

монеты. В XVII в. количество мануфактур
в России достигало тридцати. Они не

оказывали значительного влияния на

промышленное производство в России, однако их

появление способствовало становлению

отечественной промышленности.
Особенность российских мануфактур -

использование труда крепостных крестьян.
НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ - православный

центр, построенный на берегах Истры по

велению патриарха Никона. Воскресенский
собор Новоиерусалимского монастыря

(1656—1685) в плане точно повторял храм

Гроба Господня в Иерусалиме.
ОПОЛЧЕНИЕ - военное формирование

во время войны для помощи армии. В

России набиралось из свободных крестьян,
дворян, горожан и др. Действовало в 1611—

1612 гг., 1812 г., 1855-1856 гг., а также в

период Великой Отечественной войны. С 1874

по 1917 г. государственное ополчение

предназначалось для пополнения русской армии
в военное время.

ПАРСУНА (от слова «персона») -

портретная живопись конца XVI-XVII вв.,

использовавшая приемы иконописи. На

самых ранних парсунах XVII в. были

изображены царь Федор Иванович, воевода
М.В. Скопин-Шуйский, юный царь Федор
Алексеевич.

ПОДВОРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ - система

взимания прямых налогов на рубеже XVI-

XVII вв. с податного населения, сменившая

посошное обложение. Власти определяли

сумму налога, а городские и сельские

общины распределяли ее на каждый двор.
Позднее была введена подушная подать.

ПОЛКИ НОВОГО (ИНОЗЕМНОГО)
СТРОЯ - новые воинские объединения,
начавшие создаваться в 30-е гг. XVII в.,

-

солдатские, а также кавалерийские
(драгунские и рейтарские). В качестве офицеров
приглашали иностранцев. В основе

комплектования полков были вольный найм
(обедневшие дворяне) и принудительный набор
(рейтар или солдат со 100 дворов). В

рейтары и другие конные части записывали

дворян. Солдат, рейтар и драгун вооружали
за счет казны, платили им жалованье.

С 40-х гг. XVII в. в драгуны в качестве

государственной повинности стали записывать

и крестьян. Солдаты XVII в. служили
пожизненно. В мирное время полки нового строя

отпускались по домам, так как за ними

сохранялись наделы. К 1681 г. в России было
60 тыс. солдат, 30 тыс. рейтар. К концу
XVII в. полки нового строя составляли

почти половину российской армии, оттеснив

на второй план дворянское ополчение

и стрелецкое войско. К концу века в

полках появилось много русских офицеров.
ПОТАШ -

старое название соли (от лат.

от лат. potassa, через нем. Pottasche, фр.
Potasse).

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПРИКАЗ -

административное учреждение в 1695-1729 гг.,

ведавшее делами по политическим

преступлениям (массовые процессы стрельцов,

участие в Астраханском восстании и т. д.).
ПРОТОПОП - обиходное название

протоиерея
-

старшего православного
священника.

СВЯЩЕННАЯ ЛИГА
- объединение

государств, созданное папой Иннокентием XI
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в 1684 г. Состояла из Священной Римской

империи, Венецианской республики и Речи

Посполитой. В 1686 г. к лиге

присоединилась Россия. Альянс противостоял
Оттоманской империи в Великой Турецкой войне

и прекратил свое существование после

заключения Карловицкого мира в 1699 г.

«СИНОПСИС» -

первое
учебно-историческое произведение, изданное в Киеве

в 1674 г. («Киевский Синопсис»). Автором
его считается Иннокентий Гизель. В книге

даются сведения о происхождении, быте

славян, истории Древнерусского
государства, Украины и России.

СКИПЕТР - древнейший символ

монаршей власти -

жезл, украшенный
драгоценными камнями и резьбой. Торжественное
вручение скипетра в России впервые

произведено при венчании на царство
Михаила Федоровича Романова (1613).
При венчании на царство и в других
торжественных случаях скипетр находился
в правой руке монарха, во время
торжественных выходов скипетр несли перед

царем. Несколько скипетров российских
царей находятся в Оружейной палате.

Со времени Павла /скипетром был золотой

жезл, осыпанный алмазами и другими

драгоценными камнями. Вершину его

украшал бриллиант «Орлов».
СМУТА - 1) мятеж, раздоры,

беспорядок, распри в борьбе за власть (боярские,
княжеские, дворцовые смуты); 2) Смутное
время

- междинастический период (1598-
1613), когда в борьбе за власть сменилось

шесть правителей, вспыхнула гражданская
война народных масс за «доброго» царя

(восстание Болотникова), возникла

польско-шведская интервенция, против которой
выступили народные ополчения, изгнавшие

захватчиков.

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ -

свод

законов, принятый Земским собором в 1649 г.

при Алексее Михайловиче Тишайшем.

Для составления уложения использовали

русские судебники, новоуказные статьи,

Кормчую книгу («Законы греческих царей»).
Оно состояло из 25 глав и содержало
около тысячи статей. Отпечатано тиражом
2 тыс. экземпляров. Было первым русским
законодательным памятником, изданным

типографским способом, и оставалось

действующим вплоть до 1832 г. Переведено

почти на все европейские языки. Первые
три главы называли преступления против

церкви и царской власти: за критику церкви
и богохульство полагалось сожжение на

костре; за измену, оскорбление чести

государя, бояр, воевод, за грабеж -

казнь;

за обнажение оружия в присутствии царя

полагалось отсечение руки.

Регламентировало несение службы, выкуп пленных,

таможенную политику, положение различных

категорий населения. В нем было

зафиксировано разрешение обмена поместий, в том

числе обмена поместий на вотчину.
Подобная сделка регистрировалась в Поместном

приказе.
На основании главы «Суд о крестьянах»

вводился бессрочный сыск

частновладельческих и увезенных крестьян, отменялся

Юрьев день и запрещались крестьянские

переходы от одного владельца к другому.

Запрещалось покидать свои общины также

черносошным и дворцовым крестьянам.
За укрывание беглых вводился штраф.

В главе «О посадских людях»
провозглашалась ликвидация «белых слобод»,

население которых включалось в посад.
Все городское население закреплялось за

определенным городом и должно было
нести тягло на государя. Под страхом
смертной казни запрещалось переходить в другие
посады и даже жениться на женщинах из

другого посада. Горожане получили
монопольное право лавочной торговли в городах,

крестьяне же могли торговать только с

возов и в торговых рядах.

Ограничивало расширение церковного
землевладения, что намечало тенденцию к

подчинению церкви государству. Защищало

интересы царской власти, господствующего

класса феодалов, означало переход к

абсолютизму в государственно-политической
жизни России.

СТАРООБРЯДЧЕСТВО -

совокупность

религиозных групп и церквей в России,
не принявших реформ патриарха Никона

в XVII в., что привело к расколу и оппозиции

в официальной православной церкви.
До 1906 г. преследовалось властями. Имело

ряд течений, толков, церквей.
УЗОРОЧЬЕ - богатое и разнообразное

убранство фасадов русских сооружений
XVII в. Черты узорочья: яркая раскраска,
использование цветных изразцов, фигурная
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кладка кирпича, сочетание красного

кирпича различных оттенков и белого

камня, резные наличники окон, колонки,

карнизы, арочки, ниши, а также яркое
и многоцветное внутреннее убранство.
Наиболее типичные памятники этого

стиля -

церковь Троицы в Никитниках

в Москве (1628-1653), церковь Ильи

Пророка в Ярославле (1647-1650).
ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ -

отделение от

Русской православной церкви части

верующих, не признавших церковные реформы
патриарха Никона (1653-1656).
Сторонники раскола

-

раскольники

{старообрядцы), во главе которых выступил

протопоп Аввакум. Приверженцы старой
веры скрывались в лесах, основывали

раскольничьи скиты в труднодоступных местах

(особенно на Урале, в Заволжье, Сибири, на

Севере). Они считали последователей
Никона посланцами Сатаны, молились

по-старому. Среди раскольников было
много служителей церкви, крестьян,
посадских людей, реже

- бояр и дворян.

Старообрядцы были фанатично преданы старине,
не принимали ничего нового, особенно

иноземного, враждебно относились к светским

знаниям, отказывались от общения со

сторонниками Никона. Веря в близкий конец
света и пришествие Антихриста, они

организовывали массовые самосожжения. Во

второй половине XVII-XVIII вв. идеология

раскола использовалась в антифеодальной
и оппозиционной борьбе. До 1906 г.

старообрядцы преследовались в России.

ШАТРОВЫЙ СТИЛЬ - стиль в

архитектуре, основной чертой которого является

завершение построек (главным образом
центрических) в виде высокой четырех- или

многогранной пирамиды. Характерен для

русского зодчества XVI-XVII вв. Наиболее
известные памятники шатрового стиля

XVII в. -

церковь Троицы в Никитниках

(1631-1634), церковь Рождества

Богородицы в Путинках (Москва).
ШЛЯХТА - название светской знати

в ряде стран Центральной Европы (Польша,
Литва и др.), соответствовало понятию

«дворянство».
ЯРМАРКА -

регулярно в определенное

время устраиваемый торг в установленном
месте, на который съезжались для продажи
и закупки товаров. В России XVII в.

существовали Макарьевская, Ирбитская,
Свенская ярмарки.
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XVII век

В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Авенариус В.П. (1839-1923)
Меньшой потешный. 1913.

Аверкиев Д.В. (1836-1905)
Безродный зять. 1869.

Алексеев НН. (1871-1905)
Лжецаревич. 1899.

Бахревский В.

Тишайший.

Венгловский С.

Лжедмитрий.
Глинка Ф.Н. (1786-1880)

Зиновий Богдан Хмельницкий. 1819.

Державин ГР. (1743-1816)
Пожарский, или Освобождение
Москвы. Героическое представление в

четырех действиях с хорами и

речитативами. 1806.

Загоскин М.Н. (1789-1852)
Юрий Милославский, или Русские в

1612 году. 1829.

Зарин А.Е. (1872-1929)
Забавы царя Алексея Михайловича.

1908.

Скорбное детство. 1913.

Злобин С.П. (1903-1965)
Степан Разин. 1951.

Кедров В.

На край света.

Куликов Г
Повесть о Демидке и медной копейке.

Ле И. (1895-1978)
Хмельницкий (роман). 1957-1958.

Лопе де Вега (1562-1635)
Великий герцог Московский. 1617.

Марков С.Н. (1906-1979)
Подвиг Семена Дежнева. 1948.

Марлинский А.А. (1797-1837)
Изменник. 1825.

Машкин Н.П.

Царь-колокол, или Антихрист XVII

века. Былина.

Мершие П. (1803-1870)
Первые шаги авантюриста. 1852.

Мирошниченко Г.

Азов.

Мордовцев Д.Л. (1830-1905)
Великий раскол (исторический роман).
1878.

Лжедмитрий. 1879.

За чьи грехи? Повесть из времен бунта
Разина. 1891.

Наровчатов С.С. (1919-1981)
Песня про атамана Семена Дежнева,
славный город Великий Устюг

и Русь заморскую.
Островский А.Н. (1823-1886)

Козьма Захарьич Минин-Сухорук
(драма). 1862.

Воевода. 1863.

Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский.
1867.

Тушино. 1867.

Пушкин А.С. (1799-1837)
Песни о Стеньке Разине. 1826.

Рыбак Н.С. (1912/13-1978)
Переяславская рада. 1948-1953.

Рылеев К.Ф. (1795-1826)^
Богдан Хмельницкий. 1821.

Артемон Матвеев. 1822.
Иван Сусанин. 1822.

Дмитрий Самозванец. 1821/22.
Борис Годунов. 1821/22.
Савельев А.

Сын крестьянский (о И. Болотникове).
Сумароков А.П. (1717-1777)

Дмитрий Самозванец. 1771.

Суриков И.
Колокола веков (поэма). 1975.

Чапыгин А.П. (1870-1937)
Разин Степан. 1926-1927.

Шторм ГП. (1898-1978)
Повесть о Болотникове. 1930.

Шукшин В.М. (1929-1974)
Я пришел дать вам волю. 1971.
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ЖИВОПИСЬ

Антропов А.П. (1716-1795)
Портрет царевны Софьи Алексеевны.

1772.

Васнецов А.М. (1856-1933)
Тревожная ночь. Старая Москва.

1920-е гг.

Красная площадь во второй половине

XVII в. 1925.

Глазунов И.С.(р. 1930)
Борис Годунов. 1967.

Иванов С.В. (1864-1910)
В приказной избе. 1907.

Кириллов С.А. (р. 1960)
Степан Разин. 1986.

Степан Разин. 1986-1988.

У Симбирской черты. Степан Разин.

1986.

Морским судам быть! Петр 1.1986.

Запсковье. 1990.

Царь Алексей Михайлович

на соколиной охоте. 1997.

Смутное время. Лжедмитрий. 2013.

Возвращение с соколиной охоты. 1994.

Конный жилец в красном. 1995.

Конный жилец в зелёном. 1995.

Царский сокольничий с соколом. 1997.

Сокольничий, выпускающий сокола.

1997.

Корзухин А.И. (1835-1894)
Сцена из истории стрелецкого бунта.
Иван Нарышкин попадает в руки
мятежников. 1882.

Кустодиев Б.М. (1878-1927)
Степан Разин. 1918.

Маковский К.Е. (1839-1915)
Минин на Нижегородской площади.

1896.

Мясоедов Г.Г. (1837-1911)
Бегство Григория Отрепьева из

корчмы на литовской границе. 1861.

Нестеров М.В. (1862-1942)
Дмитрий-царевич убиенный. 1899.

Никитин И.Н. (1690-1742)
Портрет царевны Натальи Алексеевны

Нарышкиной. 1716.

Парсуна(портрет) князя Михаила

Васильевича Скопина-Шуйского.
Перов В.Г. (1833/34-1882)

Никита Пустосвят. Спор о вере.
1880-1881.

Песков М.И. (1834-1864)
Воззвание Минина к нижегородцам.
1861.

Простев А.Е.

Святые Петр и Феврония. 2013.

Репин И.Е. (1844-1930)
Царевна Софья Алексеевна

в Новодевичьем монастыре. 1879.
Ратник XVII в. 1879.

Запорожцы. 1878-1891.

Рябушкин А.П. (1861-1904)
Сидение царя Михаила Федоровича с

боярами. 1893.

Московская улица XVII в. в

праздничный день. 1895.

Семья купца в XVII веке. 1896.

Русские женщины XVII столетия

в церкви. 1899.

Свадебный поезд в Москве.

XVII столетие. 1901.

Выход царя на Красную площадь

к народу.

Выход из церкви царицы Марии
Ильиничны (Милославской).
Едут... 1901.

Самокиш Н.С. (1860-1944)
Царь Алексей Михайлович с царицей
Натальей Кирилловной и малолетним

царевичем Петром Алексеевичем.

Суриков В.И. (1848-1916)
Утро стрелецкой казни. 1881.

Боярыня Морозова. 1887.

Степан Разин. 1910.

Посещение царевной женского

монастыря. 1912.

Фаворский В.А. (1886-1964)
Иллюстрации к драме А. С. Пушкина

«Борис Годунов». 1955.

ФоллевенсИ. (1649-1728)
Портрет Артамона Сергеевича
Матвеева. 1770.

Чистяков П.П. (1832-1919)
Патриарх Гермоген в заточении

отказывает полякам и московским

изменникам подписать грамоту о сдаче

Москвы и роспуске Нижегородского
ополчения.1860.
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Шварц ВТ. (1838-1869)
Царь Алексей Михайлович,

играющий в шахматы с боярином
А.С. Матвеевым.

Вербное воскресенье в Москве при

царе Алексее Михайловиче. 1865.

Сцена из домашней жизни русских

царей (Игра в шахматы). 1865.

Иностранные посланники

в Посольском приказе. 1865.Русский
посол при дворе римского

императора. 1866.

Патриарх Никон в Новом Иерусалиме.
1867.

Шенк П.

Лефорт Франц Яковлевич.

МУЗЫКА

Глазунов А.К. (1865-1936)
Стенька Разин (симфоническая поэма).
1885.

Глинка М.И. (1804-1857)
Иван Сусанин (Жизнь за царя). 1836.

Гулак-Артемовский С.С. (1813-1873)
Запорожец за Дунаем (опера). 1863.

Данъкевич К.Ф. (1905-1984)
Богдан Хмельницкий (опера). 1951.

Дегтярев С.А. (1776-1813)
Минин и Пожарский, или

Освобождение Москвы (оратория). 1811.

КавосК.А. (1775-1840)
Иван Сусанин (опера). 1815.

МаттезонИ. (1681-1764)
Борис Годунов (опера). 1710.

Мусоргский М.П. (1839-1881)
Борис Годунов (опера). 1874.

Хованщина (опера). 1872-1880.

Петров А.П. (р. 1930)
Русь колокольная (фантазия на темы

Мусоргского). 2000.

Прокофьев С.С. (1891-1953)
Царь Борис (балет).

Хренников Т.Н. (1913-2007)
Безродный зять (опера). 1967.

КИНЕМАТОГРАФ

Бондарчук С.Ф. (1920-1994)
Борис Годунов. 1986.

Гусаров Н.Н. (р. 1940)
Семен Дежнёв. 1983.

Мирзоев В.В. (р. 1957)
Борис Годунов. 2011.

Пудовкин В.И. (1893-1953)
Минин и Пожарский. 1939.

Савченко И.А. (1906-1950)
Богдан Хмельницкий. 1941.

Хотиненко В.И. (р. 1952)
1612. Хроники Смутного времени.
2007.

СКУЛЬПТУРА

Мартос И.П. (1754-1835)
Памятник К. Минину и Д. Пожарскому.
Москва. Красная площадь. 1818.

Микешин М.О. (1835-1896)
Богдан Хмельницкий. Киев.
1870-1888.

Церетели З.К. (р. 1934)
Памятник Минину и Пожарскому.
Нижний Новгород. 2007.

АРХИТЕКТУРА

Храм Иконы Казанской Божьей Матери

(в честь изгнания интервентов
в 1612 г.). Москва.

Терема Московского Кремля. 1635-1636.
Церковь Рождества Богородицы в Путин-

ках. 1649-1652.

Храм Живоначальной Троицы в

Никитниках. 1631-1634.

Воскресенский храм в Новом Иерусалиме.
1685.

Церковь Покрова Богородицы в Филях.

1693-1694.
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XVIII ВЕК

РОССИЯ,
«ПОДНЯТАЯ НА ДЫБЫ»



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

Начавшийся Петровской эпохой XVIII век был сложен, противоречив, наполнен

драматическими событиями. Петр I завоевал выход к Балтийскому морю, при Екатерине II

Россия стала обладательницей Черноморского побережья. В эпоху Елизаветы Петровны
Россия приняла участие в европейской Семилетней войне и показала себя полноценным,

полноправным партнером Европы.
В течение всего века Россия активно приобщалась к европейской культуре: вводились

европейское платье, манеры, учебные заведения, газеты. В России появились Петербургская
академия наук, Академия художеств, первый публичный театр, Российская академия наук.

Петр I подарил России Петербург — город, до сих пор остающийся по архитектуре одним
из самых совершеннейших европейских городов. С Петербургом связаны имена

европейских и отечественных архитекторов
— Доменико Трезини, Бартоломео Растрелли,

Джакомо Кваренги, И.И. Старова и др. XVIII век подарил России Московский

университет, ставший признанным центром отечественной и мировой науки.
На российском престоле за XVIII век сменилось 9 монархов, среди них три Петра и две

Екатерины. Петра I и Екатерину II история удостоила титулом «Великих». Польский историк
Валишевский назвал эпоху XVIII века «веком женщин». И действительно, женщины

на российском престоле правили в этом веке в течение 68 лет. Это было время балов,

маскарадов, увеселений, растраты государственных денег. Один за другим сменялись

фавориты: А.Д. Меншиков, Э. Бирон, граф А.Г. Разумовский, Г.Г. Орлов и Г.А. Потемкин.

Они были обласканы, наделены титулами, богатствами.

После смерти Петра I дворяне получили огромные привилегии. Анна Иоанновна

отменила 25-летний срок службы и разрешила записывать малолетних дворянских детей
в полки, Елизавета Петровна открыла шляхетский корпус и разрешила дворянам
ссылать неугодных крестьян в Сибирь с «зачетом вместо рекрутов», Петр III подписал

Манифест о вольности дворянской, а Екатерина II даровала дворянам Жалованную
грамоту. И все это — в знак признательности за благородство происхождения.

XVIII век, ставший «золотым веком дворянства», больно ударил по крестьянам, которых
стали приписывать к заводам, продавать владельцам мануфактур. Им было запрещено
жаловаться на своих помещиков под угрозой каторги.

XVIII век оставил России целую плеяду имен: М.В. Ломоносов и И.И. Ползунов,
Иван Никитин и Прасковья Жемчугова, Б.П. Шереметев и А.В. Суворов, Федор Волков
и Д.И. Фонвизин, А.Н. Радищев и многие другие.
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XVIII в. Взгляд на эпоху

ПРАВИТЕЛИ

Россия

1682-1725 Петр I Алексеевич

1725-1727 Екатерина I Алексеевна

1727-1730 Петр II Алексеевич

1730-1740 Анна Иоанновна

1740-1741 Иван VI Антонович

1741-1761 Елизавета Петровна
1761-1762 Петр III Федорович
1762-1796 Екатерина II Алексеевна

1796-1801 Павел I Петрович

Пруссия
1701-1713 Фридрих I

1713-1740 Фридрих Вильгельм I

1740-1786 Фридрих II

1786-1797 Фридрих Вильгельм II

1797-1840 Фридрих Вильгельм III

Англия

1702-1714 Анна Стюарт
1714-1727 Георг I

1727-1760 Георг II

1760-1820 Георг III

Австрия (империя Габсбургов)
1711-1740 Карл VI

1740-1780 Мария Терезия
(в 1765-1780 гг. совместно с Иосифом II)
1780-1790 Иосиф II

1790-1792 Леопольд II

1792-1835 Франц I

Швеция
1697-1718 Карл XII

1718-1772 Правление шведского

парламента (риксдага)
1772-1792 Густав III

Польша

1697-1706 Август II

1704-1711 Станислав Лещинский

1709-1733 Август II

1733-1734 Станислав Лещинский

1734-1763 Август III

1764-1794 Станислав Август
Понятовский

ПЕРСОНАЛИИ

Алексей Петрович

Андриан (патриарх)
Антропов А.П.

Апраксин П.М.

Апраксин Ф.М.
Аргунов И.П.

Беринг Витус
Бибиков А.И.

Бирон Эрнст
Боровиковский В.Л.

Брюс Я.В.
Волынский А.П.

Булавин Кондратий
Вишняков И.Я.

Волков Ф.Г.

Ганнибал (Аннибал) А.П.

Головин Ф.А.

Дашкова Е.Р.

Демидовы
Казаков М.Ф.

Кваренги Джакомо
Козловский М.И.

Костюшко Тадеуш
Кузнецов Е.Г.

Кулибин И.П.

Лаптев Д.Я.
Лаптев Х.П.

Левицкий Д.Г.
Ломоносов М.В.

Лосенко А.П.

Мазепа И.С.

Маторины И.Ф. и М.И.

Меншиков А.Д.
Миних Б.Х.

Мирович В.Я.

Никитин И.Н.

Орлов А.Г.

Орлов Г.Г.

Остерман А.И.

Ползунов И.И.

Посошков И.Т.

Потемкин Г.А.

Прокопович Феофан
Пугачев Е.И.

Радищев А.Н.

Разумовский А.Г.

Растрелли Б.К.

300



Взгляд на эпоху XVIII в.

Растрелли Б.Ф.
Рокотов Ф.С.

Румянцев П.А.

Салтыкова Д.Н.

Спиридов Г.А.

Старов И.Е.

Суворов А.В.

Трезини Доменико

Ушаков Ф.Ф.

Фальконе Э.М.

Фермор В.В.

Челюскин С.И.

Шереметев Б.П.

Шубин Ф.И.

Шувалов И.И.

Ягужинский П.И.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Гатчина

Крым
Курляндия
Лесная

Море Лаптевых

Новороссия
Ораниенбаум
Санкт-Петербург
Царское село

Чесменская бухта

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Альпийский поход

Антифранцузские коалиции

Ассамблея

Ассигнации Берг-коллегия
Берг-привилегия
Бироновщина
«Ведомости»
Верховный тайный совет

Воинский устав
Восточный вопрос
«Всякая всячина»

Генералиссимус
Генерал-прокурор
Генеральное межевание

Генеральный регламент

Геральдика

Герольдия
Гильдия
Гимназия

Главный магистрат

Городская дума

Государственные крестьяне

Губерния
Губернский предводитель дворянства

Губернский прокурор

«Гулящие люди»

Декларация о вооруженном

нейтралитете
Духовный регламент
Жалованная грамота городам
Жалованная грамота дворянству

Именитые граждане

Император

Империя
Кабинет министров
Казенная палата

Казенный завод

Классицизм
Коллегии

Кондиции
Лейб-кампания

Магистраты

Майорат
Масонство

Меркантилизм
Месячина

«Наказ» Екатерины II

Обер-прокурор
Обер-фискал
Однодворцы
Паспорт
Подушная подать

Позорные столбы
Посессионные крестьяне
Потемкинские деревни

Приватизация
Приписные крестьяне
Просвещение
Просвещенный абсолютизм

Протекционизм
«Птенцы гнезда Петрова»
«Путешествие из Петербурга в Москву»
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Ревизии

Ревизские сказки

Рекрут
Северная война

Секуляризация
Семилетняя война

Сенат

Синод
Смольный институт
Табель о рангах
Тайная розыскных дел канцелярия
Татьянин день

Тестамент

«Трутень»
Удельные крестьяне
Уезд
Фаворитизм
Царь-колокол
Цехи
Цифирные школы

Шестигласная дума
Экономические крестьяне
Эпоха дворцовых переворотов
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СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Смерть патриарха Адриана. Московский архиерей Чудова
1700 г. монастыря Адриан стал патриархом в 1690 г. - после смерти

патриарха Иоакима. Петр I хотел видеть на престоле ученого

патриарха, но духовенство избрало Адриана, человека консервативного, выступавшего

противником всех нововведений. Адриан занимался подготовкой нового Соборного
уложения, именно при нем было введено летосчисление от Рождества Христова. После его смерти

Петр I организовал ревизию для переписи имущества патриаршего дома и,

воспользовавшись выявленными злоупотреблениями, запретил избирать патриарха до окончания

Северной войны, а в 1721 г. вообще упразднил патриаршество.

Введение нового календаря. В декабре 1699 г. Петром I был

1700 г. подписан указ о введении нового летосчисления от Рождества

Христова, а не от Сотворения мира. Новый год отныне

начинался 1 января, а не 1 сентября, и 7208 г. стал 1700-м. Таким образом, 1699 г. был самым

коротким в российской истории
- всего четыре месяца. Указ повелевал отныне в знак начала

нового столетия после молебнов в церквях поздравлять друг друга с Новым годом.

Состоятельные домовладельцы обязывались ставить перед домами на неделю с 1 по 7 января
украшения из деревьев и сосновых и еловых веток. На Красной площади предписано было

проводить фейерверки, а в домах военных и купцов
-

стрелять из небольших собственных

пушек и пускать ракеты. Каждую ночь в течение недели должны были зажигаться костры
и смоляные бочки.

Финансовая реформа. Для обеспечения нужд казны и удов-
1700, 1704 гг. летворения потребности в разменной монете Петром I была

проведена финансовая реформа. В 1700 г. наряду с

серебряными деньгами государство начало чеканить медные монеты достоинством ниже копейки

(1/2 коп. - деньга, 1/4 коп. -

полушка, 1/3 коп. - полуполушка). В 1704 г. стали чеканить

серебряныйрубль, равный по весу 100 серебряным монетам (28 г). Вес русского рубля был
равен весу голландского гульдена, тогдашней международной валюты. Одновременно с этим

стали чеканить новую медную копейку, объявленную равной старой, серебряной.

Создание Школы математических и навигацких наук.
1701 г. Одной из главных забот Петра I было развитие образования

в России. Он не только отправлял дворянских детей на учебу за

границу, но и открывал российские учебные заведения,

приглашая учителей из-за границы. В 1701 г. в Москве, в Сухаревой башне, была открыта первая
в стране Школа математических и навигацких наук. Руководителем школы был профессор
Абердинского университета Форварсон из Шотландии. Преподавателем навигацкой школы
был Леонтий Магницкий, написавший в 1703 г. знаменитую «Арифметику». Эта школа

предназначалась для дворян, но в ней учились и дети других чинов. Зачастую ученики
вербовались насильно, а уклонявшихся от учебы посылали на каторжные работы.

Передача Петром I казенного Невьянского завода завод-

1702 г. чику Н. Демидову. В 1700 г. на реке Нейве Верхотурского
уезда началось строительство казенного (Федьковского)

303



XVIII в. События внутренней политики

металлургического завода, который строился два года. Указом Петра I от 8 марта 1702 г.

завод был передан тульскому промышленнику Никите Демидову (Антуфьеву), который
обязался поставлять в казну железо и разные воинские припасы (бомбы, ядра, пушки,

мортиры, ручные гранаты). Демидов вложил собственные средства в развитие завода. Весной

1703 г. в Москву по рекам прибыл первый караван с железом Невьянского завода. Демидов
реконструировал и расширил завод, а в дополнение построил новые. К концу XVIII в.

«промышленная империя» Демидовых насчитывала 55 предприятий, которые давали

стране одну треть общего количества чугуна и железа.

Указ Петра I о приглашении в Россию иностранных
1702 г. мастеров. В Петровскую эпоху тысячи россиян проходили

обучение в Европе, а в Россию в свою очередь приезжали
работать тысячи иностранцев: от садовников и аптекарей до инженеров-оружейников и мастеров
шлюзного дела. Благодаря иностранным мастерам в российскую промышленность стали

проникать европейские технологии и отечественные сырье и полуфабрикат становились

конкурентоспособными на мировом рынке.

Издание первой печатной газеты «Ведомости». При
1703 г. Петре I стала выходить первая печатная газета в России.

Полное ее название было «Ведомости о военных и иных делах,

достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных

странах». Газета сообщала читателям о ходе Северной войны, строительстве заводов, поиске

минералов. Это был первый официальный источник информации.

Закладка Санкт-Петербурга. Город был основан 16 мая, в

г‘*
честь православного праздника Святой Троицы, в Ижорской

мая
земле, на берегу Невы. На протяжении длительного времени

эта земля принадлежала Швеции, но после первых побед в Северной войне на Заячьем

острове была заложена крепость, положившая начало будущей столице Российской

империи. Строительство нового города потребовало огромных средств и человеческих жертв.

Историк В.О. Ключевский писал позднее так: «Едва ли найдется в истории побоище,

которое вывело бы из строя больше бойцов».

Восстание в Башкирии. Башкиры были самыми многочис-

1704-1711 гг. ленными среди коренных народов Урала. Начало восстания

связано с указом, на основании которого вводились 72 новых

налога, в том числе на мечети, мулл и на каждого приходящего в молитвенный дом.
В указе также требовалось строить мечети только по образцу христианских храмов,
устраивать кладбища рядом с мечетями, фиксировать заключение браков и смерть прихожан

муллам только в присутствии русского священника. Все это было воспринято как прямой
шаг к будущему полномасштабному насильственному крещению. Кроме того, с башкир
потребовали 20 тыс. лошадей и 4 тыс. воинов на Северную войну. Восстание продолжалось
вплоть до 1711 г. В результате царское правительство было вынуждено подтвердить
вотчинное право башкир, отменить новые налоги, осудить произвол и насилие местных

властей.

Первый общий рекрутский набор в армию. До этого

1705 г. времени русская армия состояла из двух главных частей:

дворянского ополчения и различного рода полурегулярных

формирований (стрельцов, казаков, полков иноземного строя). Дворянское ополчение

собиралось периодически на случай военных действий. Готовясь к войне со Швецией,

Петр велел в 1699 г. произвести общий рекрутский набор и начать обучение новобранцев
по образцу, заведённому у преображенцев и семёновцев. Одновременно было набрано
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большое количество иноземных офицеров. Этот первый рекрутский набор дал 25 новых

пехотных полков и 2 кавалерийских -

драгунских. В 1705 г. был введён регулярный
рекрутский набор.

Рекруты выбывали из прежнего сословия и пожизненно зачислялись в сословие солдат.

Дворяне обязывались начинать службу с чина рядового в гвардейских полках. Была создана

регулярная армия, имевшая высокие боевые качества благодаря национальному составу
и отсутствию духа наемничества. Началось перевооружение армии. Для подготовки

офицерских кадров стали создаваться училища.

Восстание в Астрахани. Причинами восстания стали про-
1705-1706 гг. извол местных властей и откупщиков, указы центральной

власти, ущемлявшие национальное достоинство (о брадобри-
тии, о ношении одежды иностранного образца и т. д.). Движущие силы: стрельцы, работные
люди, посадские, беглые крестьяне. В ночь на 30 июля 1705 г. восставшие ворвались в

кремль, перебили иноземный караул, убили воеводу. Восставшие отменили новые налоги,

ликвидировали откупа и монополии, выдали жалованье солдатам и стрельцам, отменили

указ о брадобритии и ношении короткого немецкого платья. Восстание было подавлено
войсками Б.П. Шереметева. Многие мятежники были казнены.

Восстание под предводительством Кондратия Булавина.
1707-1708 гг. Причинами восстания стало стремление властей подчинить

донское казачество, ограничить казачье самоуправление,
а также проведение розыска беглых на Дону, противоречия внутри самого казачества.

К началу века Дон стал местом огромного скопления беглых холопов и крестьян.
Существовало правило «С Дону выдачи нет», и казаки не выдавали сбежавших туда людей. Петр I

предпринял попытку изменить это правило. После Азовских походов казаки, участвовавшие
в них, получили похвалы и награды, однако взамен этого Петр требовал, чтобы они не

принимали беглых на Дон людей, а выдавали их властям. Казаки не нарушали негласное

правило и не исполняли петровские указы. В ответ на это в 1707 г. царь послал на Дон
войска, чтобы возвратить пришедших туда «воров». Царский отряд был истреблен
повстанцами. Домовитые казаки трений с правительством не желали, но остановить движение уже
не смогли. Под предводительством казака Кондратия Булавина началось восстание,

которое охватило весь Дон. Петру пришлось собрать много военных сил, чтобы подавить
восстание. В 1708 г. царские войска осадили Черкасский городок, Булавин застрелился

(по другим данным - погиб в бою или убит верхушкой казачества), другие участники
восстания бежали на Кубань и в другие места. После падения Черкасска были учинены
расправы над восставшими, ликвидирована независимость донского казачества,

правительство стало полным хозяином на Дону.
Размах восстания, трудность борьбы с ним царских властей позволяют некоторым

историкам считать его крестьянской войной.

Введение гражданского шрифта. Новый шрифт был введен

1 янва я
для печати светских изданий в результате первой реформы

января
русского алфавита (изменения состава азбуки и упрощения

начертания букв алфавита). Предпосылкой для создания гражданского шрифта стала мода

на латиницу, которая распространилась в среде образованных русских людей в 1680-х -

1690-х гг. В январе 1707 г. чертежник и рисовальщик Куленбах, состоявший при штабе

армии, сделал рисунки тридцати двух строчных букв русского алфавита, а также четырех

прописных букв (А, Д, Е, Т). Полный комплект шрифтовых знаков в трех размерах по

рисункам Куленбаха был заказан в Амстердаме. Уже в марте 1708 г. новым шрифтом была

набрана первая книга - «Геометриа славенски землемерие» (учебник геометрии).

305



XVIII в. События внутренней политики

Губернская реформа. В связи со значительным увеличением
1708 г. количества уездов в России к концу XVII в. и сложностью

управления ими Петр I принял решение «расписать» уезды
по губерниям - более крупным территориальным единицам. Первоначально было создано
8 губерний (Азовская, Архангелогородская, Ингерманландская, Казанская, Киевская,
Московская, Смоленская, Сибирская). Губернии делились на «доли», ас 1719 г. -

на провинции.

Подворно-податная перепись населения. Это была послед-
1710 г. няя перепись по дворам, на основе которой проводилась

реформа местного управления. Была установлена особая

платежная единица в 5536 дворов, которая должна была обеспечивать одну долю всех расходов
на военные нужды. Вместо старых уездов вводились «доли» во главе с новыми

чиновниками - ландратами.

Учреждение Правительствующего сената. К этому времени
1711 г. в стране практически не было центрального управления: мно¬

гие приказы прекратили свое существование, а коллегии еще

не были созданы; Москва уже не считалась столицей, а Петербург еще ею не стал. Страной
фактически управлял один царь со своими сподвижниками. Во время Прутского похода

Петр I создал Сенат, который первоначально рассматривался как временный орган.
В функции Сената входило осуществление власти в стране во время отсутствия монарха,

разработка новых законов, контроль за администрацией и финансами, а также суд. Во главе

Сената с 1722 г. стоял генерал-прокурор.

Перенос столицы из Москвы в Петербург. Город на Неве

1713 г. строился совершенно иначе, чем Москва: на месте болот и

лесов были построены прямые широкие улицы. Для
обеспечения столицы каменщиками Петр I запретил строить каменные дома в других городах
и собрал всех мастеров-каменщиков в Петербурге. Для украшения города из-за границы
были выписаны иностранные художники и архитекторы. В городе появились каменные

здания, парки с дорожками и фонтанами, корабельная верфь напротив Петропавловской
крепости, Невский проспект и др. Дворяне и крупные купцы стали покидать Москву.
По приказу Петра Северная столица быстро заселилась. За 15-20 лет Петербург из

небольшой деревушки превратился в многолюдный город с населением в 70 тыс. человек. Перенос
столицы начался в 1710 г., когда в Санкт-Петербург стали переезжать высшие чиновники,

а за ними в 1711 г. -

сенаторы. В том же году в Санкт-Петербург переехало персидское
посольство, а в 1712 г. - посольства Великобритании, Франции, Голландии и Пруссии.
В том же 1712 г. в Петербурге обосновался царский двор.

Указ о запрете жениться дворянам, не имевшим образо-
1714 г. вания. При Петре I для детей провинциальных дворян

и чиновников были созданы 42 «цифирные школы», в

которых обучались грамоте и арифметике 2 тыс. человек. Портрет молодого человека,

не желавшего прилагать усилий для учения, был создан позднее Д.И. Фонвизиным в пьесе

«Недоросль». Запретом на женитьбу Петр I решительно добивался того, чтобы в стране

были грамотные люди.

Указ о единонаследии. Согласно этому указу, дворянское

1714 г. поместье уравнивалось в правах с вотчиной. Отныне дворян¬

ские имения не должны были дробиться: они передавались

одному из сыновей, а остальные сыновья владельца имения

должны были нести штатскую или военную службу.
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Создание музея
- Кунсткамеры. Музей был создан с целью

1714 г. собирания и исследования раритетов, созданных природой
и руками человека. В основу его коллекции легли книги,

инструменты, приборы, оружие и другие раритеты, купленные Петром!в Европе во время
Великого посольства. Музей получил название «Кунсткамера» и стал первым русским

государственным музеем. В первые годы в коллекции музея были живые экспонаты -

монстры, карлики, великаны, которые жили при музее. Датой основания музея считается

1714 г., когда коллекция редкостей государя - Куншткамера, была перевезена из Москвы

в Летний дворец Петербурга. Через четыре года музейные экспонаты перенесли в Кикины

палаты, после чего коллекция стала доступна для всеобщего обозрения. В настоящее время

собрание Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого - Кунсткамера Российской
академии наук является одним из наиболее полных и интересных музеев в мире. В нем

собрано более миллиона экспонатов.

Принятие Воинского устава. Документ определял не только

1716 г. устройство и организацию армии, но и обязанности военнослу¬
жащих, основы строевой и полевой службы, военно-уголовные

и административные законы. Русский военный устав был создан под влиянием военных

законов Дании, Австрии, Франции и особенно Швеции. Текст русской воинской присяги
почти дословно повторял присягу шведского короля Густава II Адольфа.

Бегство царевича Алексея за границу. Реформы Петра I

1716-1718 гг. вызывали сильное сопротивление старой аристократии и части

духовенства. Выдвижение на государственные посты

представителей неродовых фамилий вызывало недовольство старой аристократии. Противники

реформ делали ставку на царевича Алексея Петровича, настраивали его на бунт против
отца. Увещевания отца не повлияли на Алексея. В 1716 г. он бежал в Австрию. Петр I сумел

вернуть сына обратно. Было проведено следствие, и Сенат приговорил царевича к смертной
казни. Вскоре после приговора он умер в тюрьме. Смерть сына стала большой трагедией
для Петра I.

Проведение подушной переписи населения. Перепись на-

1718-1724 гг. селения проводилась в целях последующего введения
подушной подати. В ходе переписи определялось количество

мужчин, с которых должна была взиматься подать. Первоначально само население подавало

нужные сведения, затем была назначена проверка этих сведений, получившая название

«первой ревизии». Впоследствии эти ревизии стали проводиться приблизительно через
каждые 15 лет. Для ревизий посылались генералы и офицеры с военными отрядами,

которые жестоко расправлялись с теми, кто укрывался от переписи или давал неверные
сведения.

Введение ассамблей. Ассамблея - общественное собрание,
1718 г. введенное Петром I в 1718 г. Само французское слово «ассамб¬

лея» означает «собрание». В указе Петра I говорилось:
«...вольное в котором доме собрание или съезд делается не для только забавы, но и для дела; ибо

тут можно друг друга видеть и о всякой нужде переговорить, также слышать, что где

делается, при том же и забава...». На ассамблеи приглашались дворяне и купцы. Хозяин

ассамблеи должен был предоставить гостям несколько комнат в своем доме для танцев, игр, бесед
и курения.

Реформа центральных органов власти. Введение коллегий.
1718 г. Вместо 44 приказов были учреждены коллегии, которые

отличались от приказов своей функциональностью и коллеги-
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альным рассмотрением дел. Коллегии стали центральными органами управления в России,
заменившими приказы. Целью Петра, учредившего коллегии, было уменьшение количества

различных ведомств и поручение ответственности за ведение дел не одному лицу, а совету,

собранию. В 1717 г. были организованы 9 коллегий. К главным государственным коллегиям

относились коллегии иностранных дел, военная и морская. К финансовым коллегиям

относились Камер-коллегия (доходы государства), Штатс-коллегия (расходы государства),
Ревизион-коллегия (контроль за расходами). К промышленным коллегиям относились

Коммерц-коллегия (торговля), Мануфактур-коллегия (промышленные предприятия),
Берг-коллегия (горная). Позднее были созданы Юстиц-коллегия (надзор за судами),
Главныймагистрат (города), Синод (церковные дела) и др. Дела решались президентом,

вице-президентом, коллежскими советниками и асессорами, а исполнялись Канцелярией
(под началом коллежских секретарей).

Завершение административной реформы. Созданные в

1718-1721 гг. России губернии были разделены на 50 провинций,
приблизительно одинаковых по занимаемой территории. Во главе

провинций были поставлены воеводы. Провинции делились на еще более мелкие части -

уезды. Таким образом, на всей огромной территории России было введено единообразное
административное устройство.

Издание Берг-привилегии. Берг-привилегия стала первым
1719 г. законодательным актом, надолго определившим государствен¬

ную политику в отношении горнозаводской промышленности.
Основные положения Берг-привилегии заключались в том, что закреплялась верховная
собственность монарха на богатства недр, землевладельцу давалось преимущественное
право на разработку ископаемых, всем желающим, независимо от сословной

принадлежности, разрешалось вести поиск руд, полезных ископаемых и переработку их на земле любого

владельца. За государством сохранялось право преимущественной покупки золота, серебра,
меди, селитры по им же определяемой цене, а мастеровые заводов освобождались от

денежных поборов, рекрутчины, постоев и других повинностей и получали гарантированную

заработную плату.

Создание магистратов. По образцу западных органов мест-

1720 г. ного самоуправления Петр I создал магистраты, в ведение

которых были переданы суд, сбор налогов и городское

благоустройство. Был создан Главный магистрат, руководивший
всеми остальными. В результате этой реформы укрепилось положение купечества, но

горожане по-прежнему оставались феодальным сословием, а городское самоуправление
-

составной частью государственного аппарата абсолютизма.

Создание Духовной коллегии (Святейшего Синода).
1721 г. Должность патриарха была упразднена, во главе Синода был

поставлен государственный чиновник (обер-прокурор), что

означало превращение церкви в составную часть государственного аппарата.

Принятие Петром I титула императора. После окончания

1721 г. Северной войны Петр шумно праздновал победу сначала

в Петербурге, а затем в Москве. 22 октября 1721 г. (в годовщину
освобождения Москвы от поляков в 1612 г.) Сенат провозгласил Петра I императором

Всероссийским, а Россию - Всероссийской империей. Приняв такой титул и получив всю

полноту законодательной, исполнительной и судебной власти в стране, Петр I окончательно

оформил систему абсолютизма.
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Предоставление льгот владельцам мануфактур. Они осво-

1721 г. бождались от военной службы и получали право покупать

крепостных крестьян к предприятиям. Владельцы мануфактур
могли покупать целые деревни с крестьянами для того, чтобы те всегда находились при

мануфактурах и отдельно от них не продавались. Такие крестьяне, получившие название

«посессионные», или «владельческие», должны были и пахать землю, и работать на

мануфактуре. Вспомогательные работы на мануфактурах должны были выполнять приписанные

(приписные) к ним государственные крестьяне, отрабатывавшие на предприятиях

подушную подать. В этом же году Петр I подписал указ об отсылке на заводы «гулящих людей».

Учреждение гильдий. При учреждении гильдий за основу
1721 г. было взято степенное деление посада. В регламенте от 1721 г.

Главного магистрата вместо купеческих объявлено об

учреждении двух гильдий регулярных граждан. К первой их них относились банкиры, крупнейшие
купцы, доктора и аптекари, ювелиры, иконописцы и живописцы. Во вторую гильдию

входили мелочные торговцы, содержатели постоялых дворов и ремесленники. В 1721 г.

регламентом Главного магистрата было объявлено обязательным создание гильдий во всех

городах. Посадское население следовало разделить на «регулярных» и «нерегулярных»

граждан. Первые в свою очередь делились на две гильдии: первая гильдия включала

банкиров, крупных купцов, докторов, аптекарей, ювелиров, иконописцев и живописцев;

вторая
- мелких торговцев, содержателей постоялых дворов и ремесленников.

Строительство крепости Екатеринбург. Уральские пред-
1721-1724 гг. приятия Демидовых к 20-м гг. XVIII в. давали больше металла,

чем казенные заводы. Большое значение имело строительство

Екатеринбургского завода, первая очередь которого была пущена в ноябре 1723 г. Завод,
дававший железо и медь, был построен по инициативе В.Н. Татищева. Вокруг завода вырос

город, получивший имя императрицы Екатерины I.

Введение Табели о рангах. На основании этого документа все

1722 г. прежние разряды служилых людей были объединены в одно

сословие, которому было присвоено новое название -

шляхетство. Его представители должны были служить от низшего чина к высшему. Всего

вводилось 14 чинов для гражданской и военной (в армии и флоте) службы. Любой человек

отныне должен был начинать службу от 14-го ранга (коллежскийрегистратор, фендрик,
мичман) и мог дослужиться до 1-го ранга (канцлер, генерал-фельдмаршал, генерал-

адмирал). Для получения того или иного чина нужно было пройти все предыдущие.
Достижение 8-го ранга, соответствовавшего чину коллежского асессора на гражданской
службе, майора или капитана 3-го ранга

- на военной, обеспечивало получение звания

потомственного дворянина. Таким образом, принцип родовитости при назначении на

должности был окончательно заменен принципом выслуги.

Указ Петра I о «гулящих людях». По указу все вольные

1722 г. («гулящие люди») должны были идти либо на военную службу,
либо на службу к помещикам. Непокорных ожидала ссылка.

В списки подлежащих службе включались также дети духовных лиц, не успевшие во время

ревизии найти определенное занятие, а также безземельные холопы и вся дворня помещиков.

Указ о престолонаследии. После смерти царевича Алексея

1722 г. Петру I некому было передавать престол, так как в живых

оставались только дочери. Он подписал указ, который давал

право императору самому назначать наследника, исходя из интересов государства.

Император мог отменить свое решение, если наследник не оправдывал его надежд.
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Учреждение цехов. Мелкие ремесленники в городах являлись

1722 г. основными производителями промышленных товаров. В целях

использования труда мелких производителей на нужды казны

городские ремесленники объединялись в цехи. В отличие от Западной Европы, цехи

создавались по инициативе государства и не регламентировали размеров производства.

Постройка казенных медеплавильных заводов на Урале.
1723-1725 гг. Помимо Екатеринбургского завода на Урале были построены

и пущены в ход Алапаевский, Уктусский, Полевской, Лялин-
ский заводы. В 1723 г. вступил в строй Пыскорский казенный медеплавильный завод
в Соликамском уезде, а в следующем году

- Егошихинский завод в Кунгурском уезде и другие
казенные заводы. В результате этого к концу первой четверти XVIII в. Россия стала получать
значительное количество меди.

Принятие Таможенного тарифа. Введение тарифа подтверж-
1724 г. дало политику протекционизма во внешнеторговой деятель¬

ности России. Новый Таможенный тариф вводил обложение

высокими таможенными пошлинами тех товаров, аналоги которых производились в России.

Введение паспортов для крестьян. В целях обеспечения

1724 г. социальной мобильности для проведения подушной подати

были введены паспорта, без которых крестьянам запрещалось

удаляться от места жительства далее 30 верст.

Учреждение Петербургской академии наук. Академия была

1724 г. учреждена Петром 128 января 1724 г., однако ее формирова¬
ние завершила уже Екатерина I. Первоначально

преподаватели и студенты выписывались из-за границы. В Академии работали крупные ученые:
Г.-Ф. Миллер, Г.-З. Байер, Л. Эйлер, Д. Бернулли и др. До 1800 г. из 108 членов Академии

наук только 24 человека были русскими (М.В. Ломоносов, М.Е. Головин, С.П.

Крашенинников, И.П. Лепехин, В.К. Тредиаковский и др.).

Борьба за власть после смерти Петра I. После смерти
1725 г. Петра I, не успевшего оставить завещание, началась борьба

придворных группировок за власть. С. Ф. Платонов в своих

трудах выделяет четыре таких группировки: старая московская знать (кн. Голицын, князья

Долгоруковы, кн. Репнин, Б.П. Шереметев и др.), рядовые дворяне (Апраксины, Нарышкины,
Головкины, Толстые), «люди из народа» (Меншиков, Ягужинский, Шафиров и др.),
иностранцы (дипломаты Остерман и Брюс, генерал Миних и др.). Старая московская знать

выдвигала на престол Петра, сына царевича Алексея; новая знать, которую активно

поддерживала гвардия, стремилась провозгласить императрицей жену Петра I Екатерину.
В результате победы «птенцов гнезда Петрова» на престол взошла Екатерина I.

Первая Камчатская экспедиция. Проект Первой Камчат-

1725-1730 гг. ской экспедиции был предложен Петром I, однако ее

снаряжением занималась Екатерина I уже после смерти Петра.
Руководителем экспедиции был назначен Витус Беринг, в ее состав входили А. Чириков,
С. Челюскин, братья Лаптевы, И. Гмелин, Г. Стеллер, Л. Делиль и др. Беринг достиг

пролива, впоследствии названного его именем, но на дальнейшее плавание к берегам
Америки не решился. Через два года после возвращения Беринга русский моряк И. Федоров
вместе с геодезистом М. Гвоздевым на небольшом судне не только достигли американского

берега, но и составили первую карту противолежащих берегов Азии и Америки.
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Деятельность Верховного тайного совета. Сенат отрица-
1726-1730 гг. тельно воспринял воцарение Екатерины I, поэтому указом

императрицы от 8 февраля 1726 г. был создан Верховный
тайный совет. В него вошли граф Ф.М. Апраксин, кн. Д.М. Голицын, граф Г.И. Головкин,
кн. А.Д. Меншиков, барон А.И. Остерман, граф П.А. Толстой, муж дочери Петра Анны

герцог Карл-Фридрих Голштейн-Готторпский, а позднее князья А.Г. и В.Л. Долгоруковы,
М.М. Голицын и В.В. Долгоруков. Формально Верховный тайный совет был совещательным

органом при монархе, но фактически обладал всей полнотой власти и решал важнейшие

государственные дела. В его подчинении находились Сенат, коллегии, Синод и другие

учреждения. При Екатерине I фактическим главой Совета был А.Д. Меншиков, при

Петре II - кн. А. Долгоруков. Совет был упразднен Анной Иоанновной в марте 1730 г.

Правление Петра II. Поражение А.Д. Меншикова.

1727-1730 гг. Незадолго до своей смерти в 1727 г. 43-летняя Екатерина I

подписала завещание-тестамеши. Согласно завещанию

императрицы, продиктованному Меншикову, наследником престола стал внук Петра I, сын

царевича Алексея, Петр II при регентстве Верховного тайного совета. После Петра II

должны были следовать дочь Петра I Анна и ее наследники, затем Елизавета и ее

наследники. Император Петр II должен был жениться на дочери Меншикова. Фактическим

правителем страны стал Меншиков, стремившийся женить Петра II на своей дочери Марии.
Честолюбивые планы Меншикова вызвали недовольство его соратников. Возник заговор,
возглавляемый П.А. Толстым, заговор был раскрыт, а заговорщики отправлены в ссылку.
Однако находившиеся в оппозиции Меншикову представители старой аристократии
и иностранной группировки одержали победу над светлейшим князем, канцлером, и он был

сослан вместе с семьей в сибирский город Березов за злоупотребление властью.

173Q Приглашение на престол Анны Иоанновны. После смерти

янвапь Петра II Верховный тайный совет пригласил на престол
р

племянницу Петра I Анну Иоанновну, жившую с 1710 г. в Кур¬
ляндии. Она подписала так называемые кондиции Верховного тайного совета. Как только

Анна Иоанновна стала императрицей, она разорвала кондиции, разогнала Верховный
тайный совет, а «верховников» подвергла жесточайшим гонениям.

Отмена указа о единонаследии недвижимых имений. Анна
1730 г. Иоанновна отменила один из самых главных указов Петра I -

указ о единонаследии, тем самым позволив дробить дворянские
имения и предоставив некоторым дворянам возможность не служить государству.

Указ Анны Иоанновны о праве дворян приписывать
1731 г. малолетних сыновей к полкам. По достижении возраста

службы дети дворян уже имели высокие чины, что нарушало

петровскую Табель о рангах.

Строительство второй линии укреплений Закамской
1731 г. черты. Новая Закамская линия шла от Самары по Волге к

Каме, соединяясь на реке Кичуй со старой Закамской линией.

Обе линии охватывали Башкирию с севера и северо-запада.

Учреждение Кабинета ее величества. Анна Иоанновна лик-

1731 г. видировала Верховный тайный совет, создав вместо него

Кабинет министров из трех человек во главе с Остерманом.
Спустя четыре года она приравняла подписи кабинет-министров к одной своей.
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Открытие Сухопутного шляхетского корпуса для обуче-
1732 г. ния дворянских детей. Обучение дворянских детей в Шля¬

хетском корпусе позволяло им получать офицерские звания

после его окончания и начинать службу в армии с более высокого чина. Позднее были

открыты Морской, Артиллерийский и Пажеский корпуса.

Вторая Камчатская экспедиция. Экспедицию возглавили

1733-1741 гг. В. Беринг и А. Чириков. После полуторамесячного плавания

моряки увидели снеговые хребты американского берега. Это

была Аляска. Первым достиг берегов Америки участник экспедиции Алексей Чириков

(1703-1748). Впервые Аляска была описана русскими людьми. На обратном пути от

недостатка воды и пищи среди участников экспедиции распространилась цинга, многие члены

экспедиции умерли, в том числе Беринг. Оставшиеся в живых моряки построили новое судно
и на нем достигли берегов Камчатки.

Академическая экспедиция по Сибири и Дальнему Вос-

1733- 1743 гг. току. В экспедиции приняли участие исследователи И.Г. Гмелин,
Г.-Ф. Миллер, С.П. Крашенинников и др. Результатом

поездки стали труды Гмелина «Флора Сибири», Крашенинникова «Описание земли

Камчатки», Миллера «Описание Сибирского царства», изданный в 1745 г. «Атлас Российский»

и др.

Указы Анны Иоанновны. В течение 1736 г. императрицей
1736 г. было подписано несколько указов: 1) о вечноотданных -

о «вечном закреплении» мастеровых на мануфактурах и

разрешении ссылать их в Сибирь. На основании этого указа за мануфактурами закреплялись
не только пришлые работники, но и члены их семей; 2) о запрете владельцам фабрик
покупать деревни с землей; 3) о насильственной передаче бродяг и нищих на фабрики;
4) об ограничении срока обязательной службы дворян 25-ю годами; 5) русским людям

разрешено приобретение башкирских земель.

«Дело» и казнь А.П. Волынского. Сподвижник и родствен-
1740 г. ник Петра I, участник Прутского и Персидского походов, гене¬

рал А.П. Волынский стал в 1738 г. кабинет-министром. Он

боролся против засилья иностранцев при дворе, умело используя противоречия между

Бироном, Минихом, Остерманом и др. Волынский позволял себе резко критиковать
правление Анны Иоанновны, Бирона и др., предлагал повысить роль Сената в государственном

управлении, передать в его ведение часть дел от Кабинета министров. В результате интриг
Бирона, Остермана и др. Волынский был арестован, подвергнут следствию вместе со своими

сторонниками, обвинен в антигосударственном заговоре и казнен.

Смерть Анны Иоанновны. Свержение Бирона. По завеща-

1740 г. нию Анны Иоанновны престол переходил к ее внучатому пле¬

мяннику Ивану VI Антоновичу, которому было 2 месяца от

роду. Регентом при новом правителе был назначен Бирон. Однако уже через месяц Бирон
был арестован по приказу фельдмаршала Миниха и сослан. Регентшей при малолетнем сыне

стала его мать Анна Леопольдовна.

1741 г.,

ноябрь

Дворцовый переворот. В период регентства Анны

Леопольдовны усилились разногласия в немецкой группировке. Споры
и ссоры между Остерманом и Минихом позволили Лейб-кам-

пании в ноябре 1741 г. возвести на престол дочь Петра I Елизавету Петровну. Остерман,
Миних, Головкин были приговорены к смертной казни, но помилованы и отправлены в ссылку.
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Учреждение университета в Петербурге. По решению
1747 г. Елизаветы Петровны был организован университет с гимна¬

зией, но в Петербурге, удаленном от центральных дворянских

губерний, дворянам неудобно было учиться. По этой причине университет прекратил
существование, в то время как Московский университет, открытый в 1755 г., начал жить

деятельной жизнью.

Указ об отмене внутренних таможенных пошлин. Отныне

1754 г. пошлины стали взиматься только на границах России. Это

способствовало развитию единого всероссийского рынка.
В знак благодарности московские купцы преподнесли Елизавете Петровне крупный алмаз

на золотой тарелке и большую сумму денег.

Учреждение первых в России заемных государственных
1754 г. банков -

дворянского и купеческого. Банки были открыты
для поддержки дворянства и купечества и стимулирования

развития отечественной промышленности и торговли.

Учреждение Московского университета. 25 января 1755 г.,
1755 г. в день Святой Татьяны (Татьянин день), императрица подпи¬

сала указ об учреждении Московского университета.

Инициаторами создания университета в России были М.В. Ломоносов и граф И.И.

Шувалов. Первоначально университет находился в Аптекарском доме, который стоял на месте

нынешнего Исторического музея. Позднее здание университета было построено в центре
Москвы по проекту архитектора М.Ф. Казакова. В дальнейшем «храмину науки»
предполагали вынести за черту города и построить на Воробьевых горах. Проект был составлен

архитектором В.И. Баженовым.

Создание первого в России публичного театра. В 1748 г.

1756 г. в г. Ярославле выходцем из купеческой семьи Федором
Волковым была организована театральная группа (труппа),

в числе актеров которой были И.М. Иконников, И.А. Дмитриевский, А.Ф. Попов, а также его

братья Григорий и Гавриил. В 1752 г. труппа Волкова указом Елизаветы Петровны была

вызвана в Петербург, где дала несколько спектаклей по трагедиям А.П. Сумарокова,
Д. Ростовского. Часть актеров была оставлена в Петербурге. Братья Федор и Григорий
Волковы были причислены к придворному театру. В 1756 г. в Петербурге был создан Театр
трагедий и комедий, директором которого стал А.П. Сумароков. Фёдор Волков занял

место ведущего актера и драматурга.

Учреждение Академии художеств в Петербурге. Академия
1757 г. художеств была выделена из Академии наук как самостоя¬

тельное учреждение. Первым президентом Академии стал

И.И. Шувалов.

Указ о разрешении помещикам ссылать крепостных
1760 г. крестьян на поселение в Сибирь. К крестьянам, которых

помещик мог ссылать в Сибирь, относились те, кто не

выполнял свою работу, воровал, пьянствовал и совершал прочие непристойные поступки
-

причинял вред и разорение помещику. Помещики или их поверенные взамен сосланных

крестьян получали квитанции-документы, освобождающие помещика от сдачи рекрута

при объявлении очередного рекрутского набора.

313



XVIII в. События внутренней политики

Манифест о вольности дворянства. Манифест Петра III

1762 г. закреплял право дворян не служить государству. Согласно

Манифесту, дворянин мог оставить службу в любое время,
кроме войны. Как следствие, дворянство из служилого сословия превратилось в свободное
привилегированное сословие. Впервые часть российского общества перестала быть

непосредственно зависимой от государства. Офицеры-дворяне стали возвращаться в свои

имения, в которых к этому времени жили лишь старики, женщины и дети. В России

возникли дворянские усадьбы, которые стали не только основным местом проживания
помещиков, но и центрами культуры. Начало формироваться провинциальное дворянское
общество со специфическим самосознанием и интересами. При посредничестве помещиков
в крестьянское хозяйство стали внедряться новые сельскохозяйственные культуры

(помидоры, картофель, подсолнечник), более совершенные методы обработки земли,

многопольный севооборот. Вместе с тем дворяне, ушедшие со службы, стали устраивать
в поместьях балы, маскарады и др., на что требовались большие деньги. Помещики стали

увеличивать повинности, что повлекло ухудшение положения крестьянства.

Указы и манифесты Петра III. Петр III правил только шесть

1762 г. месяцев. Традиционная характеристика Петра III, данная

историками (ограниченный человек, любитель удовольствий,
поклонник Пруссии и т. д.), сегодня корректируется, так как за месяцы своего правления
он издал 192 государственных акта, главным из которых был Манифест о вольности

дворянской. Петр III ликвидировал Тайную розыскных дел канцелярию, прекратил
преследование старообрядцев, разрешил выезжать за границу и даже поступать на иноземную
службу, позволил давать детям домашнее образование, ограничил права гвардии,
интересовался государственными делами, бывая в Сенате, Синоде, коллегиях. Издал также указы

о свободе торговли представителей всех сословий, указ о секуляризации церковных земель

и передаче монастырских крестьян в ведение Коллегии экономии, о запрете недворянам
иметь крепостных и т. д.

Введение железной дисциплины в армии, мундиров прусского образца, заключение мира
с почти побежденной Пруссией, упразднение лейб-кампании вызвало недовольство

военных, гвардейцев. С согласия Екатерины Алексеевны был произведен дворцовый
переворот, в результате которого Петр III был отстранен от власти и позднее убит. На престол
взошла Екатерина II.

Сенатская реформа. За период с 1711 по 1762 г. Сенат утратил
1762 г. свое значение в системе органов управления. Его указы

не исполнялись, дела решались им годами, в его состав входили

малосведущие сенаторы. Графом Н.И. Паниным по поручению Екатерины II был

подготовлен план реорганизации, по которому Сенат лишался законосовещательной власти,

но по-прежнему сохранял функции контроля и высшего судебного органа. Сенат был

разделен на 6 департаментов со строго определенными функциями каждого в конкретной
сфере государственного управления.

Создание уроженцем г. Екатеринбурга И. И. Ползуновым
1763-1766 гг. универсального парового двигателя двухтактного

действия. И.И. Ползунов стремился создать машину, которая

приводила бы в движение все заводские механизмы. Создание такой паровой машины он

осуществил на 20 лет раньше англичанина Д. Уатта. Сам изобретатель не дожил до пуска
машины в 1776 г.

Указ о секуляризации церковных земель и переводе
1764 г. монастырских крестьян в разряд государственных.

Причиной секуляризации послужили массовые волнения
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монастырских крестьян. Секуляризация была начата еще Петром III. При Екатерине II был

установлен количественный состав и оплата церковнослужителей. Около 1 млн бывших

монастырских крестьян перешли под власть государства и стали называться

экономическими крестьянами. Для управления ими была создана Коллегия экономии. Положение

экономических крестьян было примерно таким же, как и государственных. Все подати они

должны были платить непосредственно государству, что было гораздо легче. Около 2 млн

крестьян избавились от монастырской барщины, увеличили свои наделы, стали заниматься

ремеслом и торговлей.

Смерть Ивана VI Антоновича. В 1764 г. подпоручик В. Ми-

1764 г. рович сговорился со своим товарищем Ушаковым освободить
заключенного в Шлиссельбургскую крепость свергнутого царя

и его именем совершить переворот. Заговорщиков постигла неудача: во время попытки

освобождения Иван Антонович был заколот охраной согласно инструкции. Мировича казнили.

Учреждение Малороссийской коллегии. Вся страна, по

1764 г. мнению Екатерины II, должна была управляться по единым

принципам, поэтому окончательно упразднялось гетманское

правление на Украине. Последний украинский гетман А.Г. Разумовский был отправлен
в отставку, его место занял генерал-губернатор. Вместо гетманского правления была

учреждена Малороссийская коллегия под председательством П.А. Румянцева. Распространение
на Левобережную Украину российского законодательства означало ликвидацию автономии

Украины.

Генеральное межевание земель. В целях упорядочения
1765 г. землевладения и прекращения земельных споров было прове¬

дено генеральное межевание земель, при котором на местах

происходило определение границ земельных владений и их юридическое закрепление.
За помещиками оставались земли, которыми они владели к 1765 г. Таким образом,
все земли, ранее захваченные у казны, однодворцев и соседей, передавались помещикам

в безвозмездное пользование.

Создание Вольного экономического общества. Было

1765 г. создано в Петербурге и явилось первым российским научным
обществом и первой общественной организацией. В него

входили дворяне, разрабатывавшие проекты экономических преобразований в России:

А.Г. Болотов, А.А. Нартов, Д.И. Синявин, Г.Р. Державин, а в XIX в. - К.Д. Кавелин, Д.И.
Менделеев, А.М. Бутлеров и др. Задачей общества была помощь дворянам в рациональной
организации хозяйства, приспособлении к рыночным отношениям. В издаваемых

обществом «Трудах» печатались агротехнические советы, образцовые инструкции
приказчикам, рекомендации по содержанию скота, переработке сельскохозяйственного сырья,
сведения о новых орудиях труда. Общество прекратило свою работу только в 1915 г.

Путешествие Екатерины II и ее двора по Волге. Стремясь
1767 г. больше узнать о положении дел в Российской империи, Ека¬

терина II предприняла поездку по Волге от Твери до

Симбирска. «Волжский вояж» императрицы включал посещение прибрежных городов, монастырей
и достопримечательных мест. Во время поездки она получила 600 челобитных от крестьян
с жалобами на помещиков.

Работа Уложенной комиссии. Комиссия была созвана Ека-

1767-1768 гг. териной II в Москве для составления нового свода законов

Российской империи взамен устаревшего Соборного уложения
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1649 г. В качестве руководящего документа Комиссии Екатерина II подготовила «Наказ»,

который почти на три четверти составляли цитаты из трудов просветителей. Тщательно
подобранные цитаты доказывали необходимость сильной самодержавной власти в России

и сословного устройства российского общества. В состав Комиссии вошли представители
всех слоёв населения, за исключением крепостных крестьян. Всего в работе Комиссии

приняли участие 565 депутатов, представлявших города (39%), дворянство (30%),
государственных крестьян (14%), высшие государственные учреждения (5%), остальные группы
населения (12%). Подобного представительного собрания Россия не видела давно.

Депутаты привезли с собой примерно 1600 наказов от избирателей с изложением нужд
населения. Неожиданно для Екатерины II и ее окружения в центре работы Комиссии

оказались не вопросы законодательства, а крестьянский вопрос. Некоторые депутаты из дворян,

крестьян, казаков, однодворцев выступили с критикой отдельных сторон крепостничества.

Например, однодворец А. Маслов предлагал передать крепостных крестьян в особую
коллегию, которая выплачивала бы из крестьянских податей жалованье помещикам. Многие

депутаты выступали за строгую регламентацию крестьянских повинностей. Кроме того, во

время работы Комиссии крестьяне стали присылать жалобы на своих помещиков.

Работа Комиссии зашла в тупик, так как интересы различных сословий были

диаметрально противоположными: дворянство требовало привилегий, купцы требовали оградить
их от дворянской и крестьянской конкуренции, государственные крестьяне просили
ограничить налоги и повинности. Под предлогом начавшейся войны с Турцией работа Уложенной
комиссии была прекращена и в дальнейшем не возобновлялась.

Историки по-разному оценивают созыв и деятельность Комиссии: одни считают это

деяние Екатерины II демагогическим фарсом, другие видят в ней начало российского
парламентаризма.

Дело Д. Н. Салтыковой. В 1768 г. была лишена дворянства
1767-1768 гг. и приговорена к смертной казни, замененной пожизненным

заключением в монастырской тюрьме, Дарья Салтыкова,
25-летняя вдова ротмистра Глеба Салтыкова, помещика Подольского уезда Московской

губернии. «Салтычиха» была известна чрезвычайно жестоким отношением к крепостным
крестьянам. Проведенное по личному указанию Екатерины II следствие показало, что за 10

лет помещица замучила до смерти более 100 человек, причем большинство из них -

собственноручно. Салтыкова прожила в монастырской тюрьме 33 года, но так и не раскаялась.

Запрещение крепостным крестьянам жаловаться на своих

1767 г. помещиков. 22 июня 1767 г. на заседании Сената императрица
сообщила присутствовавшим, что во время ее путешествия

в Казань ей подали почти 600 челобитных по большей части от помещичьих крестьян
с жалобами «в больших с них сборов от помещиков». В ответ на это сенаторы предложили
вообще запретить крестьянам жаловаться на помещиков. 22 августа того же года

императрица подписала указ, по которому писавшие челобитные помещичьи люди и крестьяне
«наказаны будут кнутом и прямо сошлются в вечную работу в Нерчинск».Такой указ

Екатерины II был подписан в самый разгар работы Уложенной комиссии, когда, узнав
о деятельности этой комиссии и надеясь на справедливость, крепостные крестьяне стали

слать царице многочисленные жалобы на господ.

Учреждение ассигнационных банков в Санкт-Петербурге
1768 г. и Москве. Впервые проект выпуска бумажных денег в России

рассматривался в 1744 г. и был отвергнут Сенатом на том

основании, что бумажные деньги хуже медных, поскольку «никакой внутренней доброты
не содержат». 29 декабря 1768 г. был обнародован Манифест об учреждении в

Санкт-Петербурге и Москве государственных банков для обмена ассигнаций, которые начали выпускать
с 1769 г. Причинами введения бумажных денег в манифесте объявлялись: «тягость медной

316



События внутренней политики XVIII в.

монеты», затруднявшая ее обращение; сложность перемещения денег; необходимость

создания банка, как и в Европе. В манифесте отмечалось, что ассигнации имеют хождение

наравне с монетой и людям, предъявлявшим ассигнации, должны были немедленно

выдаваться деньги в надлежащем количестве. Было установлено, что выпуск бумажных денег

не должен превышать наличную сумму звонкой монеты, находящейся в банке. Изначальный
капитал двух банков составлял 1 млн руб. медных денег. В 1786 г. Ассигнационные банки

переименованы в один Государственный ассигнационный банк, которому были даны

следующие привилегии: закупать внутри государства медь и выпускать ее за границу;
выписывать из-за границы золото и серебро в слитках и иностранной монете; завести

в Санкт-Петербурге монетный двор и чеканить монету; производить учёт векселей,
удерживая не свыше 0,5% в месяц, для чего при Ассигнационном банке были учреждены учетные

конторы по векселям.

Издание Екатериной II журнала «Всякая всячина».

1769-1770 гг. Екатерина II активно занималась литературной и научной
деятельностью: писала нравоучительные сказки для детей,

драматические пьесы для придворного театра и записки о русской истории. Обратившись
к журналистике, она стала издавать еженедельный сатирический журнал «Всякая всячина»,

главным стержнем которого стала критика человеческих слабостей, пороков и суеверий.
Журнал высмеивал модниц и щеголей, скряг и хапуг, суеверие и прожектерство, объяснял

пороки общества слабостями людей. Каких-либо серьезных общественных проблем журнал
не поднимал. За два года существования было подготовлено и выпущено 70 номеров журнала.

Издание Н.И. Новиковым журнала «Трутень». В отличие от

1769-1770 гг. «Всякой всячины», в журнале, издаваемом Н.И. Новиковым,

поднимались серьезные проблемы, в частности проблема
крепостного права, бесправия и тяжелого положения крестьян. Эпиграфом журнала были

слова: «Они работают, а вы их труд ядите». В полемике между журналами Екатерины II

и Новикова моральную победу одержал последний.

Чумной бунт в Москве. В 1771 г. в Москве вспыхнуло восста-

1771 г. ние горожан, получившее название «Чумной бунт». Чума
началась на полях сражений в Русско-турецкой войне и,

несмотря на объявленный карантин, проникла в город. В течение короткого времени умерли
тысячи людей. Городские власти не принимали решительных мер для борьбы с эпидемией,
что повлекло за собой восстание горожан. Поводом для бунта стала попытка московского

архиепископа Амвросия и губернатора П.Д. Еропкина убрать чудотворную икону Богородицы
с Варварских ворот Китай-города, так как ее целование способствовало распространению
чумы. Амвросий был растерзан толпой в Донском монастыре, разразился настоящий бунт
против властей. Екатерина II направила в Москву Г.Г. Орлова с гвардейским полком,

который смог усмирить восставших. Были убиты более ста человек, многие наказаны кнутом,
розгами, плетьми. В Царском селе Екатерина II приказала воздвигнуть триумфальную арку
с надписью: «Орловым от беды избавлена Москва».

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пуга-
1773-1775 гг. чева. Увеличение дворянских привилегий в течение XVIII в.,

рост потребности дворян в деньгах и усиление эксплуатации

крестьян вели к ухудшению положения крестьянства и вследстие этого к большому
количеству выступлений крепостных крестьян.

Руководителем самого крупного выступления XVIII в. стал донской казак Емельян

Пугачев, объявивший себя Петром III. Он призвал свергнуть с престола дворянскую

императрицу Екатерину II, которая обманом захватила его престол. Восстание под его началом

охватило обширную область от Урала до Поволжья. Его участниками были казаки, крепост-

317



XVIII в. События внутренней политики

ные крестьяне, мастеровые и приписные крестьяне уральских заводов, народы Поволжья

и Урала (башкиры, калмыки, марийцы, татары, удмурты и др.). Несмотря на разные
вероисповедания, эти люди объединялись для борьбы с произволом властей и помещиков.

Называя себя царем, Пугачев издавал многочисленные манифесты, которыми
освобождал крестьян от крепостной зависимости, от податей и повинностей, призывал восставших

к полному истреблению дворянства и чиновничества. В отличие от Разина, Пугачев сумел
придать своей армии полурегулярный характер: были созданы «двор», штаб восставших -

Военная коллегия. Пугачев принимал серьезные меры для укрепления военной дисциплины,

боролся с мародерством, комплектовал свою армию на основе и добровольного набора,
и мобилизаций.

На 1-м этапе Крестьянской войны (1773) восставшие одержали ряд побед над
правительственными войсками: были захвачены небольшие городки на Яике, под Оренбургом
разбиты войска генерала В.А. Кара. К армии восставших примкнули отряд башкир во главе

с Салаватом Юлаевым, работные люди уральских заводов во главе с Хлопушей и Иваном

Белобородовым, казаки Чики-Зарубина и т. д. Восставшие сумели захватить Кунгур,
Красноуфимск, Самару, осадили Уфу, Екатеринбург, Челябинск.

2-й этап Крестьянской войны (весна - лето 1774) ознаменовался рядом поражений
Пугачева. Екатерина II поставила во главе правительственных войск бывшего

руководителя Уложенной комиссии генерала А.И. Бибикова, а себя объявила «казанской

помещицей». В марте Пугачев потерпел поражение под Татищевой крепостью под Оренбургом,
восставшие отступили на Урал, откуда затем двинулись к Казани. Пополнившаяся за счет

приписных крестьян и заводских горнорабочих Урала армия Пугачева взяла Казань в июле

1774 г. Основные силы правительственных войск под командованием И.И. Мехелъсона

сумели нанести поражение Пугачеву, после чего он с отрядом в 500 человек переправился
на правый берег Волги.

На 3-м этапе войны (осень 1774) к Пугачеву примкнули крестьянство и народы
Поволжья. Умершего Бибикова Екатерина II заменила П.И. Паниным и вызвала с фронта
военных действий А.В. Суворова. Пугачев отправился вниз по Волге к Дону, захватив

Алатырь, Саранск. Неудачей закончилась попытка Пугачева захватить Царицын. После

этого он с отрядом скрылся за Волгой. Однако группа зажиточных казаков, желая получить
милость императрицы, выдала Пугачева властям. Под охраной войск Суворова, в

деревянной клетке, Пугачев был доставлен в Москву, где и был казнен на Болотной площади вместе

со своими соратниками. Причины поражения Крестьянской войны под предводительством

Пугачева сродни причинам поражения разинского восстания.

Ликвидация Запорожской Сечи в связи с окончанием

1775 г. войны с Турцией. По приказу Екатерины II Сечь была

занята русским отрядом, и запорожское войско перестало

существовать. Часть его ушла в Турцию и приняла турецкое подданство, а другая часть была

переведена Екатериной II на Кубань и вошла в войско черноморских казаков.

Административная реформа. Пугачевский бунт повлек за

1775 г. собой изменения в задуманных Екатериной II преобразова¬
ниях, однако некоторые либеральные начинания были

сохранены. В 1775 г. была осуществлена губернская реформа. Россия была разделена на

20 губерний и уезды. В основу деления на губернии было положено количество ревизских

душ (300-400 тыс. в губернии и 20-30 тыс. душ в уезде).
Либерализм реформы заключался в ограничении прав губернаторов и в первом

официальном разделении административной, судебной и финансовой властей. Губернаторы
подчинялись непосредственно императрице. В губерниях создавались губернские
правления, в которые входили губернатор, два губернских советника и губернский прокурор.
Должность прокурора была введена для контроля за соблюдением законов в губернии,
прокурор подчинялся губернатору.
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Представители всех слоев населения, за исключением крепостных крестьян, получили
право избирать заседателей губернских судов, а также весь состав уездных и городских

судов. Каждое сословие получало свой суд. Помещиков судил Верхний земский суд
в губерниях и уездный суд в уездах. Государственных крестьян судила Верхняярасправа в

губернии и Нижняярасправа в уезде. Горожан
- городовой магистрат в уезде и губернский

магистрат в губернии. Высшим судебным органом в стране становился Сенат, а в

губерниях - палаты уголовного и гражданского суда, члены которых назначались государством.
Финансами в губернии стала заниматься Казенная палата во главе с вице-губернатором.

В губерниях появились филантропические учреждения, занимавшиеся строительством
больниц, школ, богаделен, приютов и т. д. После губернской реформы перестали
существовать коллегии (их функции перешли к губернским органам), за исключением Иностранной,
Военной и Адмиралтейской.

Проведение школьной реформы. Екатерина II и ее окруже-
1782-1786 гг. ние придавали большое значение образованию. Уже в 60-

70-е гг. XVIII в. вместе с президентом Академии художеств
и директором Сухопутного шляхетского корпуса И.И. Бецким императрица предприняла

попытку создания системы закрытых сословных учебных заведений. В Москве и Петербурге
были открыты Воспитательные дома, Смольный институт благородных девиц, Московское

коммерческое училище, преобразованы кадетские корпуса. С1882 г. в России стали

предприниматься попытки создания системы школьного образования. В уездных городах
открывались двухлетние малые народные училища, в губернских -

четырехлетние главные народные

училища. В создаваемых школах вводились единые сроки начала и окончания занятий,
классная урочная система, единые учебные планы, методика преподавания дисциплин и др.

Жалованная грамота дворянству. Жалованная грамота

1785 г. городам. После восшествия на престол Екатерина II приказала

пересмотреть положения Манифеста о вольности дворянской
с целью ликвидировать некоторые «стеснения» дворянства. Одновременно с этим была

создана комиссия для рассмотрения прав дворянства, в которую вошли А.П. Бестужев-Рюмин,
К.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, Я.П. Шаховской, М.Н. Волконский и Г.Г. Орлов.
Результатом работы комиссии стала «Грамота на права, вольности и преимущества благородного
российского дворянства», получившая название Жалованной грамоты дворянству.
В том же году императрица подписала Жалованную грамоту городам, которая определяла
права и обязанности городского населения, систему управления в городах.

Путешествие Екатерины II по Днепру в Крым. После полу-
1787 г. чения черноморского побережья и присоединения Крыма

Екатерина II назначила управителем Новороссийской и

Азовской губерниями кн. Г.А. Потемкина. По его инициативе в них стали разводиться
шелковичные деревья, осуществлялись посадки лесов в степной полосе, развивалась частная

фабричная промышленность. Подготовка к путешествию императрицы в Крым велась почти

три года. Вдоль дорог ставились верстовые столбы, сажались деревья, в городах наводилась
чистота, сооружались новые здания. До настоящего времени сохраняется миф о бутафорных
«потемкинских деревнях», расположенных по пути следования царицы. Екатерина II

отметила, что за короткий срок Новороссийский край был обустроен, как остальные

российские губернии. Потемкин за свои труды получил к своей фамилии титул Таврический.

Суд над А.Н. Радищевым. В 1790 г. Радищев закончил глав-

1790 г. ную книгу своей жизни
- «Путешествие из Петербурга в

Москву». Никто не брался издавать книгу, поэтому он

оборудовал в своем доме небольшую типографию и напечатал около 650 экземпляров
«Путешествия». Несколько книг были разосланы знакомым, в частности Г.Р. Державину.
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Екатерина II, ознакомившись с трудом Радищева, назвала автора «бунтовщиком хуже

Пугачева». По приговору суда Радищев был арестован и приговорен к смертной казни,

замененной ссылкой в Илимский острог в Сибири.

Установление черты оседлости. В отношении нерусских
1791 г. народов и других религий Екатерина II была терпимой.

Еврейское население империи пользовалось во второй
половине XVIII в. такими же правами, как и другие народы. Однако под давлением
православного духовенства и русского купечества, опасавшихся конкуренции с еврейскими
торговцами, Екатерина установила черту оседлости, ограничившую право евреев селиться

на определенных территориях.

Восстановление права помещиков продавать крепостных
1792 г. с публичных торгов. В 1771 г. Екатерина II подписала указ

о запрещении помещикам продавать крепостных крестьян с

публичных торгов за долги. События в революционной Франции заставляли правительство
Екатерины II «подкупать» дворянство, склонное к вольнодумству, рядом мер. Одной из

таких мер было восстановление в 1792 г. права помещика публично продавать крепостных.

Смерть Екатерины II. Восшествие на престол Павла I.

1796 г. После смерти Екатерины II на престол взошел Павел I, на

которого мать возлагала мало надежд, считая его неспособным

управлять государством. По некоторым сведениям, она намеревалась передать престол
своему внуку Александру, но не успела подготовить завещание.

Павел взошел на престол в возрасте 42 лет, зрелым и сложившимся человеком. Историки
дают различные характеристики его правлению: «непросвещенный абсолютизм», «военно-

полицейская диктатура». Самого Павла называют «русским Гамлетом», «романтическим

императором», «деспотом и сумасбродом». Вместе с тем все подчеркивают склонность Павла I

к необдуманным поступкам, его неприязнь ко всем начинаниям матери. Став императором,
он первым делом восстановил коллегии, сократил число губерний, ограничил местное

самоуправление, восстановил телесные наказания для дворянства, отправил в ссылку около 12 тыс.

дворянских семей, установил в городах позорные столбы со списками опальных и т. д.

Издание Павлом I «Учреждения об императорской фами-
1797 г. лии». Документ отменял петровский указ о престолонаследии.

Отныне престол должен был переходить строго по мужской
линии от отца к сыну, а при отсутствии сыновей - к старшему из братьев. Этим указом
Павел I стремился избежать новых дворцовых переворотов.

Манифест о трехдневной барщине. Он запрещал помещи-
1797 г. кам принуждать крестьян работать в воскресные дни и церков¬

ные праздники, рекомендовал ограничивать барщину тремя
днями в неделю.

Закон об «удельных крестьянах». Для содержания импера-
1797 г. торского дома было образовано ведомство «уделов», которое

управляло землями, принадлежавшими императорской семье,

и жившими на них крестьянами, которых стали называть удельными.

Отмена губернских дворянских собраний и выборов.
1799 г. По указу Павла I дворянство могло избирать своих представи¬

телей на выборные должности (1799) и даже губернских
предводителей дворянства (1800) только на уездных собраниях.
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СОБЫТИЯ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

1700 г
Заключение Константинопольского мира с Турцией,

июль

’

По условиям мирного договора к России переходили Азов

и прилегающие к нему территории; русский флот получал
свободу плавания в Азовском море, но выхода в Черное море не имел. Заключение мира
с Турцией позволило Петру I сосредоточить свое внимание на борьбе со Швецией.

Участие России в Северной войне. Во время пребывания
август 1700-1721 гг. в Европе Петр I сумел найти союзников в борьбе со Швецией.

Петр I мечтал вернуть России земли по берегам Финского

залива, получить выход к незамерзающему Балтийскому морю, по которому открывался

путь в Голландию, Англию и другие западные страны. Осенью 1699 г. был оформлен
Северный союз, в который вошли Россия, Дания, Польша и Саксония. Вступая в войну
со Швецией, Петр I стремился получить выход в Балтийское море, без чего было

невозможным осуществление тесных контактов с Европой, а следовательно, экономическое

и культурное развитие России. К этому времени Россия во многом отставала от Англии,
Голландии и других европейских стран.

Принято делить Северную войну на два основных этапа: до Полтавской битвы

(1700-1709) и после Полтавской битвы (1709-1721). На первом этапе преобладали
сухопутные сражения, на втором

-

наряду с сухопутными активно разворачивались
действия на море.

1-й этап (1700 - июнь 1709). 9 августа 1700 г. Петр I объявил войну Швеции. Начало

войны не было удачным для России. В ноябре 1700 г. русские войска потерпели поражение
под Нарвой, не сумев взять ее. Карл XII умело воспользовался недостатками русской армии:
отсутствием военного опыта, плохой организацией русских войск, предательством
иноземных офицеров. Достойное сопротивление врагу оказали только Семеновский и

Преображенский полки. Петр I сделал выводы из неудач и занялся реорганизацией армии:
создавались новые полки, готовились собственные офицерские кадры, строились города,

возрождалась артиллерия.
После этого последовали успехи русской армии: январь 1702 г. - победа русских войск

под командованием Б.П. Шереметева над шведами у деревни Эрестфер; июль 1702 г. -

разгром шведов под Гуммельсгофом; октябрь 1702 г. -

осада и взятие русскими войсками

Нотебурга; апрель 1703 г. - взятие русскими Ниеншанца; май 1703 г. - победа русской армии
в устье Невы; 1704 г. - взятие русскими войсками Дерпта и Нарвы.

28 сентября 1708 г. шведский отряд генерала Левенгаупта, доставлявший боеприпасы
и продовольствие, был наголову разгромлен отрядом под командованием самого Петра I

у деревни Лесной близ Могилева. Эту победу русский царь назвал «матерью Полтавской

баталии».

В октябре 1708 г. на сторону шведов перешел гетман Украины И. Мазепа, однако
количество перешедших с ним казаков было невелико.

27 июня 1709 г. Полтавская битва. Решающее сражение со шведами произошло под
Полтавой 27 июня 1709 г. Сражение началось рано утром, и уже к 11 часам русские войска

полностью разгромили шведов. Шведская армия была обращена в бегство. Из 30 тыс.

шведских солдат 9 тыс. были убиты и 3 тыс. попали в плен во время Полтавского сражения.
В ходе преследования противника русская армия захватила в плен еще 16 тыс. шведов.

Карл XII вместе с И. Мазепой бежали в Турцию.
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2-й этап (июль 1709-1721). Полтавская битва определила исход Северной войны,
однако военные действия продолжались еще 12 лет. В этот период Россия вела вынужденную

войну с Турцией, но успешно боролась за господство на Балтийском море.
Самые крупные победы российского флота: у мыса Гангут (июль 1714), у острова Эзель

(1719), у острова Гренгам (1720).
Был заключен Ништадтский мир (1721), по которому устанавливался вечный

и неразрывный мир между царем русским и королем шведским и их преемниками; была

объявлена полная амнистия с обеих сторон, за исключением казаков, последовавших за

Мазепой. По условиям договора Россия получала побережье Балтийского моря (Лифляндию
с Ригой, Эстляндию с Ревелем и Нарвой), Ингерманляндию (Ижорскую землю), часть

Карелии. За эти земли Россия уплатила Швеции в качестве компенсации 2 млн ефимков
(рублей). Швеции была возвращена Финляндия.

Русско-турецкая война. В разгар Северной войны против
1710-1713 гг. России выступила Турция, требовавшая возвращения Азова.

За спиной Турции были Франция и Швеция, подстрекавшие ее

к войне. Союзником Турции был ее вассал - крымский хан. Армия Петра I выступила
в Прутский поход. Турецкая армия великого везира Баталджи-паши (около 120 тыс. чел.,

свыше 440 орудий) 18 июня переправилась через Дунай у Исакчи и соединилась на левом

берегу Прута с 70-тысячной конницей крымского хана Девлет-Гирея. Петр I, направив
7-тысячный конный отряд генерала К.Э. Ренне на Браилов, 30 июня с главными силами

(38 тыс. русских, 5 тыс. молдаван, 114 орудий) двинулся по правому берегу Прута и 7 июля

достиг Станилешти. Турки переправились через Прут у Фальчи и 8 июля атаковали русские
войска южнее Станилешти, но были отбиты. Русские войска отошли в укрепленный лагерь

у Новой Станилешти, который 9 июля был окружен противником. Штурм был отражен,
турки потеряли 8 тыс., русские

- 3 тыс. чел., но положение русских войск стало критическим
из-за отсутствия боеприпасов и продовольствия. Были начаты переговоры с великим вези-

ром, а 12 июля заключен Прутскиймирный договор, по которому Россия возвращала
Турции Азов; уничтожала Азовский флот; выводила войска из Польши; разрешала Карлу XII

свободно выехать в Швецию из Турции. В 1713 г. между Россией и Турцией был заключен

Адрианопольскиймир сроком на 25 лет. Договор в основном повторял условия Прутского

договора 1711 г., а в 1720 г. был заменен Константинопольским «вечным миром».

Персидский поход Петра I. Причиной Персидского похода

1722-1723 гг. Петра I стало стремление пополнить российскую казну за счет

расширения торговли со странами
-

экспортерами
драгоценных металлов (Индией, Хивой, Бухарой, Ираном) и установления «транзитного моста»

между Балтикой и Центральной Азией через территорию России. В Иране в этот период
шла борьба за власть. Воспользовавшись ослаблением Ирана, под предлогом восполнения

ущерба, нанесенного русским купцам в результате междоусобиц, Петр I начал поход на

Персию. Русские войска взяли Дербент, а позднее
- Баку, Сальян, Решт. По

Петербургскому русско-иранскому договору 1723 г. Дербент, Баку, провинции Гилян, Мазендеран,

Астрабад отошли к России. Иран получал военную помощь против афганцев и турок.
В 1735 г. в целях предотвращения создания турецко-иранского блока Россия вернула Ирану
земли, полученные по Петербургскому договору.

Русско-турецкая война. После поражения в Прутском походе

1735-1739 гг. Россия стремилась ликвидировать условия Прутского договора
и получить доступ к Черному морю. Ситуация осложнялась и

русско-крымскими отношениями, так как крымское ханство

препятствовало освоению русскими и украинцами плодородных земель Южной Украины.
Поводом для войны стало нарушение границ России крымскими татарами, совершившими
набег на Кавказ. Осенью 1735 г. русские войска, используя в качестве предлога непрекра-
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щающиеся набеги крымских татар на Украину, отправились в новый поход на Крым. Однако
отряд генерала Леонтьева из-за наступивших зимних холодов вынужден был вернуться,
не дойдя до полуострова. Только 1 июня 1736 г. армия фельдмаршала Миниха прорвалась

через Перекоп и 28 июня овладела столицей ханства - Бахчисараем. Однако долго

оставаться в безводной степной части Крыма русские войска не могли, и Миниху пришлось
покинуть полуостров. Более успешно действовала армия фельдмаршала Ласси, которая
20 июня 1736 г. штурмом взяла Азов. 13 июля 1737 г. Миних взял сильнейшую турецкую
крепость Очаков, стены которой не выдержали огня русской артиллерии.

Турки, которые вели в это время войну с Австрией, на русском театре боевых действий

держались пассивно, ограничиваясь обороной крепостей. Русские войска несли основные

потери от голода и эпидемий. В июне - июле 1738 г. Миних предпринял неудачный поход

к Днестру, во время которого из-за необычайной жары от недостатка воды и

продовольствия погибла половина армии. Столь же провальным был и поход Ласси в Крым. В

довершение всех бед из-за эпидемии чумы пришлось оставить Очаков. Осознав невозможность

удержать завоеванное, русское правительство начало склоняться к миру. В августе 1739 г.

Миних разгромил турецкую армию и взял крепость Хотин, чем вынудил турок к

переговорам. По Белградскому миру Россия возвращала Азов (без укреплений), закрепляла за

собой перешедшее в ее подданство Запорожье. Независимость от Турции получила Кабарда.
Выход к Черному морю оставался за Турцией.

Русско-шведская война. Война стала следствием европей-
1741-1743 гг. ских противоречий. В 1740 г. началась война за австрийское

наследство, и Франция подталкивала Швецию к войне с

Россией, чтобы не допустить российского вмешательства в европейскую войну на стороне

Австрии в защиту законной наследницы австрийского престола Марии-Терезии. Швеция,
в свою очередь, стремилась взять реванш за поражение в Северной войне. 28 июля 1741 г.

русскому послу в Стокгольме было сообщено, что Швеция объявляет России войну.
Причиной войны в манифесте было объявлено вмешательство России во внутренние дела

королевства, запрет вывоза хлеба в Швецию и убийство шведского дипломатического

курьера. Военные действия велись на территории Финляндии и были удачными для русских
войск. В августе 1741 г. русские войска под командованием Ласси нанесли сокрушительное

поражение шведам при Вильмандстранде, осенью 1742 г. русские войска заняли Финляндию.
В мае 1743 г. флот шведов был разгромлен у острова Корпо. Война закончилась Абоским

миром (г. Турку) в 1743 г. Швеция подтвердила итоги Северной войны. К России отошла

небольшая территория в Финляндии до реки Кюмене.

Участие России в Семилетней войне. В общеевропейском
1757-1762 гг. конфликте 1756-1763 гг. приняли участие Пруссия и Англия

с одной стороны, Австрия, Франция, Россия - с другой
стороны. Причиной войны стала борьба между Пруссией и

Австрией за гегемонию в Европе. Россия вступила в войну в 1757 г. из-за стремления Пруссии
захватить часть российских территорий. Военные действия русской армии были удачными.
В течение 1757-1761 гг. были одержаны крупные победы над Пруссией: август 1757 г. -

у

деревни Гросс-Егерсдорф; 1758 г. - взят Кенигсберг, в результате чего Восточная Пруссия
была присоединена к России на правах области, а население присягнуло Елизавете Петровне;
август 1758 г. - «ничья» под Цорндорфом; август 1759 г. - победа русских войск под

командованием П.С. Салтыкова при Кунерсфорфе; сентябрь 1760 г. - войска генерала З.Г.

Чернышева взяли Берлин; декабрь 1761 г. - взята крепость Кольберг в Померании.
После смерти Елизаветы Петровны взошедший на престол Петр III не только заключил

мир с Пруссией, но даже стал готовиться к выступлению на ее стороне. Екатерина II союз

с Пруссией разорвала, но войну не возобновила. Участие России в Семилетней войне

имело большое значение: был положен конец агрессивной политике Пруссии в Центральной
Европе. Россия не получила территориальных приобретений в ходе войны, однако значи-
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тельно повысила свой международный авторитет. Этому способствовали значительные

победы русской армии над прусской - самой лучшей армией Европы в середине XVIII в.;

отсутствие вандализма со стороны русской армии в Кенигсберге и Берлине в отношении

памятников и зданий; достаточно миролюбивое отношение русских к населению прусских

городов; деятельность российских дипломатов и др. Россия стала восприниматься как

сильная в политическом, экономическом и культурном отношении страна.

Русско-турецкая война. Активные действия русского прави-
1768-1774 гг. тельства на юге объяснялись стремлением обезопасить рубежи

страны, необходимостью выхода к Черному морю,
потребностями российского дворянства в новых плодородных землях. Войну развязала Турция,
подстрекаемая Францией и Англией. Военные действия развернулись на территории
Молдавии и Валахии, а также на побережье Азовского моря. Действия русской армии в

течение всей войны были удачными.
26 июня 1770 г. состоялось морское сражение между русским и турецким флотами в

Эгейском море, у западного побережья Турции. Переброшенный с Балтики русский флот
под командованием А.Г. Орлова, а фактически -

адмирала Г.А. Спиридова, атаковал

и уничтожил турецкий адмиральский корабль ценой потери своего корабля. Турки бежали
в Чесменскую бухту, где были заблокированы русскими кораблями. По плану Спиридова
отряд кораблей под командованием контр-адмирала С.К. Грейга уничтожил турецкий флот
в бухте. Итогом битвы стало установление господства русского флота в архипелаге и

блокирование пролива Дарданеллы.
В июле 1770 г. русская армия под командованием П.А. Румянцева одержала победу

в боях при реках Ларга и Кагул (Молдавия, низовья Дуная). В течение 1770 г. русские взяли

Бендеры, Измаил, Аккерман, Браилов. В том же 1770 г. отряд из двух линейных кораблей
и одного фрегата под командованием И.А. Ганнибала взял турецкую крепость Наварин
в Греции. В 1771 г. русские войска заняли Крым и захватили ряд турецких крепостей на

Дунае, а в 1773 г. под командованием А.В. Суворова взяли турецкую крепость Туртукай.
В 1774 г. Россия и Турция подписали Кючук-Кайнарджийскиймир, по которому

Россия получила территории между Днепром и Южным Бугом, к ней отошли крепости Кин-

бурн, Керчь, Еникале, а также территория Кабарды; русские торговые суда приобрели право

беспрепятственного прохода через черноморские проливы; Россия получила право на

строительство военного флота в Черном море; Турция выплачивала России контрибуцию
в 4,5 млн руб. и признавала независимость Крыма. Победа в войне имела самые

благоприятные последствия для России: значительно возросло ее влияние в Молдавии и Валахии,
началось освоение плодородных земель Северного Причерноморья, Крымское ханство

перестало быть вассалом Турции, а в 1783 г. вошло в состав России.

Первый раздел Речи Посполитой. В конце XVIII в. Речь

1772 г. Посполитая переживала тяжелейший кризис, причинами

которого были антинациональная политика польских

магнатов, жестокий феодальный гнет, разорение крестьянских хозяйств, политика национального

угнетения народов, входивших в состав Речи Посполитой, слабость центральной власти

из-за постоянной вражды отдельных группировок в сейме. Тяжелым положением Польши

воспользовались ее соседи: Пруссия, Австрия, Россия. Поводом со стороны России для
вмешательства во внутренние дела Польши послужил вопрос о положении православных

христиан. Русское правительство сумело договориться с польским королем об уравнивании
в правах католиков и некатоликов, против чего выступила часть польской шляхты.

По просьбе короля Станислава Августа на подавление польской оппозиции были

отправлены русские войска. Русские войска вступили в Польшу и в ходе кампаний 1768-1772 гг.

нанесли ряд поражений армии конфедератов. По предложению Австрии и Пруссии,
опасавшихся захвата Россией всех польско-литовских земель, 17 февраля 1772 г. был осуществлен
Первый раздел Речи Посполитой, в результате которого она лишилась ряда важных погра-
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ничных территорий: к России отошли Южная Лифляндия с Динабургом, восточная

Белоруссия с Полоцком, Витебском и Могилевым и восточная часть Черной Руси (правобережье
Западной Двины и левобережье Березины); к Пруссии - Западная Пруссия (Польское
Поморье) без Гданьска и Торуня и небольшая часть Куявии и Великой Польши (округ
р. Нетцы); к Австрии - большая часть Червонной Руси со Львовом и Галичем и южная часть

Малой Польши (Западная Украина).

Декларация о вооруженном нейтралитете. В1775 г. амери-
1780 г. канские колонии начали борьбу за независимость от Британ¬

ской империи. Англия начала блокаду Северной Америки,
захватывая торговые суда нейтральных стран. Английский

король Георг III обратился к Екатерине II с просьбой отправить в Америку 20 тыс. солдат.

Русская императрица ответила отказом. В 1780 г. она выступила инициатором Декларации
о вооруженном нейтралитете, подписанной Швецией и Данией. Декларация
провозглашала право нейтральных стран вести торговлю с США и право их торговых судов на

вооруженную защиту в случае нападения на них английских кораблей. Декларация помогла

прорвать морскую блокаду США, впервые устанавливала общие нормы морского права,

принятые впоследствии всеми государствами. Для подкрепления декларации Россия

выслала в Атлантический океан военные суда для сопровождения торговых кораблей
нейтральных стран. Декларация способствовала победе американской революции,
образованию Соединенных Штатов Америки и заложила добрую основу российско-американских
отношений. К вооруженному нейтралитету в 1781 г. присоединились Нидерланды, Пруссия,

Австрия, в 1782 г. - Португалия, в 1783 г. Королевство обеих Сицилий. Франция, Испания

и США также признали принципы вооруженного нейтралитета, хотя формально к нему
не присоединились. Из крупных морских держав лишь Великобритания не признала

вооруженный нейтралитет.

Георгиевский трактат. Россия и Восточная Грузия, находив-

1783 г. шаяся под властью Ирана, заключили договор, по которому
Восточная Грузия переходила под покровительство России,

гарантировавшей неприкосновенность грузинских земель, власть царя и его потомков;

за это Грузия отказывалась от самостоятельной внешней политики. Царь Грузии Ираклий II

в 1784 г. присягнул русской императрице.

Основание русских поселений на Аляске. Во второй поло-

1784 г. вине XVIII века российские торговцы пушниной проявляли все

больший интерес к Аляске. Уже в шестидесятых годах на

острове Уналашка был основан русские поселок и порт, через

который велась торговля добытыми на Аляске мехами. В 1784 г. исследователь и купец

Григорий Шелихов организовал и возглавил экспедицию, основавшую постоянное

поселение на острове Кадьяк. Он же выступил инициатором создания коммерческой колониальной

компании для освоения Аляски по типу Британской Ост-Индской компании. В 1799 г. была

создана Российско-американская компания, обладавшая монополией на добычу пушнины.
Первым руководителем вновь созданной компании стал А.А. Баранов, основавший на

Аляске целый ряд русских поселений, в том числе Новоархангельск (современный город
Ситка). Под его руководством Российско-американская компания значительно расширила

сферу своих интересов, был построен Форт Росс в Калифорнии, установлены торговые связи

с Гавайями.

Русско-турецкая война. Начиная с 1781 г. основным союзни-

1787-1791 гг. ком России стала Австрия. Объединение двух государств
произошло на антитурецкой основе. Союзники обязались

в случае нападения Турции на одну из стран выставить против турок равное количество
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войск. Турцию к войне с Россией подталкивали Англия, Пруссия, Франция. В 1787 г. Турция
требовала от России признания ее прав на Грузию и допуска турецких консулов в Крым.
Отказ России признать эти требования явился причиной новой войны, ставшей

победоносной для России. В октябре 1787 г. русские войска под командованием А.В. Суворова

уничтожили турецкий десант под Кинбурном; летом 1788 г. построенный флот под

командованием Ф.Ф. Ушакова одержал победу над турецким флотом у Очакова и у острова
Фидониси; в декабре 1788 г. армия Г.А. Потемкина штурмом взяла Очаков; в 1789 г. русские
войска под командованием А.В. Суворова разбили турок под Фокшанами и Рымником;
в 1790 г. эскадра Ф.Ф. Ушакова разгромил военно-морские силы Турции у острова Тендра,
а войска А.В. Суворова взяли турецкую крепость Измаил. Летом 1791 г. у мыса Калиакрия
эскадра Ф.Ф. Ушакова одержала победу над турецким флотом. Итогом войны стал

заключенный в декабре 1791 г. Ясский мир между Россией и Турцией, по которому
подтверждалось присоединение к России Крыма и Кубани; русско-турецкая граница устанавливалась
по реке Днестр; закреплялся российский протекторат над Грузией.

Русско-шведская война. Причиной войны была попытка

1788-1791 гг. Швеции вновь пересмотреть условия Ништадтского

договора. К войне с Россией Швецию подталкивала и Англия,
обеспокоенная успехами России на Балканах. Швеция начала

военные действия без объявления войны, пользуясь тем, что основные силы России были

задействованы на русско-турецком фронте. Война была успешной для России: в 1788 г.

русский флот под командованием адмирала С.К. Грейга одержал победу у острова Готланд;
в 1790 г. - победы русского флота под командованием адмирала В.Я. Чичагова у Ревеля

и Выборга. В августе 1790 г. в финской деревне Вереле был заключен Верельский мирный
договор, по которому сохранялись прежние границы государств.

Начало Великой французской революции. Екатерина II

1789 г. заняла по отношению к революции враждебную позицию.

В России нашли убежище многие бежавшие из Франции
дворяне. В 1791 г. французские семьи, включая королевскую, пытались выехать в Россию

по русским паспортам. После казни Людовика XVI в январе 1793 г. в Петербурге был
объявлен шестидневный траур и разорваны дипломатические отношения с Францией.
Все французские подданные, отказавшиеся присягнуть на верность монархии, высылались

из России. Европейские государства по инициативе Великобритании создали в 1792 г.

I антифранцузскую коалицию. Россия, Англия и Австрия в марте 1793 г. заключили

конвенцию о борьбе против Франции. Русская эскадра приняла участие в блокаде
французских портов.

г
Принятие конституции Речи Посполитой. В период рево-

3 мая
*

люции во Франции прогрессивное польское дворянство и на¬

рождавшаяся буржуазия предприняли попытку спасти Польшу.
Принятая в 1791 г. конституция отменяла liberum veto (право, в соответствии с которым
все решения сейма принимались только при единогласном голосовании), запрещала
организацию сепаратистских конфедераций, отменяла выборность короля, которому
передавалась исполнительная власть. Однако конституция сохраняла за шляхетством его

привилегии, крестьяне оставались в крепостной зависимости, государственной религией
по-прежнему оставалось католичество. Конституция упраздняла деление Речи Посполитой

на королевство Польское и Великое княжество Литовское, на их основе провозглашалась

единая Польша.

Боясь распространения революционных настроений, польские магнаты обратились за

помощью к Екатерине II, и по ее распоряжению были введены русские, а затем и прусские
войска в Польшу. Последовал второй раздел Польши.
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Второй раздел Речи Посполитой. 13 января 1793 г. Россия

1793 г. и Пруссия подписали тайное соглашение о Втором разделе Речи
Посполитой: Россия получила Западную Белоруссию

с Минском, центральную часть Черной Руси, Восточное Полесье с Пинском,

Правобережную Украину с Житомиром, Восточную Волынь и большую часть Подолии с Каменцом
и Брацлавом; Пруссия - Великую Польшу с Гнезно и Познанью, Куявию, Торунь и Гданьск.

Территория Речи Посполитой сократилась вдвое.

Восстание Тадеуша Костюшко в Польше. После второго
1794 г. раздела Речи Посполитой в Польше и Великом княжестве

Литовском вспыхнуло национальноосвободительное движение
во главе с Тадеушем Костюшко. Целью вооруженного восстания поляков было
восстановление их родины в границах, существовавших до первого раздела Речи Посполитой
в 1772 г. Участниками восстания были часть шляхты, крестьяне, мелкие торговцы,
ремесленники. Восстание началось в марте 1794 г. в Кракове, затем в Варшаве, а в апреле

-

в Литве. Для подавления восстания были отправлены войска под командованием
А.В. Суворова, который одержал победу над повстанцами под Мацейовицами. Костюшко

был взят в плен и отправлен в Петербург. Русские войска захватили Варшаву и окончательно

подавили восстание. Причиной поражения польского восстания стало то, что его не

поддержало крестьянство, представители национальных меньшинств, а также наличие

противоречий между различными группами восставших. Взошедший на престол Павел I отпустил
Т. Костюшко за границу.

Третий раздел Речи Посполитой. В третьем разделе участво-
1795 г. вали Пруссия, Россия, Австрия. К России отошли Курляндия

и Семигалия с Митавой и Либавой (совр. Южная Латвия),
Литва с Вильно и Гродно, западная часть Черной Руси, Западное Полесье с Брестом
и Западная Волынь с Луцком; к Пруссии - основная часть Подляшья и Мазовии с Варшавой;
к Австрии - Южная Мазовия, Южное Подляшье и северная часть Малой Польши с

Краковом и Люблиным (Западная Галиция). Станислав Август Понятовский отрекся от престола.
В результате третьего раздела Польша перестала существовать на карте мира как

самостоятельное государство более чем на сто лет. Польская государственность была восстановлена

только в 1918 г.

Русско-иранская война. После того как войска иранского
1795-1796 гг. шаха Ага-Мохаммеда опустошили Восточную Грузию, Россия

начала военные действия против Ирана, выполняя условия
Георгиевского трактата. В результате военных действий

русские войска взяли Дербент, Шемаху, Баку, Гянджу. После смерти Екатерины II в ноябре
1796 г. Павел I отозвал русские войска.

I антифранцузская коалиция. Европейские государства объ-

1795 г. единились для борьбы с революционной Францией. В состав

коалиции вошли Россия, Англия и Австрия. Союз этих

государств предусматривал закрытие портов для французских кораблей, создание препятствий
для французской торговли с нейтральными державами, а также отправку экспедиционных
сил во Францию для подавления революции. Екатерина Л планировала отправить на Рейн

60-тысячный корпус А.В. Суворова, и только ее смерть помешала реализации этого плана.

II антифранцузская коалиция. В нее вошли Россия, Англия,

1798-1800 гг. Австрия, Турция, Неаполь. Россия преследовала в

Средиземноморье свои политические и экономические интересы, так как

в 1797 г. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден. В 1797-1799 гг.
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Наполеон захватил Ионические острова, остров Мальту и Египет. Участие России в

коалиции наиболее ярко проявилось в Средиземноморском походе Ф.Ф. Ушакова, Итальянском

походе А.В. Суворова.

1798-1800 гг.

Средиземноморский поход эскадры Ф.Ф. Ушакова.

Совместная русско-турецкая эскадра под общим
командованием вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова выступила против Фран-

ции в Средиземном море. Осенью 1798 г. были заняты острова Ионического архипелага,
ранее захваченные французами, была взята французская крепость на острове Корфу.
Особенностью этой операции был захват крепостей морской пехотой при поддержке

корабельной артиллерии. Греческое население воодушевленно встретило русских моряков.
Под покровительство России перешла Республика Семи островов, Конституция которой
была написана Ф.Ф. Ушаковым. В 1799 г. флот Ф.Ф. Ушакова освободил от французских
войск Неаполь и Рим.

1799 г.,

апрель-август

Итальянский поход русских войск под командованием
А.В. Суворова. В течение пяти недель войска под
командованием Суворова освободили от французов Северную Италию,

триумфально вступив в Милан и Турин. Успешные действия русских войск вызвали

недовольство Австрии, претендовавшей на Северную Италию. Павел I стремился к

восстановлению свергнутой ранее итальянской династии.

1799 г.,

сентябрь-октябрь

Швейцарский поход русских войск под командованием

А.В. Суворова. Армия Суворова была помехой для

австрийцев на пути установления владычества Австрии на севере
Италии, поэтому Австрия настояла на том, чтобы Павел / двинул армию Суворова в

Швейцарию, на соединение с действующим там корпусом А.М. Римского-Корсакова и австрийской
армией. 10 сентября - 1 октября 1799 г. состоялся Альпийский поход русской армии
(21 тыс. человек), которая прошла с боями Сен-Готардский перевал, Чертов мост и разбила
французские войска (84 тыс. человек). 14 сентября корпус Римского-Корсакова, не получив
поддержки австрийцев, был разбит французами, а армия Суворова окружена. Разбив

неприятеля, Суворов вывел свою армию из окружения. В январе 1800 г. недовольный
поведением союзников Павел I отозвал русские армии и флот на родину. II антифранцузская
коалиция распалась.

1800 г.

Разрыв дипломатических отношений с Англией.

Улучшение отношений с Францией. После распада II антифранцуз-
ской коалиции обострились противоречия между Россией

и Англией, приведшие к разрыву дипломатических отношений. Такие действия Павла I,

рыцаря Мальтийского ордена, стали ответом на захват англичанами острова Мальта.
Осенью было введено эмбарго на английские товары в русских портах и заморожена
выплата долгов Англии.
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ПЕРСОНАЛИИ

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

(1690-1718)

Сын Петра I и Евдокии Лопухиной.
Петр I женил его на немецкой принцессе,
которая вскоре умерла, оставив сына Петра.
Царевич Алексей не обладал таким

характером, как отец, и в отличие от него был
человеком нерешительным,
консервативным, набожным. Находился под большим

влиянием противников реформ Петра I.

Убедившись в том, что сын не будет
последователем в его, Петра, делах, царь

потребовал, чтобы тот либо переменил свое

поведение, либо отказался от

престолонаследия. Алексей обежал за границу к

германскому императору Карлу VI и попросил
защиты от отца. Петр I послал за ним

П.А. Толстого, который убедил царевича
вернуться в Россию. По возвращении
Алексей и его сторонники были обвинены

в заговоре. Верховный суд приговорил
Алексея к смертной казни, но тот умер
в Петропавловской крепости через два

дня после приговора. Истинная причина

смерти царевича Алексея до сих пор не

установлена.

АННА ИОАННОВНА

(1693-1740)

Российская императрица, правившая
в 1730-1740 гг. После смерти Петра II

Верховный тайный совет обсуждал
возможных претендентов на престол, в ходе

этого были отведены кандидатуры:
Елизаветы Петровны - из-за «подлой породы»
ее матери; Екатерины, старшей дочери
Ивана V, - из-за мужа «с сумасшедшим

характером»; Прасковьи, младшей дочери
Ивана V, - из-за плохого здоровья. Выбор
«верховников» остановился на средней
дочери Ивана V - Анне. Главной причиной
такого выбора было отсутствие у Анны

Иоанновны политических связей с русским

дворянством. Еще в 1710 г. она была выдана

замуж за племянника прусского короля
герцога Курляндского, который умер, «опившись

на собственной свадьбе».

Петр I отправил племянницу в

Курляндию, где она прожила 20 лет. По

приглашению членов Верховного тайного совета

Анна приехала в Россию, согласившись на

особые условия
- кондиции. Под влиянием

дворян, недовольных политикой

ограничения власти монарха в интересах
аристократии, она порвала кондиции и провозгласила
себя самодержицей. По ее приказу был

казнен Иван Долгоруков, который пытался

посадить на престол сестру Екатерину,

обрученную ранее с Петром II.

Как отмечают современники, Анна

Иоанновна не отличалась особым умом,

красотой, образованием, любила охоту,

верховую езду, собак. Период ее правления
называют эпохой бироновщины, так как

фактическим правителем России в это

время был фаворит императрицы Бирон.

При ней был ликвидирован Верховный
тайный совет, вместо него создан Кабинет

министров. Ключевые посты занимали

А.И. Остерман, ведавший иностранными
делами, Б.К. Миних, командующий
сухопутной армией, К.Г. Левенвольде,

командующий гвардией, И.Д. Шумахер, глава

Академии наук. Символом правления Анны
Иоанновны стала созданная Тайная

розыскных дел канцелярия. При этой

императрице продолжался рост дворянских

привилегий и закрепощение крестьян.
Анне Иоанновне были свойственны грубые
вкусы, которые проявлялись в любви к

шутам, карликам, «говорливым бабам»,

страшным историям, сказкам на ночь,

темным помещениям.

Скандально-печальную известность получила свадьба шута,

сыгранная в «ледяном доме» по приказу

царицы.
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Будучи бездетной, она была очень

привязана с своему внучатому племяннику

Ивану Антоновичу, которому завещала

престол в случае своей смерти.

АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА

(1718-1746)

Правительница России при малолетнем

сыне -

императоре Иване VI Антоновиче, с

9 ноября 1740 г. по 25 ноября 1741 г. Внучка
Ивана V. С 1722 г. жила в России. Вышла

замуж за принца Антона-Ульриха
Брауншвейгского. После свержения Бирона была
возведена на престол Минихом и

Остерманом. После воцарения Елизаветы

Петровны находилась в ссылке в

Холмогорах.

АНТРОПОВ

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

(1716-1795)

Русский живописец. Работал в

Канцелярии от строений под началом А.М.

Матвеева, а затем И.Я. Вишнякова. Портретист.

АПРАКСИН

ПЕТР МАТВЕЕВИЧ

(1659-1728)

Граф, сподвижник Петра I, брат Ф.М.

Апраксина и царицы Марфы, жены царя
Федора Алексеевича. В 1702-1704 гг.

одержал ряд побед над шведами в Северной
войне. В 1708 г. заключил договор о

принятии калмыков в русское подданство.
С 1722 г. - президент Юстиц-коллегии.

АПРАКСИН

ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ

(1661-1728)

Граф, сподвижник Петра I, участник
создания «потешного» войска. Брат царицы
Марфы, жены царя Федора Алексеевича.

Участник Второго Азовского похода,

командовавший русским флотом в Северной
войне и Персидском походе. С 1718 г. -

президент Адмиралтейств-коллегии, с 1726 г. -

член Верховного тайного совета.

АРГУНОВ

ИВАН ПЕТРОВИЧ

(1729-1802)

Крепостной художник графа
Шереметева, происходил из династии живописцев

и архитекторов. Автор множества портретов
в стиле барокко.

БАРАНОВ

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

(1746-1819)

Русский купец, в 1790-1818 гг. - первый
главный правитель русских поселений в

Америке. Исследовал территории,
примыкавшие к Тихоокеанскому побережью
Северо-Западной Америки, установил
торговые связи с Калифорнией, Гавайскими

островами, Китаем. По распоряжению
Баранова в 1812 г. основан Форт-Росс в

Калифорнии. Основатель большинства русских
поселений на Аляске, в том числе Ново-

архангельска (с 1867 г. - Ситка), куда был

перенесен центр Русской Америки.

БЕРИНГ

ВИТУС ЙОНАССЕН

(1681-1741)

Мореплаватель, офицер русского флота.
Датчанин. В 1725-1730 гг. и 1733-1741 гг.

руководил Первой и Второй Камчатскими
экспедициями, в задачи которых входил
поиск пролива или перешейка между Азией

и Америкой. Доказал существование
пролива между материками (ныне - Берингов
пролив). Похоронен на Командорских
островах.

БЕЦКИЙ
ИВАН ИВАНОВИЧ

(1704-1795)

Российский государственный деятель,

автор реформ в области просвещения в

эпоху Екатерины II. По планам Бецкого
были основаны «Воспитательное

коммерческое училище для детей купцов» и

«Воспитательное общество благородных девиц»

(впоследствии Смольный институт),
реорганизован «Шляхетский (дворянский)
корпус» и т.д. В практической деятельности он
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настойчиво проводил принцип сословного

построения школ: им организованы были

особые школы для разночинцев, детей

дворян, детей купцов или мещан и др. Под

руководством Бецкого выработаны учебные
планы, уставы, инструкции и другие
документы в области просвещения.

БИБИКОВ

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

(1729-1774)

Государственный деятель, генерал-аншеф,
сенатор. Участник Семилетней войны,

председатель Комитета по составлению

Уложения 1767 г. Участвовал в подавлении

народных движений на Урале (Крестьянская
война под предводительством Е. Пугачева)
и в Польше (1771).

БИРОН

ЭРНСТ ИОГАНН

(1690-1772)

Фаворит императрицы Анны

Иоанновны, граф (1730). Родом из мелких

курляндских дворян, служил у Анны

Иоанновны в период ее нахождения в Митаве.

Стал фаворитом племянницы Петра I и

вместе с ней приехал в Россию, хотя в

кондициях специально оговаривался запрет на его

въезд в страну. Оказывал огромное влияние

на императрицу (хотя самостоятельной

политики не проводил); не забывая при
этом любимые увлечения: коней и

карточную игру. При нем с российских крестьян
стали взимать недоимки за прошлые годы,
были казнены князья Долгоруковы,
А.П. Волынский и др. Бирон
покровительствовал иностранцам, особенно выходцам
из Германии и Прибалтики. В 1739 г.

Польский сейм признал его герцогом

Курляндским и Семигальским. Под
давлением Бирона Анна Иоанновна, незадолго

до смерти, назначила его регентом при
Иване VI Антоновиче до его

совершеннолетия. 9 ноября 1741 г. арестован Минихом,

заключен в Шлиссельбургскую крепость
и предан суду. Комиссия по делу Бирона

приговорила его к четвертованию, но

приговор был заменен Анной Леопольдовной
на ссылку. Бирон был отправлен в Пелым

Сибирской губернии, лишен орденов, чинов,

имущества. При Елизавете Петровне
переведен в Ярославль, при Петре III

восстановлен в чинах, при Екатерине II вновь стал

герцогом Курляндским.

БОРОВИКОВСКИЙ
ВЛАДИМИР ЛУКИЧ
(1757-1825)

Русский художник украинского
происхождения. Его портретам свойственны

черты сентиментализма, сочетание

декоративной тонкости и изящества ритмов
с верной передачей характера.

БРЮС

ЯКОВ вилимович

(1670-1735)

Сподвижник Петра I, граф, сенатор,
президент Берг- и Мануфактур-коллегий.
Генерал-фельдмаршал. Участник Крымских и

Азовских походов, Великого посольства.

Участник Северной войны, командовал

артиллерией в Полтавской битве. Составил

карту земель от Москвы до Малой Азии,

ведал Московской гражданской
типографией.

БУЛАВИН

КОНДРАТИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
(ок. 1660-1708)

Донской казак, руководитель восстания

казацких низов и крестьян в 1707-1708 гг.

Участник походов против крымских татар,
атаман на соляных промыслах в Бахмуте.
Был одним из последних казаков, открыто

выступивших за сохранение казачьих

вольностей и привилегий. Убит в Черкасске
казачьей старшиной.

ВИШНЯКОВ

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

(1699-1761)

Живописец XVIII в. Глава Живописной

команды Канцелярии от строений после

смерти Матвеева. Принимал
непосредственное участие в монументально-декоративных

работах на всех объектах Петербурга и его

окрестностей. Известен как портретист.
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ВОЛКОВ

ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

(1729-1763)

Актер и театральный деятель. В 1750 г.

организовал любительскую труппу в

Ярославле, на основе которой в 1756 г.

в Петербурге был создан первый
постоянный профессиональный русский
публичный театр. Сам Волков играл в трагедиях
А.П. Сумарокова.

ГАННИБАЛ (АННИБАЛ)
АБРАМ ПЕТРОВИЧ

(?—1781)

ГОЛОВИН

ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1650-1706)

«Арап Петра Великого», прадед А.С.

Пушкина. Сын эфиопского князя - вассала

турецкого султана. По другой версии
-

родом из крымских караимов. Доставлен

Петру I из Константинополя. В крещении
-

Петр, однако до самой смерти его

именовали Абрамом (Ибрагимом). До 1716 г. -

камердинер и секретарь Петра I. Учился за

границей, был офицером бомбардирской
роты Преображенского полка. После смерти

Петра I - в опале, возвращен при Елизавете

Петровне. Стал генерал-аншефом.

ГАННИБАЛ

ИВАН АБРАМОВИЧ

(1737-1801)

Русский генерал-поручик (1779), сын

А.П. Ганнибала. Окончил кадетский

корпус и выпущен во флот. Во время русско-

турецкой войны 1768-1674 гг. участвовал
в Архипелагской экспедиции 1769-1774 гг.,

в апреле 1770 г. овладел сильно

укрепленной крепостью Наварин. В Чесменском бою

1770 г. искусно управляя артиллерийским
огнем всей эскадры, способствовал

достижению победы. С 1776 г -

генерал-

цейхмейстер (командующий всей морской
артиллерией), с 1777 г. - член Адмирал-

тейств-коллегии. В 1778 г. назначен

главным командиром крепости Херсон, которая,
как и город, построена под его

руководством. С 1784 г. - в отставке.

Дипломат, государственный деятель.

С 1700 г. - генерал-адмирал. Участник

Великого посольства. С 1700 г. - начальник

Посольского приказа, одновременно глава

Ямского приказа, Оружейной, Золотой,

Серебряной палат. Участвовал в создании

регулярной армии. Ввел систему
постоянных русских представительств за

границей.

ДАШКОВА
ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА

(1743/44-1810)

Общественный и культурный деятель.

Дочь графа Р.И. Воронцова. Была
участницей дворцового переворота, возведшего на

трон Екатерину II. В 1769 г., отправившись
в заграничную поездку, познакомилась со

многими выдающимися людьми:
Фридрихом II, Дени Дидро, Вольтером и др. После

возвращения в Россию ее интересы

сосредоточились на вопросах воспитания

и просвещения: была увлечена реформами
И. Бецкого, участвовала в основании

научного общества при Московском

университете - Вольного российского собрания.
В 1783 г. была назначена директором

Петербургской академии наук и созданной

Российской академии, став первой женщиной
в России, занявшей государственный пост.

ДЕМИДОВЫ
(XVIII в.)

Уральские горнозаводчики и

землевладельцы. Родоначальник - Никита

Демидович Антуфьев, известный под фамилией
Демидов (1656-1725). Тульский кузнец,

получивший при Петре I земли на Урале для
строительства металлургических заводов.

Построил на Урале ряд первых заводов.

В 1720 г. Демидовы получили дворянство.
Старший сын Никиты Демидовича Акин-

фий (1678-1745) был к концу жизни

владельцем 25 заводов на Урале, Алтае

и в центре России. После смерти Акинфия
наследство было разделено между его

сыновьями. В конце XVII-XVIII вв. Деми-
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довы построили в целом 55

металлургических заводов, из них 40 - на Урале.

ЕКАТЕРИНА I АЛЕКСЕЕВНА

(1684-1727)

Российская императрица, правившая с

1725 по 1727 г. С 1712 г. - жена Петра I.

Урожденная Марта Скавронская, дочь

латышского или белорусского крестьянина

Самуила Скавронского, познакомилась с

царем во время Северной войны, в 1705 г.

Петр I и Екатерина Алексеевна имели

11 детей, из которых к 1725 г. остались

только три дочери (Анна, Елизавета,
Наталья). После смерти Петра стала

императрицей. Не умела ни читать,
ни писать и только после трех месяцев

нахождения у власти научилась сносно

подписывать государственные бумаги.
Иностранные послы отмечали атмосферу
постоянного празднества при дворе, на что

уходили значительные средства казны.

Фактическим правителем был ее фаворит
А.Д. Меншиков, возглавивший Верховный
тайный совет. Мало занималась

государственными делами, в годы ее правления
на воду были спущены только два линейных

корабля; начавшаяся реформа по

перевооружению армии не была закончена из-за

отсутствия денег; при ней был принят указ
о слиянии светских школ с духовными
семинариями, что противоречило реформам
Петра I. Вместе с тем при ней было

завершено создание Академии наук, снаряжена

Первая Камчатская экспедиция. Незадолго

до смерти Екатерина I составила теста-

мент -

завещание, по которому передавала

престол внуку Петра I Петру II при
регентстве Верховного тайного совета и при

условии, что Петр II женится на одной из

дочерей Меншикова. После Петра II престол
должен был перейти дочерям Петра: Анне

и ее наследникам, а затем Елизавете и ее

наследникам.

ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА

(1729-1796)

Российская императрица, правившая с

1762 по 1796 г. Урожденная Софья-Августа-
Фредерика-Эмилия Ангальт-Цербстская,
дочь Ангальт-Цербстского курфюрста.

Выдана в 1745 г. замуж за Петра,
племянника Елизаветы Петровны. В 33 года взошла

на российский престол в результате
дворцового переворота и правила 34 года. Желая

стать настоящей российской царицей,
изучила русский язык, была знакома

с историей и культурой России, сама писала

литературные и исторические сочинения,
читала труды французских просветителей:
Вольтера, Дидро, Монтескье,
переписывалась с Вольтером, Дидро. За глубину ее ума,
замыслов Вольтер называл ее «Екатерина
Великий». Заняв престол, окружила себя

талантливыми политиками, дипломатами,

общественными деятелями, полководцами

(Н.И. Панин, А.А. Безбородко, А.А.

Вяземский, Г.Р. Державин, И.И. Шувалов,
И.И. Бецкой, П.А. Румянцев, Д.И. Фонвизин,
Н.И. Новиков, А.В. Суворов). Первый
период ее правления связан с

либеральными начинаниями в духе идей
французского Просвещения (создание Вольного

экономического общества, созыв

Уложенной комиссии и т. п.), второй (после
Крестьянской войны Е. Пугачева и Великой

французской революции) -

характеризуется переходом к консерватизму и даже

реакции.

ЕЛИЗАВЕТА I ПЕТРОВНА

(1709-1761)

Российская императрица, правившая с

1741 по 1761 г. Дочь Петра I, возведенная

на престол в результате дворцового

переворота, организованного лейб-медиком
ИГ. Лестоком, графом М.И. Воронцовым,
кн. А.М. Черкасским, А.П. Бестужевым-
Рюминым, кн. В.В. Долгоруковым и др.

Унтер-офицеры, капралы и рядовые

Преображенского полка, принявшие
участие в перевороте, стали потомственными

дворянами. Главной задачей Елизаветы I

стало восстановление государственных

органов и законодательства Петровского
времени. Она ликвидировала Кабинет

министров, восстановила права Сената,

возродила петровские порядки в армии.

При ней стала развиваться торговля,
учреждались банки, создан Московский

университет, первый публичный театр, учреждена
Академия художеств, увеличивались

дворянские привилегии и продолжалось закре-
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лощение крестьянства. В ее правление
Россия успешно участвовала в Семилетней

войне. Активно занималась

государственными делами, но, как и ее

предшественницы, любила роскошь, балы, наряды,
на что тратила огромные деньги. Будучи
бездетной, выписала из Голштинии своего

племянника Петра, которому завещала

престол.

ИВАН VI АНТОНОВИЧ

(1740-1764)

Российский император, правивший
с 17 октября 1740 г. по 25 ноября 1741 г.

Внук Екатерины Ивановны, старшей
дочери Ивана V, сын генералиссимуса

герцога Антона-Ульриха Брауншвейгского
и Анны Леопольдовны, племянницы
Анны Иоанновны. Провозглашен
императором в возрасте двух месяцев при

регентстве Бирона. После ареста Бирона

регентшей была провозглашена мать

Ивана VI Анна Леопольдовна. Ведущую
роль в государстве при ней играл
Остерман. В результате противоречий между
Остерманом и Минихом немецкая

группировка при дворе была ослаблена. В ноябре
1741 г. гвардейцы возвели на престол

Елизавету Петровну. Анна Леопольдовна
с мужем и детьми была сослана. В 1744 г.

Иван VI был отлучен от родителей и

содержался в одиночестве. В 1756 г. он был

переведен в Шлиссельбургскую крепость,
где провел почти 12 лет. Был убит охраной
во время попытки его освобождения
поручиком В. Мировичем. Похоронен в

Шлиссельбургской крепости.

КАЗАКОВ

МАТВЕЙ ФЕДОРОВИЧ

(1738-1812)

КАНТЕМИР

АНТИОХ ДМИТРИЕВИЧ

(1708-1744)

Русский поэт-сатирик и дипломат,

деятель русского Просвещения. Наиболее

крупный русский поэт силлабической эпохи

(до реформы Тредиаковского -

Ломоносова). Его творчество сыграло значительную

роль в развитии русского литературного
языка и стихосложения.

КАРЛ XII

(1682-1718)

Шведский король с 1697 г. Полководец.

Руководил шведскими войсками в Северной
войне. Под его руководством шведы
одержали победу над Данией, разгромили
русские войска под Нарвой в 1700 г. После

поражения в Полтавской битве бежал в

Турцию. Был убит в 1718 г. при осаде
норвежской крепости.

КВАРЕНГИ ДЖАКОМО

(1744-1817)

Русский архитектор, один из

основоположников русского классицизма.
Разработал в Москве типы городских жилых домов

и общественных зданий, организующих
большие пространства (Сенат в Кремле,
1776-1787; Университет, 1786-1793; Голи-

цынская больница, 1796-1801; дома-

усадьбы Демидова, 1779-1791; и др.).
Руководил составлением генерального плана

Москвы, организовал Архитектурную школу.

Русский архитектор, выходец из Италии.

Представитель классицизма. С 1780 г. жил

в России. Основные черты творчества:

монументализм, строгость форм,
пластическая законченность образа. Основные

творения в Петербурге: Концертный зал,

1782-1788; Александровский дворец в

Царском селе, 1792-1800; Эрмитажный театр,
1783-1787; Смольный институт, 1806-1808,
и др.

козловский

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

(1753-1802)

Русский скульптор и рисовальщик.

Представитель классицизма. Творчество
Козловского проникнуто
просветительскими идеями, возвышенным гуманизмом,

яркой эмоциональностью. Известны: статуя
для каскада в Петергофе «Самсон,
раздирающий пасть льва», 1800-1802; Памятник

Суворову в Петербурге, 1799-1801.
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КУЗНЕЦОВ
ЕГОР ГРИГОРЬЕВИЧ

(1725-1805)

Русский изобретатель, крепостной,
заводской рабочий Демидовых. Его
изобретения: водоотливная и рудоподъемная
машины, непрерывный прокатный стан,

машина для насечки зубьев пилы,

астрономические часы, показывающие восход

и заход Солнца и Луны, число и месяц;

верстомер (прототип спидометра) и др.
За постройку дрожек с верстомером и

музыкальным механизмом в 1804 г. был

освобожден от крепостной зависимости.

КУЛИБИН

ИВАН ПЕТРОВИЧ

(1735-1818)

Русский механик-самоучка, с ранних лет

увлекался изобретением различных
механических конструкций. Ему принадлежит ряд
сенсационных изобретений: «планетные

карманные часы», показывающие секунды,

минуты, часы, дни недели, месяцы, времена
года, фазы Луны; повозка-самокатка, лифт,
оптический телеграф для передачи
условных сигналов на расстоянии, паровая

машина для движения грузовых судов,

сеялка, приспособление для расточки
и обработки внутренней поверхности

цилиндров; фортепиано и др. Некоторые его

изобретения, в частности «механические

ноги» -

протезы, были запатентованы за

границей другими людьми. Екатериной II он

был назначен заведующим механической

мастерской Академии наук в Петербурге.
Умер на своей родине в Нижнем Новгороде
в бедности и неизвестности.

ЛАПТЕВ

ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1701-1767)

Вице-адмирал. С 1736 г. -

руководитель
одного из северных отрядов Второй
Камчатской экспедиции. В результате плаваний

и сухопутных походов 1739-1742 гг. были

проведены описания морского побережья
от устья Лены до мыса Большой Баранов
(к востоку от устья Колымы), бассейна и

устья Анадыри, пути по суше от Анадыр¬

ского острога до Пенжинской губы. После

экспедиции продолжал службу на

Балтийском флоте. Его именем названы мыс в

дельте Лены, пролив.

ЛАПТЕВ

ХАРИТОН ПРОКОФЬЕВИЧ

(1700-1763/64)

Капитан 1-го ранга. Двоюродный брат
Д.Я. Лаптева. Руководил отрядом Великой

Северной экспедиции. Обследовал в 1739-

1742 гг. побережье от Лены до Хатанги и

Таймырский полуостров.

ЛЕВИЦКИЙ
ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

(ок. 1735-1822)

Русский живописец, известен

композиционно эффектными парадными
портретами, в которых торжественность сочетается

с жизненностью образов. Работал в стиле

барокко (Кокоринов, 1769-1770; серия
портретов воспитанниц Смольного

института, 1773-1776). В поздний период отчасти

воспринял влияние классицизма

(Екатерина II, 1783).

ЛОМОНОСОВ

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1711-1765)

Первый русский
ученый-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист,
химик и физик. Вошел в науку как первый
химик, давший физической химии

определение, весьма близкое к современному,
и предначертал обширную программу

физико-химических исследований; его

молекулярно-кинетическая теория тепла

во многом предвосхитила современное

представление о строении материи и многие

фундаментальные законы, в числе которых

одно из начал термодинамики; заложил

основы науки о стекле. Астроном,
открывший наличие атмосферы у планеты Венера;
приборостроитель, географ, металлург,
геолог; поэт, утвердивший основания

современного русского литературного языка;

художники, историк, поборник развития
отечественного просвещения, науки и

экономики. Разработал проект Московского
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университета, впоследствии названного в

его честь. Статский советник, профессор
химии с 1745 г., действительный член Санкт-

Петербургской Императорской Академии
наук, почетный член Королевской Шведской
академии наук. (см. также раздел
«Отечественные историки»)

ЛОСЕНКО

АНТОН ПАВЛОВИЧ

(1737-1773)

Русский живописец и рисовальщик.
Ученик И.П. Аргунова. Представитель
классицизма, писал картины на темы русской
и античной истории, наиболее известная из

них - «Владимир перед Рогнедой» (1770).

МАЗЕПА

ИВАН СТЕПАНОВИЧ

(1644-1709)

Гетман Левобережной Украины в 1687-

1708 гг. Один из крупнейших
землевладельцев Украины. Предал Петра I во время

Северной войны, был союзником Карла XII.

После поражения Карла XII в Полтавской

битве бежал в турецкую крепость Бендеры,
где окончил свою жизнь. Специально для

него Петром I был учрежден «орден Иуды».

МАТОРИНЫ

ИВАН ФЕДОРОВИЧ
(ок. 1660-1735),
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

(Р-1750)

Русские мастера литейного дела, отец и

сын. В течение 1701-1704 гг. Маторин-стар-
ший отлил ИЗ пушек, много крупных
колоколов для Москвы, Петербурга, Киева и др.
В 1735 г. Маторины отлили знаменитый

Царь-колокол для колокольни Ивана

Великого в Москве, массой свыше 200 тонн.

МЕНШИКОВ

АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ
(1673-1729)

Государственный и военный деятель,

генералиссимус. Сын придворного конюха.

Слуга Ф. Лефорта. С 1686 г. -

денщик

Петра I. С 1692 г. - бомбардир

Преображенского полка, с 1709 г. -

генерал-фельдмаршал. В 1703-1724, 1725-1727 гг. -

генерал-

губернатор Санкт-Петербурга, в 1719-1724,
1726-1727 гг. -

президент Военной

коллегии. Участник всех поездок Петра I. Долгое

время не занимал официальных постов при

дворе, но оказывал большое влияние на

царя. В годы Северной войны проявил
полководческие способности. Руководил
строительством Санкт-Петербурга, Кронштадта,
верфями в Лодейном поле. Пользуясь
дружбой с Петром I, нажил огромное состояние,
часто путем взяточничества и присвоения
казенных сумм и частных имений. После

смерти Петра практически руководил
страной при Екатерине I. Вынашивал план

женитьбы дочери Марии и Петра II.

Неожиданная болезнь Меншикова

изменила ситуацию. Противники Меншикова

сумели настроить против него царя, и 9

сентября 1727 г. последовал указ о высылке

князя и его семьи из столицы. Жена

Меншикова умерла по дороге в сибирский город

Березов, сам Меншиков умер в 1729 г.

МИНИХ

БУРХАРД КРИСТОФ

(1683-1767)

Граф, военный и государственный
деятель, приехавший в Россию из Саксонии в

1721 г. Возглавлял Военную коллегию при
Анне Иоанновне, был близок к Бирону.
Командующий русской армией в

Русско-турецкой войне 1735-1739 гг. При Елизавете

Петровне попал в немилость и был сослан в

Пелым Тобольской губернии. При
Екатерине II был главнокомандующим над
Балтийскими портами и Ладожским каналом.

НИКИТИН

ИВАН НИКИТИЧ

(ок. 1680 - не ранее 1742)

Придворный художник Петра I. Был

замечен царем в походном царском хоре.

Отправлен вместе с братом Романом на

учебу живописному делу в Италию. Автор
портретов П.И. Головкина, С.П. Строганова,
Петра I и др. В 1732 г. обвинен в пасквиле

против Феофана Прокоповича, арестован
и подвергнут пыткам. Сослан в Тобольск.

Умер по возвращении из ссылки.
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НОВИКОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

(1744-1818)

Просветитель, писатель, журналист,

издатель. До 1769 г. состоял на

государственной службе. После отставки издавал

журналы «Трутень», «Пустомеля»,
«Кошелек», «Живописец». По его инициативе

вышел в свет «Опыт исторического словаря
о российских писателях», «Древняя
российская вивлиофика» и целый ряд
исторических сочинений русских ученых.
При его участии выходила одна из первых

русских газет - «Московские ведомости»,
с приложениями «Экономический

магазин», «Детское чтение для сердца и разума»
и др. Открыл книжные магазины в 16

городах России, познакомил широкие слои

российского общества с произведениями
Мольера, Вольтера, Свифта и др.
Первоначально пользовался покровительством

Екатерины II, однако после вступления
в масонскую ложу был арестован и

заключен в Шлиссельбургскую крепость.
Освобожден Павлом I.

ОРЛОВ

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

(1737-1807)

подавлением Чумного бунта в Москве.

Учредитель Вольного экономического

общества и его президент. С 1772 г. утратил
влияние при дворе, с 1775 г. - в отставке.

ОСТЕРМАН

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
(1686-1747)

Военный и государственный деятель,

граф. Сделал карьеру от солдата

лейб-гвардии Преображенского полка до генерал-
аншефа. Участник Русско-турецкой войны

1768-1774 гг., командовал эскадрой
русского флота. За победу в Наваринской
и Чесменской бухтах получил право

присоединять к фамилии наименование

Чесменский. С 1775 г. - в отставке. В его

имениях выведена порода русских беговых

лошадей - орловский рысак.

ОРЛОВ

ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

(1734-1783)

Государственный и военный деятель,

граф. Брат А.Г. Орлова. Участник

Семилетней войны. Фаворит Екатерины II.

Активный участник дворцового переворота
1762 г. После переворота

-

камергер двора.
С 1763 г. -

генерал. В 1771 г. руководил

Государственный деятель, дипломат,

граф (1730). Родом из Вестфалии. Принят на

русскую службу в 1703 г., великолепно

владел русским языком, а также голландским,

французским и итальянским. Прошел путь
от переводчика в Посольском приказе до

президента Коллегии иностранных дел. Был

воспитателем Петра II, способствовал
восхождению на престол Анны Иоанновны.

Арестован по указу Елизаветы Петровны и

сослан в г. Березов, в Сибирь.

ПАВЕЛ I ПЕТРОВИЧ

(1754-1801)

Российский император с 1796 г. Сын

Екатерины II и Петра III. Воспитывался под

присмотром Елизаветы Петровны. Взойдя
на престол, Екатерина II удалила сына от

двора, подарив ему Гатчину. Там он завел

жесткие порядки, требовал от всех железной

дисциплины и аскетизма. По восшествии

на престол Павел I пытался исключить все

проявления либерализма и свободомыслия
в России. В русской армии ввел прусские
порядки: муштру, прусские мундиры,
а также чулки, черные лаковые башмаки
и напудренные косы. А.В. Суворов,
выступивший против этого, был им сослан, однако

потом возвращен из ссылки.

Имел четырех сыновей (Александр,
Константин, Николай, Михаил) и шесть

дочерей. При нем на политическую арену вышел

А. А. Аракчеев. Правление Павла I вызвало

недовольство военных, дворянства,
чиновников. Был убит в результате дворцового

переворота в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.

ПЕТР I АЛЕКСЕЕВИЧ

(1672-1725)

Русский царь; начал править в России

вместе с братом Иваном в 1682 г.,
единовластно - после смерти брата, с 1696 г.
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Осуществил в России ряд важнейших

преобразований, опирался в своей

деятельности на талантливых выходцев не только

из дворян, но и из других сословий. При

Петре I Россия получила выход в

Балтийское море.
Его преобразования тяжелым бременем

легли на население, что влекло за собой

восстания (Астраханское, Башкирское,
Булавинское). Споры по вопросу о

Петровских преобразованиях начались в XVIII в.

и продолжились в XIX в. Западники
приветствовали его начинания, считая их

продолжением всего естественного хода

российской истории. Славянофилы считали

Петра I разрушителем, изменившим

естественный ход исторического развития

страны за счет искусственного привнесения
в развитие России европейских канонов

экономики, культуры, политики.

Неоднозначно оценивают историки
подготовленность Петровских реформ: одни говорят
об их спонтанности, непродуманности,
ошибочности и полной подчиненности

задачам внешней политики; другие считают

преобразования Петра I достаточно

продуманными и предварительно
спланированными. Большая часть историков выделяет

в реформах Петра два основных этапа:

до 1717 г. (реформы достаточно стихийны)
и после 1717 г. (появляется планомерность
в осуществлении реформ).

ПЕТР II АЛЕКСЕЕВИЧ

(1715-1730)

Российский император, правивший с

1727 по 1730 г. Сын царевича Алексея

Петровича, внук Петра I. Практически был
сиротой, так как мать умерла вскоре после

его рождения, а отец умер, когда сыну было

только 3 года. Петр I относился к внуку

настороженно, воспитателем мальчика был

Остерман. Петр II взошел на престол в

возрасте 11 лет. Первоначально находился

под влиянием кн. Меншикова, затем

князей Долгоруковых. По проекту
Меншикова, должен был жениться на его дочери

Марии, однако одержавшие победу над

Меншиковым Долгоруковы добились
обручения Петра II с Екатериной
Долгоруковой. В ночь с 18 на 19 января 1730 г.,
за день до объявленной свадьбы, Петр II

скончался от оспы во дворце Лефорта
в Немецкой слободе. Царю было 14 лет

и 3 месяца. Со смертью Петра II закончился

род Романовых по мужской линии.

ПЕТР III ФЕДОРОВИЧ
(ПЕТР-УЛЬРИХ)
(1728-1762)

Российский император, правивший с

ноября 1761 по июль 1762 г. Внук Петра I,
сын Анны Петровны и герцога Карла-

Фридриха Голштинского. Мать умерла

через два месяца после рождения сына.

Петр воспитывался при дворе Фридриха II,
в результате чего проявлял интерес к

военному делу, преклонялся перед прусской
армией и порядками. В 1742 г. приехал
в Россию, принял православие и получил
имя Петр Федорович. В 1745 г. Елизавета

Петровна женила племянника на немецкой

принцессе Ангальт-Цербстской. После

смерти Елизаветы Петровны занял

российский престол, с которого был свергнут
женой и ее фаворитами. Убит А. Орловым,
в Ораниенбауме.

ПОЛЗУНОВ

ИВАН ИВАНОВИЧ

(1728-1766)

Российский изобретатель. Сын солдата,

служившего в г. Екатеринбурге. В 1763 г.

разработал проект универсального
парового двигателя (первая в мире

двухцилиндровая машина непрерывного действия),
осуществить который ему не удалось.
В 1765 г. построил по другому проекту

первую в России паросиловую установку
для заводских нужд, проработавшую
43 дня. За неделю до ее пробного пуска

Ползунов скончался.

ПОСОШКОВ

ИВАН ТИХОНОВИЧ

(1652-1726)

Российский экономист и публицист,
сторонник преобразований Петра I.

Из зажиточных крестьян подмосковного

дворцового села. Занимался торговлей,
много ездил по России и хорошо знал ее

жизнь. Выступал за развитие промышлен-
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ности и торговли, предлагал ускорить
исследования месторождений полезных

ископаемых. Основной его трактат
-

«Книга о скудости и богатстве» - был
написан в 1724 г. и посвящен Петру I.

В «Книге» он изложил свои соображения
по разным вопросам экономической жизни

и государственного устройства. Особое

внимание в книге уделялось торговле.
Сочинение Посошкова не было передано
Петру I. После смерти императора автор
книги был арестован за резкие отзывы

о дворянах и умер в тюрьме. Книга была

издана только в 1742 г.

ПОТЕМКИН

ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1739-1791)

Русский государственный и военный

деятель. Дипломат, генерал-фельдмаршал
(1784). Участвовал в работе Уложенной

комиссии. После 1775 г. - фаворит
Екатерины II. В 1774 г., по неподтвержденным
данным, стал супругом императрицы.

Организатор карательных мер против
Е.И. Пугачева, инициатор ликвидации

Запорожской Сечи. С 1776 г.- генерал-

губернатор Новороссийской, Азовской и

Астраханской губерний. Способствовал
освоению Северного Причерноморья.
Инициатор военной реформы, в ходе

которой были отменены телесные наказания

в армии, парики, букли и тесные мундиры,

командирам
-

запрещено использовать

солдат в своих частных интересах, введен

контроль за соблюдением санитарных
норм; была изменена система военной

защиты рубежей империи: донские и

запорожские казаки были поставлены под

регулярное управление.

ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН

(1681-1736)

Государственный и церковный деятель,

писатель, сподвижник Петра I. С 1721 г. -

вице-президент Синода. Из купеческой
семьи, рано осиротел, учился в Киево-Моги-

лянской академии. Высказывался против

авторитета духовенства как учительского

сословия, требовал критического
отношения ко всем научным и жизненным

вопросам, отвергал старую теорию о первенстве

духовной власти над светской. Был одним из

главных действующих лиц, участвовавших

в уничтожении патриаршества в России.

В своих сочинениях «Правда воли

монаршей» и «Духовныйрегламент»
Прокопович последовательно проводил мысль о том,

что «русский народ таков есть от природы
своей, что только самодержавным владе-
тельством храним быть может». Был дружен
с поэтом А.Д. Кантемиром и В.Н.

Татищевым, назвал объединение с ними «ученой
дружиной».

ПУГАЧЕВ

ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ

(1740/42-1775)

Руководитель Крестьянской войны 1773-

1775 гг. Родился в семье бедных казаков в

Зимовейской станице, на Дону. С 17 лет

принимал участие в войнах с Пруссией и

Турцией, за храбрость в боях был удостоен
младшего офицерского чина хорунжего.

Вернувшись в станицу после военных

действий, неоднократно выступал перед
властями в роли челобитчика от простых
казаков. Несколько раз был за это

арестован. В 1773 г. бежал из казанской тюрьмы
к казакам на Яик, где объявил себя

императором Петром III. Два года воевал с

правительственными войсками. Выдан властям

бывшими соратниками. Казнен на Болотной

площади в Москве.

РАДИЩЕВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(1749-1802)

Русский мыслитель, писатель. Автор оды
«Вольность», повести «Житие Ф.В.

Ушакова», философских сочинений. Главное

произведение
- «Путешествие из

Петербурга в Москву», в котором содержатся идеи

русского Просвещения, правдивое
изображение жизни русского народа, резкое
обличение самодержавия и крепостничества.
Книга была конфискована и до 1905 г.

распространялась в списках. Радищев в 1790 г.

сослан в Сибирь. В 1797 г. вернулся из

ссылки, но под угрозой новых репрессий
покончил жизнь самоубийством.
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РАЗУМОВСКИЙ
АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

(1709-1771)

Государственный и военный деятель.

Генерал-фельдмаршал. Фаворит и тайный

муж императрицы Елизаветы Петровны,
которая пленилась его красотой и чудным
голосом. Участник военных походов русской
армии. Гетман Украины. Участник

переворота 1761 г., за что получил ряд имений

в Великороссии и Малороссии.

РАСТРЕЛЛИ

БАРТОЛОМЕО КАРЛО

(1675-1744)

Итальянский скульптор, флорентиец по

происхождению, работавший в Риме и

Париже. В 1716 г. вместе с сыном приехал в

Россию. Наиболее известны бюсты его работы:
А. Д. Меншикова, Петра I, Анны Иоанновны

с арапчонком; конный монумент Петра I,
декоративные работы в Петергофе.

РАСТРЕЛЛИ

БАРТОЛОМЕО ФРАНЧЕСКО

(1700-1771)

В России - Варфоломей
Варфоломеевич). Итальянский архитектор,
работавший в России в 1760-1771 гг. В стиле

барокко построены дворец М.И. Воронцова,
Большой Петергофский дворец, Большой

Екатерининский дворец в Царском Селе,
Зимний дворец, комплекс Смольного

монастыря, дворец Строганова и др.

РОКОТОВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ

(1735-1808)

Русский живописец, автор тонких по

живописи, глубоких поэтических портретов,

отражающих духовную и физическую красоту
человека. («Неизвестная в розовом платье»,

1770-е; Портрет В. Е. Новосильцевой, 1780.)

РУМЯНЦЕВ
ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1725-1796)

Граф, знаменитый полководец. Участник

Семилетней войны, Русско-турецкой войны

1768-1774 гг. Впервые применил
«рассыпной бой», создал легкие подвижные

батальоны (будущие егеря), активно использовал

кавалерию. После заключения Кучюк-Кай-
нарджийского мира получил
фельдмаршальский жезл и прозвище Задунайский.
С 1764 г. до конца жизни был

генерал-губернатором Малороссии.

СПИРИДОВ
ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ

(1713-1790)

Русский военно-морской деятель,

адмирал. На флоте
- с 1723 г. Участник Русско-

турецкой войны 1768-1774 гг., командовал
в ней эскадрой, впервые совершившей
переход из Балтийского моря в Средиземное.
Успешно руководил боевыми действиями
в Хиосском проливе и Чесменском бою.

СТАРОВ

ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ

(1745-1808)

Русский архитектор, представитель

классицизма. Основные творения в

Петербурге: Таврический дворец, 1783-1789;

Троицкий собор Александро-Невской
лавры, 1776-1790.

СУВОРОВ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

(1729/30-1800)

Русский военачальник, не проигравший
ни одного сражения. Граф Рымникский

(1789), князь Италийский (1799). Отец
Суворова -

ординарец Петра I, генерал,

сенатор, прокурор, главный интендант,

генерал-губернатор, известный своей

неподкупностью. Суворов-младший был записан в

гвардейский Семеновский полк в 14 лет,

прошел путь от капрала до генералиссимуса

(1799). Участник Семилетней войны,

Русско-турецких войн и русско-польской
войны времен Екатерины II, Итальянского

и Швейцарского походов русской армии
и др. Автор книги «Наука побеждать» -

памятника русской военной мысли, в котором
изложены взгляды полководца на обучение
солдат, тактику боя и другие вопросы

функционирования войска. Павлом I уволен
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в отставку за несогласие с введением

прусских порядков в русской армии. Похоронен
в Александро-Невской лавре.

СУМАРОКОВ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

(1717-1777)

Один из крупнейших представителей
русской литературы XVIII в., создатель

репертуара первого русского театра. Один
из зачинателей русской пародии, цикла

«Вздорных од», высмеивающих
«неистовый» одический стиль Ломоносова. Им

были созданы 9 трагедий и 12 комедий,
а также около 400 басен. В 1756-1761 гг.

занимал пост директор Петербургского
театра трагедий и комедий.

ТРЕДИАКОВСКИЙ
ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ
(1703-1769)

Известный русский ученый и поэт.

С 1732 г. - на службе в Петербургской
академии наук. Академик с 1745 г. Один из

основателей силлаботонического

стихосложения в России.

ТРЕЗИНИ ДОМЕНИКО
(ок. 1670-1734)

Архитектор. Представитель раннего
барокко. По происхождению швейцарец.
С 1703 г. работал в России, был главным

архитектором Петербурга. Главные

творения: Летний дворец Петра, 1710-1714; собор
Петропавловской крепости,1712-1733;
здание 12 коллегий, 1722-1734.

УШАКОВ

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ
(1744-1817)

Флотоводец. Прошел путь от командира

корабля до адмирала. Участник Русско-
турецких войн 1768-1774 гг. и 1787-1791 гг.

С 1790 г. командовал Черноморским
флотом. Совершил знаменитый

Средиземноморский поход, освободив острова
Чериго, Сан-Мавро, Занте, Кефалония и

крепость Корфу от французов. В 1800 г.

произведен в адмиралы. С 1802 г. - главный

командир Балтийского учебного флота.
В 1807 г. уволен со службы по болезни.

Применял военные методы Суворова в

морских сражениях. В Отечественной войне

1812 г. был начальником ополчения

Тамбовской губернии.

ФАЛЬКОНЕ

ЭТЬЕН МОРИС

(1716-1799)

Французский скульптор. В 1766-1778 гг.

работал в России. Самая известная работа -

памятник Петру I (Медный всадник).

ХЕРАСКОВ

МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ

(1733-1807)

Русский поэт эпохи Просвещения.
С 1755 г. на службе в Московском

университете, руководил несколькими печатными

изданиями, выходившими в типографии
университета. В 1763 г. был назначен

директором университета. В 1777-1778 гг. - вице-

президент Берг-коллегии в Петербурге.
В 1778 г. был назначен вторым куратором
Московского университета, передал
издателю Н.И. Новикову университетскую
типографию. В 1779 г. опубликовал поэму
«Россиада», выпустил первое собрание
своих сочинений. Предположительно в том

же году вступил в масонскую ложу и начал

новую большую поэму «Владимир
возрожденный», напечатанную в 1785 г. С 1783 г. -

член Российской академии. Вышел в

отставку в 1802 г. в чине действительного
тайного советника.

ЧЕЛЮСКИН

СЕМЕН ИВАНОВИЧ

(ок. 1700 - после 1760)

Полярный исследователь,

капитан-лейтенант. Участник Второй Камчатской

экспедиции. Штурман. Исследовал побережье
Северного Ледовитого океана от устья Лены

до Енисея. Описал побережье полуострова

Таймыр с запада на восток до мыса, позднее

названного его именем.
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ШЕРЕМЕТЕВ

БОРИС ПЕТРОВИЧ

(1652-1719)

Военный деятель и дипломат, граф,
генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра I.

Возглавлял походы против крымских татар.
Участник Азовских походов, Северной
войны (Полтавская битва и др.). Выполнял
дипломатические поручения Петра I.

ШУБИН

ФЕДОТ ИВАНОВИЧ

(1740-1805)

Российский скульптор. Создал галерею
психологически выразительных
скульптурных портретов (бюсты А.М. Голицына, 1775;

М.Р. Паниной, середина 1770-х; И.Г. Орлова,
1778; М.В. Ломоносова, 1792).

ШУВАЛОВ

ИВАН ИВАНОВИЧ

(1727-1797)

Государственный деятель, оберкамергер,
генерал-адъютант, сенатор, фаворит
императрицы Елизаветы Петровны.
Содействовал развитию отечественной науки и

искусства. По инициативе его и М.В.

Ломоносова был открыт Московский
университет и Академия художеств. Он стал первым

куратором Университета и президентом
Академии художеств. Передал большую
собственную коллекцию предметов
искусства в Академию художеств и Эрмитаж.
Основал типографию, в которой печатали

газету «Московские ведомости».
Переписывался с К. Гельвецием, Д. Дидро и

Вольтером. При Екатерине II, будучи в опале, уехал
за границу. По возвращении стал любимым

собеседником Екатерины II. Помогал
многим деятелям культуры, в том числе

Дашковой, Державину, Кострову,
Фонвизину, Богдановичу, Хераскову.

ЯГУЖИНСКИЙ
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

(1683-1736)

Государственный деятель и дипломат,

генерал-аншеф (1727), один из «птенцов гнезда

Петрова». В 1720-1721 - посланник в Вене,
с 1722 г. - генерал-прокурор Сената. В 1726-

1727 гг. - посол в Варшаве, в 1731-1734 гг. -

посол в Берлине, с 1734 г. - кабинет-

министр.
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СВЕДЕНИЯ

ГАТЧИНА -

резиденция великого князя

Павла Петровича близ Петербурга. До
этого -

владение царевны Натальи

Алексеевны (начало XVIII в.), графа Г.Г. Орлова
(с 1765 г.). В 1881-1883 гг. - владение

императора Александра III. Известна

дворцовопарковым ансамблем.

При Павле I именно здесь были

сформированы войска для несения караульной
службы в Петербурге и Павловске. Они

обучались на основе прусских порядков и

жесткой дисциплины.
ЕКАТЕРИНБУРГ -

город, основанный

на берегу реки Исеть в 1723 г. Строительство
крепости и завода началось по инициативе

В.Н. Татищева. По инициативе Г.В. деГен-

нина город был назван Екатеринбургом в

честь жены Петра I Екатерины Алексеевны.

Екатеринбург возводился как столица

горнозаводского края, раскинувшегося
на громадной территории по обе стороны
Уральского хребта, в двух частях света -

Европе и Азии. Сам Екатеринбургский завод

в первые годы работы превосходил по

технологической оснащенности многие

металлургические предприятия не только

страны, но и мира.
КРЫМ -

полуостров в Черном море.
В I тыс. до н. э. в Крыму обитали племена

киммерийцев, тавров и скифов. В VI-V вв.

до н. э. на побережье Крыма были основаны

греческие колонии. В период Великого

переселения народов в Крым вторглись
различные племена готов, гуннов и др. СIV-

V вв. - объект экспансии Византии. С X в.

восточная часть Крыма входила в состав Тму-
тараканского княжества Киевской Руси.
В XIII в. здесь был образован улус Золотой

Орды. После распада Золотой Орды в 1443 г.

возникло Крымское ханство.

В 1475 г. Крымское ханство попало

в вассальную зависимость от Османской

империи. Население Крыма к тому времени
составляли около 180 тыс. татар и около

920 тыс. православных, в основном

выходцев из Киевской Руси. В результате Русско-

турецкой войны 1768-1774 гг. Крым был
объявлен независимым государством во

главе с собственным ханом, в 1783 г.

присоединен к России. Турция признала это

Ясским договором 1791 г. В 1853-1856 гг.

на территории Крыма происходила
Крымская война, а в годы Гражданской войны

Крым переходил из рук в руки, от белых к

красным и наоборот. 18 октября 1921 г. была

образована Автономная Крымская
Советская Социалистическая Республика в

составе РСФСР. В 1941-1944 гг. Крым был
оккупирован Германией и Румынией. После

освобождения Крыма советской армией
началась депортация живших на

полуострове крымских татар, обвиненных

в сотрудничестве с немецкими оккупантами,
а также армян, болгар, греков. В июне

1946 г. Крымская автономия была

упразднена, создана Крымская область, г.

Севастополь в 1948 г. приобрел статус города

республиканского подчинения. 19 февраля
1954 г. в честь 300-летия Переяславской
рады Крымская область передана из состава

РСФСР в состав УССР. Севастополь

сохранил статус города республиканского
подчинения в составе УССР. В 1991 г. Крымская
область преобразована в Крымскую АССР

в составе УССР. По всеукраинской переписи
2001 г. без учета Севастополя население

Крыма составило 2,024 млн человек, из них

58,3% русских, 24,3% украинцев, 12,1%
крымских татар, 1,4% белорусов, 0,5% татар.

КУРЛЯНДИЯ -

герцогство на

территории Курземе и Земгале в Прибалтике,
существовавшее в 1561-1795 гг. Образовано при

распаде Ливонского ордена. Вассал

Великого княжества Литовского, с 1569 г.
-

вассал Речи Посполитой, с 1710 г. - вассал

России. В 1596-1617 гг. существовали два

герцогства: Курляндское и Земгальское с

единым ландтагом; с 1617 г. -

дворянская

343



XVIII в. Историко-географические сведения

республика. В 1795 г. присоединена к

Российской империи. Столица
- Митава.

ЛЕСНАЯ -

деревня в Могилевской

области Белоруссии. 28 сентября 1708 г.

здесь состоялась битва между шведским

корпусом генерала А. Левенгаупта и

летучим отрядом русских войск под
командованием Петра I.

МОРЕ ЛАПТЕВЫХ (СИБИРСКОЕ) -

окраинное море Северного Ледовитого
океана. Впадают реки: Хатанга, Лена, Яна
и др. Названо в честь Д.Я. и ХП. Лаптевых.

НОВОРОССИЯ -

историческая область

на юге России и Украины (вторая половина

XVIII - начало XX в.). Занимала территорию
степей Северного Причерноморья.

ОРАНИЕНБАУМ -

шведская усадьба
Теирис, которую Петр I в начале XVIII в.

подарил кн. А.Д. Меншикову. В 1743-
1761 гг. - летняя резиденция великого князя

Петра Федоровича (будущего императора
Петра III). В 1780-1796 и 1802-1848 гг. -

уездный город Санкт-Петербургской
губернии. В 1831-1917 гг. - летняя резиденция
членов императорской фамилии. С 1948 г. -

г. Ломоносов Ленинградской области.
РУССКАЯ АМЕРИКА -

совокупность
владений Российской империи в Северной
Америке, включавшая Аляску, Алеутские
острова, Александровский архипелаг и

поселения на тихоокеанском побережье
современных США (Форт-Росс).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -

город,
основанный Петром I на берегу Невы в 1703 г.

Первоначально была построена крепость
Санкт-Петербурх (позднее -

Петропавловская крепость), а чуть позже на Березовом
острове появились порт, биржа, торговые

ряды, дом Петра. Для защиты города с моря
была построена крепость Кроншлот
(позднее - Кронштадт). В отличие от других

русских городов, Петербург строился по

европейским образцам, с прямыми
широкими улицами, большими площадями.
С 1713 г. Петербург стал столицей России,
где разместились царский двор, коллегии,
Сенат и др. Город стал центром
отечественной культуры: здесь появились первый
естественно-научный музей (Кунсткамера),
Петербургская академия наук, учебные
заведения. В этом городе работали лучшие

архитекторы XVIII-XIX вв.: Д. Трезини,
В.В. Растрелли, В.П. Стасов, Ж.Б. Валлен-

Деламот, М.Г. Земцов, Ж.Б. А. Леблон,
В.И. Баженов, Ж. Тома де Томон и др.
В XIX в. в городе были открыты первая
публичная библиотека, первая отечественная

консерватория. Петербург стал центром
оппозиционной мысли (декабристской,
разночинской, марксистской и т. д.). В 1917 г.

центральные события российской истории

происходили в Петербурге. В 1914-

1924 гг. - Петроград, в 1924-1991 г. -

Ленинград. В годы Великой Отечественной

войны город выдержал 900-дневную

блокаду, потеряв более 640 тыс. жителей.

В настоящее время городу возвращено его

историческое имя Санкт-Петербург.
ЦАРСКОЕ СЕЛО - летняя резиденция

российских императоров. До завоевания

Петром I Ингерманландии - финская
деревенька Саари-моис (Saari-mojs),
подаренная Петром I в 1708 г. супруге Екатерине.
В 1712 г. здесь построен деревянный дворец
со скотным двором и птичником. Местность

стала называться селом Саарским. В 1718-

1724 гг. на месте деревянного дворца

построен каменный. Императрица
Елизавета перестроила и расширила дворец,
возвела много других зданий, разбила парк.

При Екатерине II рядом с дворцовыми

постройками стали возникать

обывательские дома. В 1785 г. рядом с селом был
основан город София. В 1808 г. София
и Саарское Село были соединены в один

город, получивший официальное название

Царского Села, или Софии, по которому
и уезд назывался Софийским. Особенно
быстро Царское Село стало развиваться
после соединения его с Петербургом
железной дорогой.

В 1918 г. дворцово-парковый комплекс

был национализирован и музеефицирован.
В дворцах и особняках размещались детские

учреждения. 7 ноября Царское Село

переименовано в Детское Село Урицкого. В

феврале 1937 г. в связи со 100-летней гибелю

А.С. Пушкина город переименован в

Пушкин. Ныне г. Пушкин в составе

Пушкинского района Санкт-Петербурга - крупный
туристический, научный, учебный и военно-

промышленный центр. Здесь находится

государственный музей-заповедник
«Царское Село».

ЧЕСМЕНСКАЯ БУХТА - бухта в

Эгейском море, недалеко от острова Хиос.
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АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИЯ -

орган

центрального отраслевого управления,
созданный в 1707 г. в Петербурге взамен

преобразованного Адмиралтейского
приказа. В 1707 г. к ней были присоединены

Военно-морской приказ (ведавший личным
составом корабельной службы),
Петербургская адмиралтейская канцелярия и

ведомство строительства Балтийского флота.
Во главе -

генерал-адмирал Ф.М. Апраксин.
В 1712 г. преобразован в Военно-морскую
канцелярию, а в 1717 г. - в Адмиралтейств-
коллегию во главе с президентом
Апраксиным.

АНТИФРАНЦУЗСКИЕ КОАЛИЦИИ -

военные союзы европейских стран в конце

XVIII - начале XIX в., направленные против

революционной, а впоследствии

наполеоновской Франции. Главный инициатор и

участник всех коалиций - Великобритания.
Состав коалиций:
I (1792-1797):
1792-1793 - Великобритания, Пруссия,

Сардиния, Неаполь, Тоскана.
1794-1795 - Великобритания, Австрия,

Пруссия, Испания, Голландия, Сардиния,
Пьемонт.

1795-1797 - Великобритания, Австрия,
Россия.

II (1798-1802) - Великобритания,
Австрия, Россия, Турция, Неаполь.

III (1805) - Великобритания, Австрия,
Россия, Турция, Швеция, Дания, Неаполь.

IV (1806-1807)
- Великобритания,

Россия, Пруссия, Швеция.
V (1806, апрель-октябрь) -

Великобритания, Австрия.
VI (1813-1814) - Великобритания,

Австрия, Россия, Пруссия.
«БИРОНОВЩИНА»

-

принятая в

исторической литературе характеристика
правления Анны Иоанновны: засилье немцев

в середине XVIII в., при Анне Иоанновне

и ее фаворите Э. Бироне', реакционный

режим разграбления богатств России,
всеобщей подозрительности, шпионажа,

жестокого преследования недовольных.

В настоящее время ряд историков

рассматривают данное понятие как устаревшее.

БЕРГ-КОЛЛЕГИЯ -

орган по

руководству горно-рудной промышленностью в

России. Учреждена в 1719 г. по инициативе

Петра I. Действовала в 1719-1731,1742-1783
и 1797-1807 гг.. Руководствовалась Берг-
привилегией, Берг-регламентом, именными
и сенатскими указами.

БЕРГ-ПРИВИЛЕГИЯ -

законодательный акт от 10 декабря 1719 г., определявший
политику русского правительства в

горнорудной промышленности. Гарантировал

право наследственной собственности на

заводы, ограждал промышленников от

вмешательства в их дела местных властей,
обязывал Берг-коллегию оказывать

промышленникам техническую и финансовую
помощь, провозглашал право свободной
продажи железа. Полезные ископаемые

объявлялись собственностью царя, и

промышленники обязаны были платить налог

в казну. Отдавала предпочтение при
разработке полезных ископаемых владельцу
земли, промышленник обязан был платить

вотчиннику за лес и землю Узг долю от

прибыли. С целью привлечения

квалифицированной рабочей силы освобождала
мастеровых от рекрутской повинности и

подушного налога. Способствовала
развитию промышленности. Действовала до
1807 г.

ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ -

высшее государственное учреждение России

в 1726-1730 гг. Создано при Екатерине I
в результате борьбы за власть между

различными группами дворянства после

смерти Петра I. Первоначально состоял

из семи сподвижников Петра I из

неродовитой (А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин,
Г.И. Головин, А.И. Остерман, П.А. Тол-
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стой) и родовитой (кн. Д.М. Голицын, Карл
Голштинский) знати. Формально -

совещательный орган при императрице,
фактически решал все важнейшие политические

дела. Под его контролем находились

коллегии, роль Сената ограничивалась. При

Екатерине I главой совета был А.Д. Меншиков.
ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС -

термин,
обозначавший возникшие в XVIII - начале

XX в. международные противоречия,
связанные с начавшимся распадом Османской

империи, ростом
национально-освободительного движения населявших ее народов
и борьбой европейских стран за раздел
владений империи. Царизм желал решить
этот вопрос в своих интересах:
господствовать на Черном море, в проливах Босфор
и Дарданеллы и на Балканском полуострове.

ГАРДЕМАРИНЫ
- звание в русском

военно-морском флоте с 1716 г. для

воспитанников старших рот Морской академии,

а позднее Морского кадетского корпуса при

направлении во флот на практику.
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР - высшая

должность местной администрации в

пограничных губерниях России в 1703-1917 гг.

Обладал гражданской и военной властью.

С1775 г. возглавлял генерал-губернаторство.
ГЕНЕРАЛИССИМУС - высшее

воинское звание, введенное в России Петром I.

Этим чином были отмечены Ф.Ю.

Ромодановский, А.С. Шейн, А.Д. Меншиков,

А.-У. Брауншвейгский, А.В. Суворов. В

советское время им стал И.В. Сталин 26 июня

1945 г.

ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОР -

одна из

высших государственных должностей в России,
введенная Петром I в 1722 г. Следил за

выполнением законов всеми лицами и

учреждениями и возглавлял Сенат. С 1802 г.

одновременно стал выполнять обязанности

министра юстиции.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ -

законодательный акт 1720 г., устанавливавший
порядок работы новых учреждений и

порядок службы во всех учреждениях

государства. Сохранились 12 редакций этого

документа, на 9 из них имеются поправки
самого Петра I. Акт регламентировал
обязанности президента, вице-президента,
членов коллегий, а также секретаря,

нотариуса, переводчика. Устанавливал порядок

приема и отправки корреспонденции,

правила хранения денег, архивов и др.
Регламент предписывал рассмотрение

государственных дел в течение недели, а дел

челобитчиков не более 6 месяцев. Документ
определял также взаимоотношения

коллегий с Сенатом и местными органами
власти.

ГЕРОЛЬДИЯ
(ГЕРОЛЬДМЕЙСТЕРСКАЯ КОНТОРА, ДЕПАРТАМЕНТ
ГЕРОЛЬДИИ) -

орган в составе Сената в

1722-1917 гг. Ведала учетом дворян на

государственной службе, оформляла их

сословные, родословные привилегии, составляла

гербы. Во главе стоял герольдмейстер.
ГИЛЬДИИ -

корпоративные купеческие

организации, возникшие в России в 1775 г.

До создания гильдий купечество
объединялось в гостей, гостевую и суконную сотни.

При Екатерине II купцы, имевшие капитал

свыше 500 руб., освобождались от

подушной подати и делились на три гильдии.

Купец 1-й гильдии должен был обладать
капиталом 10 тыс. руб. и более, 2-й
гильдии

- 1-10 тыс. руб., 3-й гильдии - 500-

1000 руб. За гильдейское свидетельство

купец платил 1%-ную пошлину в казну
с объявленного капитала.

ГИМНАЗИЯ -

средняя
общеобразовательная школа с гуманитарным уклоном.
В России впервые открыта в Петербурге
в 1726 г. С 1804 г. мужские гимназии

возникли в губернских городах (срок
обучения с 1871 г. - 8 лет). С 1862 г. появились

женские гимназии с 7-летним обучением
и педагогическим 8-м классом. Были

военные и реальные гимназии. В настоящее

время
- школа с углубленным изучением

ряда предметов.
ГОРОДСКАЯ ДУМА

-

орган городского

самоуправления в 1785-1917 гг. Занималась

вопросами благоустройства,
здравоохранения, просвещения и др. Исполнительный

орган
-

управа. Возглавлялась «головой».

По городской реформе 1870 г. была введена
«бессословная» дума на 4 года, которая

избиралась на основе имущественного ценза.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ -

сословие в России в XVIII - первой
половине XIX в., образовано из бывших

черносошных крестьян (личносвободных
общинников) и половников. Жили на

казенных землях, несли повинности

государству и были личносвободны. С 1841 г.

346



Основные понятия XVIII в.

управлялись Министерством
государственных имуществ. В середине XIX в. составляли

45% от всех крестьян России. В 1866 г.

подчинены общей системе сельского

управления. В 1886 г. получили право полной

собственности на землю за выкуп.
ГУБЕРНИЯ - основная

административно-территориальная единица в России

с 1708 г. Во главе губерний встали

назначаемые царем губернаторы, которым

определялось казенное жалованье.

Губернаторы выполняли административную,

полицейскую, финансовую, судебную
функции и были командующими войсками

в подведомственных им губерниях. Уездные
воеводы были переименованы в

комендантов и подчинялись губернаторам.
Губернаторам подчинялись и органы городского

самоуправления. Губернии были слишком

крупным
административно-территориальным образованием, поэтому в 1719-1724 гг.

они были разделены на провинции,

которые, в свою очередь, делились на уезды.
Некоторые губернии объединялись в

генерал-губернаторства. К 1917 г. было 78

губерний, 25 из них отошли к Польше,
Финляндии, прибалтийским государствам.
В 1923-1929 гг. вместо губерний созданы

края и области.

ДРАГУНЫ -

вид кавалерии в русской
армии XVIII-XX вв., предназначенный для

действий в конном и пешем строю.
ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ -

законодательный акт, главный юридический
документ, определявший правовой статус церкви
в России в синодальный период вплоть

до 1917 г. Введен в действие манифестом
от 25 янв. 1721 г. Подготовлен Ф.
Прокоповичем. Патриаршество упразднялось,
учреждалась Духовная коллегия как высший

орган церковной власти и одновременно

государственное ведомство, с момента

открытия 14 февраля - Святейший

Правительствующий Синод. Состав Синода был

аналогичен с составом светских коллегий.

В Синод входили президент, два

вице-президента, четыре советника, четыре асессора

(в число их входили представители черного
и белого духовенства). Синод получил право

духовной цензуры
-

осуществлять
предварительный надзор за печатанием богословских
и прочих духовных книг. Представителем
императора в Синоде был обер-прокурор.

С целью удаления из среды духовенства
лиц, поступающих туда не по призванию,
а по расчету, Регламент предписывал
создавать при архиерейских домах училища для

детей (мужского пола) духовенства. Перед
поступлением в школу кандидат должен был

выдержать экзамен, касающийся знаний и

духовных качеств будущего пастыря.
Мужчинам запрещалось поступать в монастырь
до тридцатилетнего возраста; монахам

вменялось в обязанность исповедоваться и

причащаться не менее четырех раз в год; во всех

монастырях вводился обязательный труд,
монахам запрещалось посещать женские

монастыри и даже частные дома; монахиням

запрещалось давать окончательные обеты

до пятидесятилетнего возраста.
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА

ГОРОДАМ -

документ 1785 г., значительно

расширявший права горожан. Городское
население делилось на шесть разрядов:

1) жившие в городе дворяне и духовенство;

2) купцы, делившиеся на три гильдии;

3) цеховые ремесленники; 4) жившие

в городе иностранцы; 5) именитые

горожане; 6) посадские, которые жили

промыслом или работой.
Жители города каждые три года

избирали орган самоуправления
-

Шестигласную думу. Шестигласная дума -

исполнительный орган городского

самоуправления
- состояла из городского головы

и шести гласных, избиравшихся на 3 года из

членов общей Городской думы (по одному
представителю от каждого разряда

населения). В функции Шестигласной думы
входило наблюдение за общественным
порядком на ярмарках, базарах, постройка
и сохранение городских зданий, сбор и

расходование денежных средств, разбор ссор

между жителями. Жалованная грамота

городам ставила все категории населения

города под контроль государства. Реальная

власть в городе находилась в руках
городничего, управы благочиния и губернатора.
Городские думы стали закрываться в период

проведения реформы 1870 г.

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА

ДВОРЯНСТВУ - документ 1785 г., дарованный

Екатериной II российскому дворянству. Состоял

из четырех глав. В главе А определялись
личные преимущества дворян:
освобождение от обязательной службы, телесных

347



XVIII в. Основные понятия

наказаний, уплаты налогов; подтверждалось
исключительное право дворян на владение

крепостными; дворянин мог лишиться

дворянского звания только по суду, но

любой приговор по делу дворянина должен

был быть утвержден Сенатом и

императором. В главе Б права дворян расширялись
за счет разрешения раз в год собираться
на губернское собрание. Дворяне могли

избирать губернского предводителя
дворянства, имевшего возможность лично

информировать императрицу о нуждах

дворянства. В главе В регламентировалось
составление дворянских списков в губерниях,
ведение и состав дворянских родословных
книг. В главе Г перечислялись документы,

необходимые для доказательства

дворянского происхождения.
Все привилегии, данные дворянству,

объяснялись их благородным
происхождением.

ИМЕНИТЫЕ ГРАЖДАНЕ -

одна из

сословных категорий городского населения

России, введенная при Екатерине II по

Жалованной грамоте городам. В число

именитых граждан входили люди
свободных профессий (ученые, художники,

музыканты) и высший слой рождающейся

буржуазии (торговцы, банкиры,
предприниматели и др.). Они освобождались от

телесных наказаний, имели право держать

фабрики и т. д. Сословие было упразднено
в 1832 г.

ИМПЕРАТОР -

титул некоторых
монархов, обозначающий более высокое

положение по сравнению с царем и королем.

Первоначально им награждали
древнеримских полководцев после крупных побед.

Первым российским императором был

Петр I, взявший этот титул после

победоносной Северной войны (1721).
ИМПЕРИЯ -

монархическое

государство, глава которого, как правило, носит

титул императора.
ИНФАНТЕРИЯ - синоним термина

«пехота», применявшийся в России в XVIII
-

начале XX в.

КАДЕТСКИЕ КОРПУСА -

средние

общеобразовательные закрытые военные

учебные заведения. Первый корпус был
открыт в 1732 г. в Петербурге по инициативе

Б. Миниха. По реформе 1763 г. были
реорганизованы созданные на базе старших

классов военные училища,
общеобразовательные классы превращены в военные

гимназии. Были сохранены только

Пажеский и Морской корпуса.
КАЗЕННЫЕ ЗАВОДЫ

-

государственные предприятия, которые подчинялись

различным ведомствам (военному,
морскому, горному и др.). В задачи заводов

входило обеспечение потребностей страны
в военном снаряжении, металле и т. д.

Возникли в XVII в., наибольшее развитие
получили в XVIII в. На заводах работали
приписные крестьяне и рекруты. В начале

XVIII в. государство стало раздавать заводы
частным лицам. В XIX в. пришли в упадок и

не обеспечивали нужд государства. В начале

XX в. к числу наиболее крупных
принадлежали заводы военного ведомства

-

Тульский, Ижевский, Сестрорецкий оружейные,
Охтенский пороховой, Петербургский
патронный, арсеналы; заводы морского
ведомства - Обуховский и Ижорский,
судостроительные верфи; заводы горного

ведомства
- Пермский, Златоустовский,

Воткинский и др. В XIX в. реорганизованы
в Тульский, Ижорский, Ижевский,
Златоустовский, Боткинский и другие заводы.

КАНЦЛЕР
- высший гражданский чин

в России с 1709 г. По Табели о рангах
соответствовал военному чину генерал-фельд-
маршала.

КЛАССИЦИЗМ (лат. classicus -

образцовый) - стиль и направление в литературе
и искусстве, сложившиеся в XVII - начале

XIX в. Обращен к античному наследию как

к норме и идеальному образцу. Российский

классицизм появился позднее французского
и господствовал в середине

- второй
половине XVIII в. Признаки классицизма:

освобождение от религиозно-церковной морали,

рационализм, обращение к античности,

жесткая регламентация творческого
процесса. Представителями классицизма в

России были: в литературе
- М.В. Ломоносов,

Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Я.Б.

Княжнин; в театре
- Ф.Г. Волков, И.А.

Дмитриевский; в архитектуре
- В.И. Баженов,

М.Ф. Казаков, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров,
К.И. Росси; в живописи

- А.П. Лосенко,
Г.И. Угрюмое; в скульптуре

- М.И.

Козловский, И.П. Мартос; и др.
КОНДИЦИИ

- особые условия,
которые подписала, а затем порвала этот доку-
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мент Анна Иоанновна по восшествии на

престол. По этим условиям, она не имела

права выходить замуж и назначать

наследника, обязалась содержать Верховный
тайный совет из 8 человек, без согласия

Совета не объявлять войны и не заключать

мира, не налагать податей и не расходовать

государственной казны. Императрица
не могла отнимать имения у шляхетства,
жаловать кого-либо в придворные и

генеральские чины, ведать гвардией и другими
войсками.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИ

ВЫСОЧАЙШЕМ ДВОРЕ
- высшее государственное

учреждение России, созданное в 1756 г. как

совет при императрице Елизавете Петровне.
В него вошли: канцлер граф А.П. Бестужев-
Рюмин, генеральный прокурор Сената

М.М. Голицын, начальник Тайной

канцелярии граф А.И. Шувалов и др. Прекратила

существование в 1762 г.

ЛЕЙБ-КАМПАНИЯ - с 31 декабря
1741 г. официальное наименование

гренадерской роты лейб-гвардии
Преображенского полка, совершившей 25 ноября 1741 г.

дворцовый переворот, в результате которого
к власти пришла Елизавета Петровна.
Сама императрица приняла чин капитана

Лейб-кампании. Капитан-поручик Лейб-

кампании был приравнен к полному

генералу армии, два поручика
к генерал-лейтенантам, два подпоручика

-

к генерал-майорам, адъютант - к бригадиру,
прапорщик

- к полковнику, сержанты
-

к подполковникам, вице-сержанты
- к

премьер-майорам, капралы
- к капитанам,

рядовые гренадеры (300 человек)
-

к поручикам. Все солдаты получили
потомственное дворянство и гербы с обязательной

надписью «За верность и ревность». Лейб-

кампанцы несли внутреннюю охрану дворца
и составляли личный конвой императрицы.

Расформирована Петром III в 1762 г.

МАЙОРАТ (лат. major - старший) -

система наследования недвижимости,

особенно земельной собственности, при
которой она полностью переходила к

старшему наследнику, что вело к сохранению

крупных владений (указ Петра I о

единонаследии, 1714).
МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН - рыцарский

религиозный орден римско-католической
церкви со времен первого крестового

похода. На орден была возложена

обязанность охранять и защищать Святую землю.

После захвата Святой земли мусульманами
орден действовал на Родосе, а после его

падения в 1522 г. - на Мальте, находившейся
в вассальном подчинении у испанского

вице-короля Сицилии. После захвата

Наполеоном Мальты в 1798 г. Павел I

предоставил рыцарям убежище в Санкт-Петербурге.
В 1834 г. орден учредил новую

штаб-квартиру в Риме. В1998 г. правительством Мальты

в исключительное пользование сроком на

99 лет ордену был передан замок Святого

Ангела, при этом строению был

предоставлен статус экстерриториальности. В

настоящее время имеет статус наблюдателя при
ООН, дипломатические отношения более

чем со 100 странами мира. По

международному праву является государствоподобным
образованием.

МАСОНСТВО -

религиозно-этическое
движение. Возникло в начале XVIII в. в

Англии. Распространилось во многих странах,
в том числе и в России. Считая Бога

Великим Архитектором Вселенной, масоны

называли себя его каменщиками,

возводящими здание во славу и мудрость Бога,

объединялись в ложи, стремились создать

тайную всемирную организацию братского
религиозного союза. Первые организации в

России появились в 1730 г., в 1770-1780-е гг.

их участники подверглись репрессиям

(А.М. Кутузов, Н.И. Новиков, И.Г. Шварц,
И.В. Лопухов и др.). При Александре I

масонские ложи разрешены, но в 1822 г. вновь

запрещены. Одна из причин их закрытия
-

принадлежность к ложам многих

декабристов.

МЕРКАНТИЛИЗМ (итал. mercante -

купец) - экономическая политика

государства на этапе первоначального
накопления капитала (XV-XVIII вв.). Выделяют два

этапа политики меркантилизма: 1-й этап

(ранний меркантилизм) заключается в

накоплении денежных средств государства
за счет прибыли в сфере обращения
(запрещается вывоз денег из страны, но активно

привлекаются иностранные капиталы в виде

золота и серебра, увеличивается экспорт
с целью накопления денег в стране). Одним
из элементов политики меркантилизма
является протекционизм

- политика

защиты отечественного производителя от
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иностранной конкуренции путем введения
высоких таможенных пошлин на ввозимые

иностранные товары и мощное

субсидирование отечественной промышленности;
2-й этап (поздний меркантилизм)
заключается в замене политики активного

денежного баланса политикой активного

торгового баланса, при которой страна
не должна ввозить больше, чем вывозить,

т. е. в поощрении работающей на экспорт

промышленности, внешней торговли.

Примером политики протекционизма во

внешней торговле России является Таможенный

тариф 1724 г.

МАНИФЕСТ О ВОЛЬНОСТИ

ДВОРЯНСКОЙ -

краткое название указа

Петра III от 18 февраля (1 марта) 1762 г.

«О даровании вольности и свободы всему
российскому дворянству». Впервые в

истории России дворяне освобождались от

обязательной 25-летней гражданской и военной

службы, могли выходить в отставку и

беспрепятственно выезжать за границу. Во

время войн по требованию правительства

дворяне обязаны были служить в

вооруженных силах под угрозой конфискации
землевладений. Основные положения указа были

подтверждены «Жалованной грамотой
дворянству» 1785 г., подписанной

Екатериной II.

МЕСЯЧИНА -

шестидневная барщина
крепостных, лишенных надела. С 80-х гг.

XVIII в. помещики в барщинных хозяйствах

стали переводить крестьян на месячину.
В этом случае помещик отбирал надел у
крепостного крестьянина, который должен был
работать на помещика за скудное месячное

довольствие.

МЕЩАНЕ -

податное сословие из

бывших посадских людей в 1775-1917 гг.:

ремесленники, мелкие торговцы, домовладельцы.

Объединялись по месту жительства

в общины с некоторыми правами

самоуправления. В пьесе А.М. Горького
«Мещане» (1901) это понятие прозвучало
в отношении людей с мелкими интересами
и ограниченным кругозором. В советское

время слово стало нарицательным.
Особенно ярко мещане советского периода
показаны в произведениях М. Зощенко.
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ -

высшее учебное заведение, открытое
в России в 1755 г. по инициативе М.В.

Ломоносова и И.И. Шувалова. Состоял

первоначально из 3 факультетов:
философского, юридического и медицинского.

В отличие от европейских университетов,
не имел богословского отделения. Был

подчинен Сенату. При университете было

две гимназии: для дворян и для

«разночинцев». Первым куратором был граф
И.И. Шувалов.

«НАКАЗ» ЕКАТЕРИНЫ II -

документ,
составленный пришедшей к власти

Екатериной II, в котором она провозгласила
основой своей политики идеи просветительства.
Она считала себя ученицей Вольтера и

Дидро и вместе с современниками
-

королем Пруссии Фридрихом II и

австрийским императором Иосифом II -

открыла

эпоху просвещенного абсолютизма. В

1762 г. императрица подготовила «Наказ»,

содержавший план создания нового

законодательства. Екатерина II заявляла в

«Наказе» о том, что самодержавие само по себе,

без нравственной и человеколюбивой цели,
без заботы о благе подданных, является

злом, пагубным для государства. Власть

самодержавия, по мнению императрицы,

должна быть уравновешена властью закона,

которого боялись бы все люди. Законы

должны запрещать то, что вредно обществу.
Средством профилактики преступлений
должно стать просвещение. В «Наказе»

содержалось положение о недопустимости

религиозных преследований, крепостного

права, а также идея вольности и равенства

граждан.

Первоначальный проект документа был

так радикален, что не был опубликован.
В 1767 г. был подготовлен новый проект

публикации, но императрица сократила
больше половины первоначального текста.

Даже в таком виде «Наказ» произвел
большое впечатление. Фридрих II сделал

Екатерину II членом Берлинской академии наук,

а французская цензура запретила

распространение «Наказа» во Франции.
ОБЫВАТЕЛИ - официальное название

сословий горожан в Российской империи

(почетные граждане, гильдейское

купечество, мещане, ремесленники).
ОДНОДВОРЦЫ -

государственные
крестьяне из бывших служилых людей «по

прибору», до 1840 г. имели право владеть

крепостными.
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ОРДЕН СВЯТОГО АПОСТОЛА

АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО - высший орден,

учрежденный Петром I в 1698 г. Имел одну
степень. Девиз «За веру и верность».
Крепился к голубой ленте или цепи в

торжественных случаях. С1740 г. каждый великий
князь становился с рождения кавалером
этого ордена.
«ПОДЛЫЕ ЛЮДИ»

-

термин,
применявшийся в некоторых законодательных
актах России XVIII в. по отношению к

неподатным сословиям, низшим слоям

городского населения (не входившим в состав

мещанства).
ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ -

общегосударственный налог, введенный с 1724 г.

Для увеличения средств в казну подворная
подать была заменена подушной. Отныне

налог брался с «души мужского пола»,
независимо от его возраста. Размер нового

налога определялся путем деления расходов
на армию и флот на число

налогоплательщиков. За счет крепостных крестьян
содержалась сухопутная армия, они должны были
платить 74 коп. с души. На посадское
население возлагалось содержание флота:
каждый посадский житель платил 1 руб. 14 коп.

Государственные крестьяне, помимо
подушной подати в 74 коп., платили в казну еще
40 коп. От подушной подати были

освобождены дворянство и духовенство. Прекратила
свое существование как всероссийский
налог с 1 января 1887 г. и после этого срока

продолжала взиматься только в Сибири
(до 1899 г.).
ПОСЕССИОННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ -

государственные крестьяне, переданные в

условное владение частным лицам (обычно
купцам) для работы на их предприятиях.
Указом 1721 г. Петр I разрешил покупать

людей к заводам. В 1736 г. к посессионным

мануфактурам стали прикреплять
мастеровых. Сложилась категория посессионных

крестьян, принадлежавших по

посессионному праву частным (посессионным)
предприятиям, на которых они работали.
ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ

-

бутафорские деревни, якобы выстроенные
кн. Потемкиным по пути следования

Екатерины II во время ее поездки в 1787 г.

в Новороссию и Тавриду, отвоеванные

у Османской империи. В недавно глухой
местности императрица увидела множество

строений, войска, процветающее население.

Авторство легенды приписывается

саксонскому дипломату Георгу Гельбигу. В 1811 г.

его книга «Потемкин Таврический» была
издана на русском языке, вызвав

возмущение еще живых родственников Потемкина.

Как указывают историки, в десятках

описаний путешествий тех лет нет ни одного

упоминания об этом явлении.

ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ -

государственные крестьяне, работавшие на

казенных или частных заводах и фабриках
для поддержания развивавшейся
промышленности. Отрабатывали на заводах

подушную подать.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
- идейное течение

XVIII -

середины XIX в., основанное на

новом, глубоко отличавшемся от

средневекового, понимании мира и человека. К

середине XVIII в. охватило многие страны

Европы и Америки. Его представляли
выдающиеся философы, ученые, писатели,

государственные и общественные деятели

разных стран (Дж. Локк, Вольтер,
Монтескье, Руссо, Дидро, Лессинг, Гердер,
Джефферсон и др.). Идеологи Просвещения
были убеждены в решающей роли разума и

науки в познании «естественного порядка»,

соответствующего подлинной природе
человека и общества. Невежество, мракобесие,
религиозный фанатизм просветители
считали причинами человеческих бедствий.
Они выступали против
феодально-абсолютистского режима, за политическую свободу,
гражданское равенство.

Под влиянием идей Просвещения
изменились представления о роли монарха и его

взаимоотношениях с подданными. Монарх
стал считаться первым слугой государства,
попечителем всех сословий. Просветители
выделили три формы правления: монархию,

республику, деспотию, но отдавали

предпочтение монархии и осуждали деспотию.

По их мнению, просвещенную монархию

должны отличать от деспотии законы,

вводимые для достижения всеобщего блага
и выполняемые всеми, в том числе

монархом. Мудрый и просвещенный монарх
с помощью таких законов может изменить

общество и достигнуть гармонии и

совершенства.

Гарантией гармоничного развития
общества, свободного от тирании и злоупотреб-
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лений, является принцип разделения
властей на исполнительную, законодательную
и судебную, так как их соединение в одних

руках неизбежно ведет к деспотизму.
Подданные равны перед законом, их права и

обязанности гармонично распределены.
Монарх должен совершенствовать общество
не только мудрыми законами, но и

распространением просвещения и искусства,

которые должны привести к смягчению нравов
и достижению всеобщего блага.
ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ -

обозначение политики абсолютизма в

ряде европейских стран во второй половине

XVIII в. В административной сфере
политика выражалась в бюрократической
централизации. В экономической деятельности

просвещенные монархи проводили

политику меркантилизма,
покровительствовали развитию промышленности, сельского

хозяйства, уделяли особое внимание

распределению налогов и упорядочению

государственных расходов. Они стремились к

преобразованию наиболее устаревших
социальных институтов (упразднение
некоторых сословных привилегий; подчинение

церкви государству; реформы -

крестьянские, судебные, школьного обучения;
смягчение цензуры и т. д.). Представителями
политики просвещенного абсолютизма

были австрийский король Иосиф II,
прусский король Фридрих II, российская
императрица Екатерина II.

Хронологические границы
просвещенного абсолютизма условны, обычно

приводится период с 1740 по 1789 г.

(от вступления на престол прусского короля

Фридриха II до Великой французской
революции).

«ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА» -

дворяне и выходцы из других сословий,
поддерживавшие преобразования Петра I. В их

числе были талантливые и деятельные люди
-

государственные чиновники и

военачальники. В число «птенцов» входили П.И. Ягу-
жинский, П.П. Шафиров, А.Д. Меншиков,
Б.П. Шереметев и др. Само выражение

принадлежит А.С. Пушкину.
РЕВИЗИИ -

переписи населения в

России в XVIII-XIX вв. Переписи подлежало

в основном податное население, а также

духовенство, ямщики, отставные солдаты.

Дворянство и чиновничество не

учитывалось. До начала XIX в. переписывалось
только мужское население. Не проводились

ревизии в Польше, Финляндии, Закавказье.

Первая ревизия была проведена в 1719 г.

(население - 15,5 млн человек), последняя
-

в 1857 г. (население - 59,3 млн человек).
Единицей ревизского учета была ревизская

душа.
РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ - именные

списки населения России, охваченного

ревизиями. В них включались все проживающие
в населенном пункте. Ревизские сказки

были первичными материалами ревизии,
содержали сведения о численности,

географическом размещении, сословном и

национальном составе населения, а также о

возрасте и семейном положении. Основные

данные ревизских сказок обобщались по

уездам и губерниям в виде перечневых
ведомостей окладных книг.

РЕКРУТ - (фр. recruter- набирать
войско) - лицо, принятое на военную службу по

воинской повинности или найму. В русской
армии и во флоте с 1705 по 1874 г. -

лицо,

зачисленное в вооруженные силы по

рекрутской повинности. Рекруты служили
пожизненно (1705-1736), 25 лет (1736-
1834). С 1834 г. рекруты служили 20 лет

с последующим пребыванием в так

называемом бессрочном отпуске в течение 5 лет.

В 1855-1872 гг. были последовательно
установлены 12-, 10- и 7-летние сроки службы
и соответственно пребывание в отпуске 3, 5

и 8 лет. Вплоть до 1831 г. рекрутские наборы
производились нерегулярно. Рекрутов
выставляли податные сословия. Набор в

рекруты крепостных крестьян освобождал
их от крепостной зависимости. По

Жалованной грамоте дворянству от рекрутской
повинности было освобождено дворянство.
Позже это освобождение было

распространено на купечество, семьи

церковнослужителей, почетных граждан, жителей

Бессарабии и некоторых отдаленных

районов Сибири. В 1874 г. рекрутская
повинность заменена всеобщей воинской
повинностью, слово «рекрут» заменено

словом «новобранец».
РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ -

способ комплектования русской регулярной
армии в XVIII-XIX вв. Рекрутской
повинности подлежали податные сословия:

крестьяне, мещане и другие, выставлявшие от
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своих общин определенное число рекрутов.
В 1874 г. заменена воинской повинностью.

СЕНАТ - высшее административное,

судебное, контрольное, кассационное

учреждение Российской империи. Введен

при Петре I в 1711 г., заменил Боярскую
думу. Функции Сената -

контроль за

деятельностью коллегий, решение
административных вопросов.
СИНОД

-

один из высших

государственных органов России в 1721-1917 г.

(Святейший Синод). Ведал делами православной
церкви. Глава - оберпрокурор, назначаемый
царем. После 1917 г. - совещательный орган
при патриархе Московском и всея Руси.
СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ -

институт

благородных девиц, первое закрытое
среднее образовательное учреждение (1764).
Екатерина II считала, что «корень всему

злу и добру -

воспитание», поэтому надо

создать «новую породу людей».
Существование закрытых учебных заведений,
подобных Смольному институту, должно было

способствовать гуманному воспитанию

детей, подготовке девушек для роли матери,

воспитательницы и хранительницы
семейного очага.

ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ -

орган
политического сыска в Петербурге, созданный
при Петре I в 1718 г. по делу царевича
Алексея и близких к нему лиц -

противников реформ. Просуществовала до 1726 г.

ТАЙНАЯ розыскных дел
канцелярия - высший орган политического

сыска в России в 1731-1762 гг. Учреждена
при Анне Иоанновне. Во главе Канцелярии
стоял А.И. Ушаков, следивший за

выступлениями против императрицы и

«государственными преступлениями». За годы

существования Канцелярии через нее

прошли 10 тыс. человек. Ликвидирована при
Петре III.

ТАЙНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ - высший

орган политического сыска при Сенате с

1762 по 1801 г. Вела следствия и суд по делам
Н.И. Новикова, Е.И. Пугачева, А.Н.

Радищева и др.
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

- студенческий
праздник, широко отмечавшийся 25 января в

России в XIX - начале XX в. и возрожденный в

настоящее время. Связан с учреждением
Московского университета в 1755 г. В

праздновании Дня участвовали студенты,

преподаватели, выпускники университета. Днем
проходило торжественное собрание в

университете, а вечером организовывался ужин
в ресторане «Эрмитаж».

ФАВОРИТ (лат. favor - благосклонность)
-

лицо, пользовавшееся благосклонностью

правителя или влиятельного лица,

получавшее от него различные привилегии и в свою

очередь оказывавшее на него влияние.

ФИСКАЛ (лат. fiscalis - казенный) -

государственный чиновник в России XVIII в.

в системе органов
административно-финансового и судебного надзора. Должность

учреждена в 1711 г. в связи с формированием
абсолютизма, ростом бюрократии и

необходимостью борьбы со

злоупотреблениями. Фискальный надзор
распространялся на все гражданские, военные и

церковные учреждения. В 1711 г. была

введена должность обер-фискала, который
назначался царем и только ему подчинялся.

Обер-фискалу подчинялись фискалы на

местах, в обязанности которых входили
доносы Сенату и царю о всех

злоупотреблениях, проступках и любых

неблагонадежных деяниях чиновников. В случае

подтверждения доноса фискал получал

половину имущества осужденного, за

неподтвержденный донос фискал
ответственности не нес. Институт фискалов
привел к взяточничеству, злоупотреблениям
властью, вымогательству. С 1722 г. была

введена должность генерал-прокурора,

которому подчинялись фискалы и главной

задачей которого был контроль за

деятельностью сенаторов. Кроме того, только

генерал-прокурор мог предлагать вопросы для

обсуждения в Сенате.

ФЛАГ АНДРЕЕВСКИЙ - флаг,
введенный в русском военно-морском флоте
в начале XVIII в. На одноцветно-белом
полотнище был изображен диагональный
голубой крест Андрея Первозванного.

Кормовой флаг кораблей военно-морского

флота Российской империи с 1720 по

1918 гг.. С 1992 г. - военно-морской флаг,
с 2000 г. - знамя Военно-Морского Флота
Российской Федерации.

ФУЗЕЯ (франц, fusil - ружье) -

ружье с

кремневым замком, заряжающееся с дула.

Скорострельность
-

один-два выстрела в

минуту. Вооруженный им солдат назывался

фузилером.
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ЦЕХИ
- объединения городских

ремесленников по специальностям. Их членами

были хозяева мастерских, работавшие
с помощью подмастерьев и учеников. Право

участия передавалось по наследству. В

России цеховое устройство было введено

Петром I в 1722 г. Цеховая регламентация

тормозила развитие производства, но

поддерживала высокое качество продукции.
ШЛЯХЕТСКИЕ КОРПУСА -

закрытые

общеобразовательные военно-учебные
заведения для дворян в России XVIII в.

Предназначались для подготовки офицеров,
что давало возможность дворянам получить

офицерский чин минуя солдатскую службу.
Инициатором создания корпусов был

П.И. Ягужинский.
ШЛЯХЕТСТВО -

одно из названий

российского дворянства XVIII - начала XIX вв.

ШПИЦРУТЕНЫ -

длинные прутья

для телесных наказаний, применяемые в

России с 1701 по 1863 г. Приговоренных
к наказанию обычно прогоняли сквозь

строй. Во второй четверти XIX в.

применялись к участникам крестьянских волнений.

ШТАНДАРТ (нем. standarte) - 1) знамя
кавалерийских частей в русской армии
с 1731 г.; 2) императорский флаг в России,
а также флаг главы государства,
поднимавшийся во время пребывания его на военном

корабле (судовой штандарт) или во дворце

(дворцовый штандарт).
ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ

ПЕРЕВОРОТОВ -

период 1725-1762 гг., в течение

которого на российском престоле сменилось

шесть монархов, среди них четыре
женщины, а два монарха в результате

переворотов были свергнуты и убиты.
Выражение «эпоха дворцовых переворотов»

принадлежит В.О. Ключевскому. Историки
называют этот период также «эпохой

временщиков», «периодом политической

нестабильности», «временем дворцовых

интриг». Особую роль в это время играла

дворцовая гвардия, которая не только была
личной охраной царей, но и осуществляла

контроль за деятельностью различных

учреждений. Особенностью этой эпохи

было также расширение привилегий
дворянства и дальнейшее закрепощение
крестьянства.
ЭРМИТАЖ (франц. ermitage

- место

уединения) - частное собрание
произведений искусства Екатерины II в Зимнем

дворце. В январе 1772 г. в Эрмитаж были
доставлены 158 картин, купленных
Екатериной II по совету русского посла в Париже
Д.А. Голицына и французского просветителя
Дени Дидро. В числе приобретенных картин
была знаменитая «Даная» Рембрандта.
С 1852 г. в качестве музея открыт для

публики. В настоящее время
-

один из

крупнейших музеев мира.
ЮНКЕР - молодой дворянин,

добровольно вступивший в русскую армию в

XVIII - первой половине XIX в. и

проходивший в части подготовку в офицеры.
С 1864 г. - воспитанник (курсант) военных

училищ.
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В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Авенариус В.П. (1839-1923)
Меньшой потешный. 1891.
Во львиной пасти. 1899.

Под немецким ярмом. 1899.

Два регентства. 1908.

Аксаков К.С. (1817-1860)
Петру. 1845.

Аксёнов В.П. (1932-2009)
Вольтерьянцы и вольтерьянки. 2004.

АладъинЕВ. (1796-1860)
Кочубей. 1827.

Алданов М.А. (1886-1957)
Заговор. 1927.

Башуцкий А.П. (1803-1876)
Петербургский день в 1723 году. 1837.

Герман Ю.П. (1910-1967)
Россия молодая. 1944-1954.

Голованов Я.К. (1932-2003)
Рассказ об одиноком человеке. 1986.

Голубев Г.Н. (1926-1989)
«Потомкам для известия». 1986.

Григорьев С.Т. (1875-1953)
Александр Суворов. 1939.

Данилевский Г.П. (1829-1890)
Потёмкин на Дунае. 1876.

На Индию при Петре 1.1879.

Мирович. 1879.

Княжна Тараканова. 1883.

Черный год. 1887.

Державин Г.Р. (1743-1816)
На взятие Измаила. 1790.

Песнь на победы Суворова. 1794.
На переход Альпийских гор. 1799.

На победы в Италии. 1799.

ДефоД. (ок. 1660-1731)
Беспристрастная история жизни и

деяний Петра Алексеевича, нынешнего

царя Московии. 1723.

Друцэ И.П. (р. 1928)
Белая церковь. 1982.

Дюма А. (1802-1870)
В сетях интриги.

Есенин С.А. (1895-1925)
Пугачев. 1921.

Жданов Л.Г. (1865-1951)
Последний фаворит.. 1914.

Злобин С.П. (1903-1965)
Салават Юлаев. 1929.

Зорин Л.Г. (р. 1924)
Царская охота. 1977.

Ивановский А.А. (1791-1848)
Татьяна Болтова. 1827.

Корнилович А.О. (1800-1834)
Андрей Безыменский. 1832.

Кукольник Н.В. (1809-1868)
Авдотья Петровна Лихончиха. 1840.

Сержант Иван Иванович Иванов, или

Все заодно. 1841.

Крутогоров Ю.А. (1929-2002)
Повесть об отроке Зуеве. 1989.

Куда ведет Нептун. 1990.

Красные воды. 1993.

Петр II. 1999.

Александр Васильевич Суворов. 2002.
Лажечников И.И. (1792-1869)

Ледяной дом. 1835.

Ломоносов М.В. (1711-1765)
Ода... на взятие Хотина. 1739.

Ода на прибытие... Елисаветы. 1742.

Ода на день восшествия... Елисаветы

Петровны 1746 года. 1746.

Ода на день восшествия на

Всероссийский престол Ея Величества

Государыни императрицы Елисаветы

Петровны 1747 года. 1747.

Слово похвальное... памяти государю

императору Петру 1.1755.
Ода на день восшествия... Елисаветы

Петровны 1757 года. 1757.

Ода... Елисавете Петровне 1759 года.

1759.

Петр Великий. 1761.

Ода... Елисавете Петровне... 1761 года.

1761.

Ода Екатерине Алексеевне на день

восшествия... 1762 года. 1762.

Мамин-Сибиряк Д.Н. (1852-1912)
Охонины брови. 1892.

Манасеина Н.И. (1869-1930)
Цербстская принцесса. 1910.

Масальский К.П. (1802-1861)
Стрельцы. 1832.
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XVIII в. XVIII век в литературе и искусстве

Черный ящик. 1833.

Регентство Бирона. 1834.
Быль 1703 года. 1848.

Лейтенант и поручик. 1855.

Мережковский Д.С. (1866-1941)
Антихрист (Петр и Алексей). 1905.

Царевич Алексей. 1920.

Мордовцев Д.Л. (1830-1905)
Державный плотник. 1895.

Наносная беда. 1879.

Некрасов Н.А. (1821-1877/78)
Школьник. 1856.

Петров (Бирюк) Д.И. (1900-1977)
Кондрат Булавин. 1945.

Осокин В.Н. (1919-1981)
Российскою землёю рожденный. 1971.

Пикуль В.С. (1828-1990)
Пером и шпагой. 1972.

Фаворит. 1984.

Пистоленко В.И. (1908-1973)
Сказание о сотнике Тимофее Подурове.

Пушкин А.С. (1799-1837)
Арап Петра Великого. 1827.

Полтава. 1829.

История Пугачева. 1833.
Медный всадник. 1833.

Капитанская дочка. 1836.

РавичН.

Повесть о великом поморе.

Две столицы.

Радищев А.Н. (1749-1802)
Путешествие из Петербурга в Москву.
1790.

Раковский Л.И. (1895-1979)
Адмирал Ушаков. 1953.

Рубинштейн Л.В. (1905-1995)
Дедушка русского флота. 1946.

Рылеев К.Ф. (1795-1826)
Волынский. 1821-1822.

Видение Анны Иоанновны. 1822.

Меншиков. 1823.

Петр Великий в Острогожске. 1823.

Наталия Долгорукова. 1823.

Яков Долгорукий. 1823.

Царевич Алексей Петрович
в Рожествене. 1823.

СалиасЕА. (1840-1908)
Названец.
Пандурочка.
Пугачёвцы. 1874.

Сидоров В.

Поражение под Нарвой.
Сизова А.К.

Второй император. 1897.

Симонов К.М. (1915-1979)
Суворов.1939.

Соколов А.И.

Меншиков.

Толстой А.Н. (1882/83-1945)
День Петра (повесть). 1918.

Петр I (пьеса). 1934.

Петр I (роман). 1934,1948.
Тредиаковский В.К. (1703-1768)

Элегия о смерти Петра Великого. 1725.

Фирсов И.И.

Петра творенье. 1992.

Фонвизин ДИ. (1744/45-1792)
Бригадир. 1767-1769.

Недоросль. 1781.

Форш О.Д. (1873-1961)
Михайловский замок. 1946.

Радищев. 1932-1939.

Фурман П.Р. (1816-1856)
Саардамский плотник. 1849.

Александр Данилович Меншиков.

Шишков В.Я. (1873-1945)
Емельян Пугачев. 1938-1945.

Шторм Т.П. (1898-1978)
Потаенный Радищев. 1963.

Эйдельман Н.Я. (1930-1989)
Грань веков. 1982.

ЭренбургИ. (1891-1967)
Пугачья кровь. 1916.

ЖИВОПИСЬ

Айвазовский И.К. (1817-1900)
Чесменский бой. 1848.

Петр I при Красной Горке зажигает

костер для подачи сигнала флоту. 1846.

Алексеев-Свинкин А.А. (р. 1952)
Татищев. 1986.

Антропов А.П. (1716-1795)
Портрет Петра III. 1762.

Аргунов И.П. (1729-1802)
И.М. Лобанов-Ростовский.1750.

П.Б. Шереметев. 1760.

Екатерина II. 1762.

Портрет крестьянки в русском
костюме. 1784.
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Боголюбов А.П. (1824-1896)
Гангутский бой 1714 года. 70-е гг.

XVIII в.

Бой у о. Эзель 24 мая 1719 года.

1866-1872.

Боровиковский В.Л. (1757-1825)
Г.Р. Державин. 1775.

Д.Г. Левицкий.

Дмитрий Хвостов.

Князь Куракин. Ок. 1801.

Екатерина II на прогулке в

Царскосельском парке. 1794.

Генерал Боровский. 1799.

Генерал Карагеоргий.
Бухгольц Г. (1735-1781)

Императрица Анна Иоанновна.

Императрица Екатерина Алексеевна.

Винлоо К. (1705-1765)
Императрица Елизавета Петровна.
1760.

Вишняков И.Я. (1699-1761)
Анна Леопольдовна. 1740.

Ф.Н. Голицын. 1760.

Ге НН. (1831-1894)
Петр I и царевич Алексей в Петергофе.
1871.

Иванов М.М. (1748-1823)
Штурм Очакова. 1788.

Штурм Измаила.

КаравакЛ. (1684-1754)
Императрица Анна Ивановна. 1730.

Костылев С. (р. 1959)
Прием Петром I Демидовых. 2001.

Лансере Е.Е. (1875-1946)
Императрица Елизавета Петровна
в Царском Селе. 1905.

Петербург начала 18 века. 1906.

Корабли времен Петра 1.1911.

Цесаревна Елизавета Петровна
в кордегардии Зимнего дворца. 1911.

Левицкий Д.Г. (1735-1822)
А.Ф. Кокоринов. 1770.

Н.А. Сеземов. 1770.

А.М. Голицын. 1772.

П.А. Демидов. 1773.

Екатерина II - законодательница

в храме богини Правосудия. 1783.

Николай Иванович Новиков. 1797.

Ломоносов М.В. (1711-1765)
Полтавская баталия (мозаичное
полотно). 1761-1764.

ЛосенкоА.П. (1737-1773)
Граф Иван Иванович Шувалов. 1760.

Ф.Г. Волков. 1760/63.
ЛюдденИ.-П. (Р-1739)

Император Петр II. 1728.

Маковский А.В. (1869-1924)
Посещение императрицей Елизаветой

Петровной мастерской
М.В. Ломоносова. ???

Матвеев А.М. (1701/04-1739)
Анна Леопольдовна и Антон Ульрих
Брауншвейгский. 1739.

Мартен Младший.
Полтавская баталия 27 июля 1709 г.

Второй этап.

МиропольскийЛ.С. (1749/1754-1819)
М.В. Ломоносов.

Мозаичная миниатюра XVIII в.

Дьяк Никита Зотов обучает царевича
Петра Алексеевича различным наукам.

Наговицын Н.Г. (р. 1918)
Ломоносов у тела погибшего Рихмана.

Линогравюра. 1959.

Назаренко Т.Г. (р. 1944)
Пугачёв. 1980.

НатьеЖ.-М. (1685-1776)
Битва при Лесной. 1717.

Неизвестный художник.
Генералиссимус Александр Данилович
Меншиков.

Неизвестный художник.
М.В. Ломоносов.

Неизвестный художник.
Григорий Александрович
Потемкин-Таврический.

Неизвестный художник.
Портрет императора Петра III.

Неизвестный художник.
Портрет Екатерины II

Законодательницы в храме Фемиды.

Неизвестный русский художник.
Император Павел I.

НеллерГ. (1646-1723)
Петр I Великий. Начало XVIII в.

Никитин И.Н. (ок. 1680 -

ок. 1742)
Портрет царевны Натальи Алексеевны.

1715-1716.

Петр I на смертном ложе. 1725.

Древо дома Романовых.

Перов В.Г. (1833/34-1882)
Суд Пугачева. 1875.
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ПреннерГ.Г. (около 1720-1766)
Елизавета Петровна. 1754.

Рокотов Ф.С. (1735-1808)
Портрет Петра III. 1762.

Портрет поэта В.И. Майкова. 1765.

Портрет Екатерины II. 1779.

Портрет В.Е. Новосильцевой. 1780.

Серов В.А. (1865-1911)
Петр 1.1907.

Петр II и цесаревна Елизавета

на псовой охоте. 1900.

Сибирский В.М. (р. 1936)
Ф.Ф. Ушаков. 1992.

Скородумов Г.И. (1755—1792)
Княгиня Екатерина Романовна

Дашкова.

Суриков В.И. (1848-1916)
Переход Суворова через Альпы. 1899.

Меншиков в Березове. 1883.

Филипс Г.

Матвей Иванович Платов. 1814.

Флавицкий К.Д. (1830-1866)
Княжна Тараканова. 1864.

Шибанов М. (? - после 1789)
Празднество свадебного договора.

Крестьянский обед. 1774.

Штукатурова О.А. (р. 1952)
Екатерина. 1988.

Часы. 1989.

XVIII век. 1999.

Якоби В.И. (1834-1902)
Шуты при дворе императрицы Анны

Иоанновны. 1872

Свадьба в Ледяном доме. 1878

Инаугурация императорской Академии

художеств 7 июля 1765 года. 1889.

МУЗЫКА

Вайгль Й. (1766-1846)
Юность Петра Великого (опера). 1794.

Василенко С.Н. (1872-1956)
Суворов (опера). 1942.

ГретриА. (1741-1813)
Петр Великий (опера). 1790.

Доницетти Г. (1797-1848)
Петр Великий -

царь русский,
или Ливонский плотник (опера). 1819.

Дрезнин С.Г. (р. 1955)
Екатерина Великая. Музыкальные
хроники времен Империи (мюзикл).
2008.

Игнатьев Р., Ким Ю.Ч. (р. 1936)
Граф Орлов (мюзикл). 2012.

Исмагилов З.Г. (1916/17-2003)
Салават Юлаев (опера). 1955.

Лихтенштейн К.А.

Царь-плотник, или Достоинство
женщины (зингшпиль). 1814.

ЛорцингА. (1801-1851)
Царь и плотник (оперетта). 1837.

Мейербер Дж. (1791-1864)
Северная звезда (опера). 1854.

Петров А.П. (1930-2006)
Петр I (опера). 1975.

Хренников Т.Н. (1913-2007)
Музыка к кинофильму «Капитанская

дочка». 1958.

Чайковский П.И. (1840-1893)
Мазепа (опера). 1883.

Щербачёв В.В. (1889-1952)
Табачный капитан (оперетта). 1942.

КИНЕМАТОГРАФ

БорткоВ. (р. 1946)
Петр I. Завещание. 2011.

Герасимов С.А. (1906-1985)
Юность Петра. 1981.

В начале славных дел. 1981.

Карелин А. (р. 1967)
Мушкетеры Екатерины. 2007.

КоварскийН. (1904-1974)
Капитанская дочка. 1959.

Лапшин Я.Л. (1920-2011)
Демидовы. 1983.

Дым Отечества. 1980.

Митта А.Н. (р. 1933)
Сказ про то, как царь Петр арапа
женил. 1976.
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Петров В.М. (1896-1966)
Петр 1.1939.

Прошкин А.А. (р. 1940)
Русский бунт. 2000.

Пудовкин В.И. (1893-1953)
Суворов. 1941.

Ромм М.И. (1901-1971)
Адмирал Ушаков. 1953.

Салтыков А.А. (1934-1994)
Емельян Пугачев. 1979.

СКУЛЬПТУРА

Антокольский М.М. (1843-1902)
Петр 1.1872.

Козловский М.И. (1753-1802)
Памятник Суворову. Санкт-Петербург.
1799-1801.

Микешин М.О. (1835-1896)
Памятник Екатерине II. 1873.

Монферран 0. (1786-1858)
Александровская колонна.

Санкт-Петербург. 1834.

Мудрова О.Н. (р. 1945)
Витус Беринг. 1973.

Растрелли Б.К. (1675-1744)
Памятник Петру I.

Императрица Анна Иоанновна

с арапчонком. 1733-1741.

Фальконе Э.-М. (1716-1791)
Памятник Петру I (Медный всадник).
1766-1778.

Церетели З.К. (р. 1934)
Памятник Петру I. Москва. 1997.

Чиж С. (1940-2008),
Григорьянц Г.С.

Памятник Екатерине II. Севастополь.

2008.

Чусовитин П. (р. 1944)
Памятник В. де Генину и В. Н.

Татищеву. Екатеринбург. 1998.

Шемякин М.М. (р. 1943)
Памятник Петру Великому.
Санкт-Петербург. 1994.

Шубин Ф.И. (1740-1805)
Ф.Н. Голицын. 1771.

А.Г. Орлов. 1771.

З.Г. Чернышев. 1774.

А.М. Голицын. 1775.
М.В. Ломоносов. 1792.

И.Г. Шварц. 1792.

Павел I. Ок. 1797.

АРХИТЕКТУРА

Кижи. Покровская церковь. 1764.
Кижи. Преображенская церковь. 1714.

Растрелли В.В. (1700-1771)
Дворец С.Г. Строганова. 1752-1754.
Большой дворец в Петергофе.
1747-1752.

Екатерининский дворец
в Царском Селе. 1752-1757.

Эрмитаж. 1754-1762.
Зимний дворец. 1754-1762.

Смольный собор. Санкт-Петербург.
1748-1769.

Ринальди А. (ок. 1710-1794)
Князь-Владимирский собор.
Санкт-Петербург. 1741-1789.

Кагульский обелиск. Царское село.

1772.

Чесменская колонна. Царское село.

1776.

Орловские ворота. Царское село. 1782.

Старов И.Е. (1745-1808)
Троицкий собор Александро-Невской
лавры. Санкт-Петербург. 1776-1790.

Трезини Д. (ок. 1670-1734)
Здание Двенадцати коллегий.
1722-1732.

Петропавловский собор.
Санкт-Петербург. 1712-1733.

Фельтен Ю. М. (1730/32-1801)
Чесменская церковь.

Санкт-Петербург. 1777-1780.
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XIX ВЕК

ВЕК

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
И НИКОЛАЕВСКИЙ



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

XIX век стал веком надежд и разочарований для России. Победа русского народа
в Отечественной войне с Наполеоном вызвала рост национального самосознания

и ожиданию либеральных реформ, которые привели бы к отмене самодержавия и

крепостного права. На протяжении всего столетия эти два лозунга определяли политику правящих

кругов и общественно-политических сил России.

По образному выражению историка С.М. Соловьева, на российском престоле в течение

века менялись «хорошие» и «плохие» цари. Александр /даровал автономию университетам
и конституцию Польше, сделал первый шаг к освобождению крестьян - отменил крепостное

право в Лифляндии и Эстляндии, разрешил помещикам отпускать крестьян на волю

с землей, хотя и за выкуп. Николай I начал свое правление с казни декабристов и закончил

его позорным поражением России в Крымской войне, а в промежутке между этими

событиями попытался создать государство охранно-попечительского типа, в котором царили бы

порядок, дисциплина, закон, надзор за каждым гражданином. И все это под лозунгом

«Православие, самодержавие, народность». Его сменил на престоле Александр II

Освободитель, при котором свободу получили не только крепостные крестьяне, но и

ссыльные декабристы, университеты, балканские народы. Именно при нем были проведены
либеральные реформы местного самоуправления, судебная, военная, финансовая и др.,
начавшие в России эпоху модернизации, выхода из состояния вековой отсталости.

Александр III ограничил деяния своего отца, что провело к своеобразным контрреформам:
судебной, земской, в области просвещения и др. Вместе с тем в период его правления Россия

совсем не воевала, за что царь и получил прозвище Миротворец. От взошедшего на престол
Николая II ожидали новых перемен, реформ, однако этому не суждено было сбыться.

Век, начавшийся надеждами, закончился большими разочарованиями.

Выступление декабристов и их поражение привели к появлению пессимистического

письма П.Я. Чаадаева, с болью констатировавшего, что Россия ничего не дала миру и все

время существовала только для того, чтобы показывать другим народам, как не надо жить.

Бурные споры, начавшиеся после этого, продолжались в течение всего столетия.

Выдающиеся умы того времени спорили о том, идти ли России по пути Западной Европы или

сохранять свою самобытность, неповторимость, уникальность. К концу века стала

очевидной победа западников в этом споре. XIX век подарил России и миру целое созвездие имен,

до сих пор составляющих славу мировой и отечественной науки и культуры: А.С. Пушкин,
М.И. Глинка, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, И.Е. Репин, М.П. Мусоргский,
Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, П.И. Чайковский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой,
А.С. Попов, И.И. Павлов и многие другие. Среди них особое место занимают российские
историки: Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, И.Е. Забелин, В.О. Ключевский. Центрами

научной мысли XIX века стали университеты: Московский, Петербургский, Казанский,
Виленский, Харьковский, Дерптский, Одесский, Новороссийский и др.
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XIX в. Взгляд на эпоху

ПРАВИТЕЛИ

Россия

1801-1825 Александр I Павлович Благословенный

1825-1855 Николай I Павлович

1855-1881 Александр II Николаевич Освободитель

1881-1894 Александр III Александрович Миротворец
1894-11917 Николай II Александрович

Франция
1799-1814 Наполеон I (с 1804 - император)
1815-1848 Вторая республика
1858-1871 Наполеон III (с 1851 — император)
С 1871 Третья республика

Пруссия (с 1871 — Германия)
1797-1840 Фридрих-Вильгельм III

1840-1861 Фридрих-Вильгельм IV

1861-1888 Вильгельм I (с 1871 — германский император)
1888-1918 Вильгельм II

Австрия (с 1867 —Австро-Венгрия)
1792-1835 Франц I

1848-1916 Франц-Иосиф

Великобритания
1811-1820 Георг IV (принц-регент)
1820-1830 Георг IV

1830-1901 Виктория

ПЕРСОНАЛИИ

Абаза А.А.

Аракчеев А.А.

Багратион П.И.

Бакунин М.А.

Барклай-де-Толли М.Б.

Беллинсгаузен Ф.Ф.
Белинский В.Г.

Бенкендорф А.Х.

Бестужев-Рюмин М.П.

Бунге Н.Х.

Витгенштейн П.Х.

Витте С.Ю.

Врангель Ф.П.

Вышнеградский И.А.

Герцен А.И.

Головнин А.В.

Горчаков А.М.

Гриневицкий И.И.

Гурко И.В.

Давыдов Д.В.

Данилевский Н.Я.

Желябов А.И.

Заславский Е.О.

Засулич В.И.

Истомин В.И.

Канкрин Е.Ф.

Каракозов Д.В.
Киселев П.Д.
Кожина Василиса

Корнилов В.А.

Кочубей В.П.

Крамской И.Н.

Крузенштерн И.Ф.

Курин Герасим
Кутузов М.И.

Лавров П.Л.

Лазарев М.П.

Лисянский Ю.Ф.

Лорис-Меликов М.Т.

Мартов Ю.О.
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Взгляд на эпоху XIX в.

Милорадович М.А.
Милютин Д.А.
Милютин Н.А.

Муравьев Н.М.

Нахимов П.С.

Невельский Г.И.

Нессельроде К.В.

Нечаев С.Г.

Новосильцев Н.Н.

Пален П.А.

Паскевич И.Ф.

Перовская С.Л.

Пирогов Н.И.

Плеханов Г.В.

Победоносцев К.П.

Пржевальский Н.М.

Рейтерн М.Х.

Рылеев К.Ф.

Сенявин Д.Н.
Скобелев М.Д.

Сперанский М.М.

Станкевич Н.В.

Строганов П.А.

Талейран Ш.-М.

Ткачев П.Н.

Толстой Д.А.

Тормасов А.П.

Трепов Д.Ф.
Уваров С.С.

Ульянов (Ленин) В.И.

Чаадаев П.Я.

Чарторыйский Адам Ежи

Чичагов П.В.

Шамиль

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Аляска

Антарктида
Аустерлиц
Березина Бородино
Бухарское ханство

Великое герцогство Варшавское
Великое княжество Финляндское
Военно-грузинская дорога
Кокандское ханство

Кронштадт
Сахалин

Тильзит

Форт-Росс
Хивинское ханство

Царство Польское

Шевардино
Шипка

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Американский путь развития
Ампир
Анархизм
Багратионовы флеши
«Беседа»
Буржуазия
Военные поселения

Вольные хлебопашцы

Временнообязанные крестьяне

Выкупная операция

Государственный совет

Дарственники
Декабристы
Десятина
Жандармерия
Западники
«Земля и Воля»

Земская управа
Земское движение
Земское собрание

Земство

Имамат

Империализм

Импрессионизм

Индустриализация
Инородцы
Интеллигенция
Кантонисты

Капитализм

Картель
Классицизм
Классы

Кодификация
Коммунизм
Консерватизм
«Конституция Лорис-Меликова»
Континентальная блокада

Концентрация производства
Концерн
Крепостное право

365



XIX в. Взгляд на эпоху

Критический реализм
«Легальный марксизм»

Либерализм
Либеральная бюрократия
Либеральное народничество
Лицеи

Марксизм
Меценатство

Министерство
Мировой посредник
Многоукладность
«Могучая кучка»
Модернизация
Монополия

Муниципалитет «Народная воля»

Народничество
Негласный комитет

Непременный совет

«Нечаевщина»
Нигилизм
Обязанные крестьяне
Отрезки
Отходничество
Охранное отделение
Панславизм
Пенька

Передвижники
Перлюстрация
Петрашевцы
Позорный столб
Попечитель учебного округа
Почетные граждане

Присяжные заседатели
Пролетариат
Промышленный переворот
Протекторат
Прусский путь развития
Разночинцы
Реализм
Романтизм
Священный союз Сельское общество
Синдикат
Славянофилы
Собственная Его Императорского
Величества канцелярия
Союз трех императоров

Теория «общинного социализма»

Теория официальной народности
Трест
III отделение Императорской
канцелярии
Тройственный союз

Университетская автономия

Уставная грамота
Уставная грамота
Российской империи
«Хождение в народ»
Царскосельский лицей
Чересполосица «Чёрный передел»
Черта оседлости

«Чугунный устав»
Экономизм
Экономический кризис
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СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

1801 г.,
11 марта

Дворцовый переворот. Начало правления Александра I.

Политика Павла I вызывала недовольство дворянства,
военных, чиновников, что повлекло за собой последний в истории
России дворцовый переворот. Группа заговорщиков из высшей

петербургской знати во главе с графом П.А. Паленом сумела убедить наследника престола

Александра в том, что ему грозит опасность, и цесаревич дал согласие на дворцовый
переворот (при условии сохранения жизни отцу). В результате переворота Павел I был убит и

на престол взошел 23-летний Александр. В Манифесте от 12 марта Александр I объявил,

что будет править «по законам и сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей

государыни императрицы Екатерины Великой».

1801 г.

30 марта

Создание Непременного совета. Взойдя на престол,

Александр I вынужден был лавировать между несколькими

группировками: вельможами Екатерининской поры (старая
аристократия, выступавшая за восстановление роли и прав Сената), павловским

окружением (А.А. Аракчеев, Ф.В. Ростопчин и др., выступавшие против всех реформ) и

собственными друзьями-либералами. В созданный Непременный совет вошли 12 человек -

представители первой и второй группировок.

1801 г.

Отмена наиболее одиозных распоряжений Павла I. Взойдя
на престол, Александр I даровал амнистию осужденным,
в результате чего были возвращены из ссылки и восстановлены

в правах около 12 тыс. дворянских семей; восстановил

в полном объеме Жалованные грамоты дворянству и городам, освободил священников

от телесных наказаний; разрешил крестьянам вывозить лес из казенных угодий; ограничил
полицейский произвол; ликвидировал установленные Павлом I позорные столбы, разрешил
выезд за границу и ввоз иностранных книг; восстановил дворянские выборы в губерниях.

1801-1803 гг.

Деятельность Негласного комитета. Из числа

сподвижников Александра I (П.А. Строганов, А.А. Чарторыйский,
В.П. Кочубей, НН. Новосильцев) был создан неофициальный
орган

- Негласный комитет. На заседаниях Комитета

обсуждались прежде всего социально-политические проблемы в стране. В частности,

предполагалось, что 15 сентября 1801 г., в день коронации императора, будет опубликована
Жалованная грамота русскому народу. Александр I на такой шаг не решился. По

инициативе Комитета были проведены министерская реформа, реформа Сената, принят Указ

о вольных хлебопашцах.

1801-1803 гг.

Попытки решения крестьянского вопроса в России.

В первые годы своего правления, опираясь на Негласный

комитет, Александр I принял ряд законодательных актов,

облегчавших положение крестьянства: запрещено давать объявления о продаже крестьян
без земли (май 1801); купцам, мещанам, государственным крестьянам разрешено покупать
не заселенные крепостными крестьянами земли (декабрь 1801); помещики получили право
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отпускать крестьян на волю с землей за выкуп (1803), что привело к появлению категории
вольных хлебопашцев.

Министерская реформа. Вместо старой системы коллегий

1802 г. были введены восемь министерств (внутренних дел,

иностранных дел, юстиции, финансов, народного
просвещения, морское, военное, коммерции). Министерства стали центральными органами

государственного управления, осуществлявшими руководство определенной отраслью.
Во главе министерств встали министры, которые несли персональную ответственность

за состояние дел в своей отрасли. У каждого министра была своя канцелярия. В отличие

от коллегий, министерства были исключительно административными органами и

не получили судебных функций. Министры подчинялись только императору, что не давало

возможности Сенату контролировать их деятельность. Следствием этого были
злоупотребления властью, взяточничество, безответственность. Введение министерств
способствовало, с одной стороны, централизации управления, с другой - бюрократизации,
укреплению абсолютизма. В ходе министерской реформы 1810-1811 гг. министры были

введены в состав Сената.

Реформирование Сената. На основании проведенной
1802-1803 гг. реформы Сенат стал высшим судебным и контролирующим

органом в системе государственного управления. Министры
должны были подавать в Сенат ежегодные отчеты, которые тот мог опротестовать перед

царем. После конфликтной ситуации, сложившейся после опротестования Сенатом доклада
военного министра, ранее утвержденного императором, сенаторы получили право

законотворческой деятельности, которая выразилась в возможности предоставлять императору

предложения по поводу устаревших законов.

Реформы в сфере образования. На основании Положения

1803-1804 гг. об устройстве учебных заведений 1803 г. в России создавалась

единая система образования, в основу которой были положены

принципы бессословности, бесплатного обучения на низших ступенях, преемственности

учебных программ. Выделялось четыре типа учебных заведений: 1-я ступень
-

одноклассные церковно-приходские школы; 2-я ступень
-

двухклассные уездные училища; 3-я

ступень - четырехклассные губернские гимназии; 4-я ступень
-

университеты.
В 1804 г. был принят первый Университетскийустав, который даровал университетам

автономию (право выбора ректора и профессуры, невмешательство высшей

администрации в дела университетов). Устав был основан на принципе уважения к науке и свободе

преподавания, давал автономию университетским советам. На основании устава
университеты были поставлены во главе учебного дела в учебных округах: им подчинялись все

средние и низшие учебные заведения округа.

Первое русское кругосветное плавание. Первое кругосвет-
1803-1806 гг. ное плавание в России было совершено на кораблях «Надежда»

и «Нева», приобретённых в Англии, под командованием
И. Крузенштерна и Ю. Лисянского. Экспедиция вышла из Кронштадта 26 июля 1803 г.,

прошла через Копенгаген (Дания), Фальмут (Великобритания), остров Тенерифе
(Канарские острова, Испания) и 14 ноября пересекла экватор. Русский флаг впервые развевался
в южном полушарии, что и было отпраздновано с большой торжественностью. Далее путь
экспедиции пролёг через Флорианополис (Бразилия, Португалия), остров Пасхи. На острове
Нукухива (Маркизские острова, Франция) Крузенштерн открыл и описал гавань, которую
назвал портом Чичагова. В мае 1804 г. экспедиция вновь перешла экватор по направлению
на север. Пройдя через Гонолулу (Гавайские острова), русские корабли разделились:
«Надежда» взяла курс на Камчатку и далее в Японию, а «Нева» направилась исследовать
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Аляску (Русскую Америку), где приняла участие в Архангельской баталии (битве при

Ситке).
Посетив Русскую Америку, осенью 1805 г. Лисянский направился к Аомыню (Макао) -

месту встречи с Крузенштерном и по пути следования открыл необитаемый остров,
впоследствии названный его именем. Крузенштерн, побывав на Камчатке, отправился
в Нагасаки (Япония),а затем вернулся в Петропавловск, по пути обследовав западный вход
в Сангарский пролив, западный берег острова Хоккайдо и воды Южного Сахалина. Летом

1805 г. Крузенштерн положил на карту северный и восточный берега Сахалина, который он,

так же как и Лаперуз, счел полуостровом. Снова возвратившись в Петропавловск,
Крузенштерн осенью 1805 г. направился в Балтику. По пути он посетил Макао и Гуанчжоу и вместе

с Лисянским 5 августа 1806 г. прибыл в Кронштадт.

Принятие Цензурного устава. Это был первый в России

1804 г. Цензурный устав, составленный по образцу тогдашнего

датского устава. В полном смысле слова его нельзя назвать

либеральным, так как вводилась предварительная цензура. Вместе с тем цензорам давалась

инструкция быть благожелательными к авторам. В сомнительных случаях рекомендовалось
толковать выражения статьи в пользу авторов.

Утверждение Положения о крестьянах Лифляндской
1804 г. губернии. Инициатива такого документа исходила от самих

дворян губернии в результате освободительного движения,
начавшегося еще при Екатерине II. На основании Положения, воспрещалось продавать и

закладывать крестьян без земли; все крестьяне получали личные гражданские права; вводилось

крестьянское самоуправление; все крестьяне Лифляндии стали считаться наследственными

владельцами своих земельных наделов; барщина ограничивалась двумя днями в неделю;

крестьяне могли быть наказаны только по приговору крестьянских судов. В 1805 г. на менее

выгодных для крестьян условиях были выработаны подобные положения для Эстляндии.

Принятие Положения о евреях. При Екатерине II впервые
1804 г. было установлено понятие о черте еврейской оседлости,

в которую были включены малороссийские, новороссийские
губернии, Крым и провинции, присоединенные по трем разделам от Польши. Запрещалось
постоянное жительство евреям (за исключением купцов 1-й гильдии, ремесленников и др.)
за пределами этих территорий. При Александре I черта оседлости была расширена за счет

Астраханской и Кавказской губерний. Положение разрешало евреям заниматься

различными промыслам и всеми видами торговли наравне с другими русскими подданными,

однако запрещало им содержать в деревнях и селах кабаки, постоялые дворы, торговать
вином под своим или чужим именем. Детям всех евреев было предоставлено право

обучаться во всех российских народных училищах, гимназиях и университетах.

Открытие новых университетов. К началу XIX в. в России

1804 г. сущестовал один университет
- Московский. По инициативе

В.Н. Каразина, секретаря правления учебных заведений,
харьковские дворяне собрали 400 тыс. руб. на учреждение Харьковского университета (1805).
Одновременно с ним были основаны Казанский университет (1804) и Петербургский
главный педагогический институт, позднее преобразованный в университет (1819). Вместе

с Виленским (1579) и Дерптским (1802) университетами в России в начале XIX в.

существовало шесть высших учебных заведений.

Создание Мариинской и Тихвинской систем каналов.

1808-1811 гг. Речной путь оставался для России главным путем сообщения
вплоть до конца XIX в. Вновь построенные каналы связывали
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Балтику с Москвой и Волжским торговым путем. В России появились первые пароходы, к

середине века их было уже около ста.

Указы о придворных званиях и экзаменах для чиновни-

1809 г. ков. По инициативе М.М. Сперанского Александр I подписал

два указа, вызвавших негодование в придворной и

чиновничьей среде. Апрельский указ 1809 г. предписывал всем лицам, носившим придворные
звания, избирать себе какую-либо службу. После этого закона все придворные звания, которые
считались должностями, стали лишь почетными отличиями. Указ августа 1809 г. требовал,
чтобы чины коллежского асессора и статского советника давались лишь по итогам экзамена

или по предъявлении университетского диплома.

Учреждение Государственного совета. Созданный Госу-
1810 г. дарственный совет был высшим совещательным органом

Российской империи вплоть до 1917 г. Он рассматривал

законопроекты, передаваемые на утверждение императору. В Совет входили министры
и другие высшие сановники, назначаемые лично царем. После создания в 1906 г. в России

Государственной думы Совет выполнял роль верхней палаты парламента и частично

избирался.

Передача цензуры из ведения Министерства народного
1810 г. просвещения в Департамент полиции. Уже с 1807 г., наряду

с цензурой Министерства просвещения, стала развиваться
особая цензура тайной полиции. С учреждением Министерства полиции ему было дано

право просмотра обращающихся к публике изданий, уже разрешенных цензурой.

Записка Н.М. Карамзина «О древней и новой России».

1811 г. В ответ на предложенный М.М. Сперанским проект госу¬
дарственных преобразований Н.М. Карамзин написал

Александру I записку «О древней и новой России», главный смысл которой заключался

в отрицании западного пути развития для России, неприятии буржуазных реформ. Карамзин
писал, что судьба России и ее величие зависят от могущества самодержавия: Россия

«процветала», когда оно было сильно, и «падала», когда оно ослабевало. Идеалом

Карамзина было самодержавие, опирающееся на строгую законность.

Восстановление Москвы после пожара. Во время пожара
1813-1860-е гг. 1812 г. в Москве сгорело 6,5 тыс. домов (71% всего жилого

фонда), 122 церкви из 329, 8,5 тыс. торговых помещений.
После победы над Наполеоном русские архитекторы взялись за интенсивное строительство.
Была перестроена Красная площадь, разбита Театральная площадь и др.

Ввод в действие Военно-грузинской дороги. Решение
1814 г. о строительстве Военно-грузинской дороги было связано

с активным проникновением России в Закавказье. Сообщение

между Россией и Грузией по этой дороге началось еще во второй половине XVIII в.

После присоединения Грузии к России в 1801 г. дорога от Владикавказа до Тифлиса
приобрела особо важное военно-стратегическое значение. Укрепление дороги на всем

ее протяжении, устройство объездов опасных мест началось еще в 1804 г. Это повлекло

за собой ряд восстаний, так как натуральные повинности при ее строительстве легли

тяжелым бременем на народ. К 1814 г. дорога стала пригодной для движения колесного

транспорта. А. С. Пушкин описал свое путешествие по этой дороге в «Путешествии
в Арзрум».
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Резкое падение курса рубля в ассигнациях. Многочислен-

1814 г. ные войны, которые вела Россия, привели к огромным финан-
май совым потерям. В 1812-1815 гг. дефицит бюджета составил

530 925 351 руб. Общая сумма материальных потерь в

Отечественной войне 1812 г. составила 1 млрд руб. Для финансирования войн против Наполеона

и поддержки дворянского землевладения правительство производило крупные эмиссии

ассигнаций, что привело к резкому падению курса рубля.

Создание военных поселений. В 1808-1809 гг. стали созда-

1815 г. ваться военные поселения - особая форма комплектования

и содержания армии, при которой в разряд военных поселян

переводились солдаты регулярной армии и казенные крестьяне. Целью их введения было

уменьшение военных расходов на содержание армии. В массовом порядке военные

поселения стали создаваться в 1815-1816 гг. На казенных землях расселялись воинские части,

которые вместе с местными жителями превращались в военных поселян, сочетали военную

службу с ведением хозяйства. Солдатам разрешалось выписывать свои семьи, жены солдат

становились военными поселянками, сыновья с 7 лет записывались в кантонисты,

а с 18 лет - на действительную военную службу.
Основные черты жизни в военном поселении: строгая регламентация, муштра, жесткий

режим, телесные наказания, запрет на торговлю, промыслы и контакты с внешним миром.
К 1825 г. около трети всех солдат были переведены на поселение, однако экономически

организация поселений себя не оправдала: требовались большие деньги на их организацию,
а отдача от поселенческого сельскохозяйственного труда была крайне малой. Кроме того,
занятия крестьянским трудом сказывались и на качестве военной подготовки солдат.
Политика правительства по насаждению поселений вызывала восстания, которые
подавлялись очень сурово. Александр II отменил военные поселения в 1857 г.

Установление Конституции Царства Польского. Из части

польских земель, входивших в состав России, было образовано
июнь

Царство Польское, имевшее особый статус. В 1815 г. Алек¬

сандр /даровал Польше конституцию, самую либеральную в Европе. Высшим
законодательным органом Польши провозглашался Сейм из двух палат: верхняя палата состояла

из сенаторов, пожизненно назначаемых императором; нижняя - из депутатов, выбранных
прямым голосованием. Александр I провозглашался «царем Польским». Польская корона
становилась наследственной для российских императоров, но власть их на территории
Польши ограничивалась конституцией. Интересы царя в Польше представлял наместник

из числа великих князей российского императорского дома, а при отсутствии таковых -

«из местных уроженцев».
15 марта 1818 г., выступая на открытии Польского сейма, император сделал намек

на возможность введения подобной конституции в России.

Положение об эстляндских крестьянах. В 1816 г. дворяне
1816 г. Эстляндии заявили о своей готовности освободить крестьян.

Александр I подписал Положение, по которому эстляндские

крестьяне получали личную свободу. Одновременно с этим они лишались земли, которая
становилась полной собственностью помещиков. Крестьяне не получили и свободы
передвижения, вследствие чего стали бесправными арендаторами и батраками.

Деятельность «Союза спасения». В феврале 1816 г. офице-
1816-1818 гг. рами-дворянами, участниками войны 1812 г., был создан

«Союз спасения», переименованный через год в «Общество
истинных и верных сынов Отечества». В него вошли П.И. Пестель, А.Н. Муравьев,
С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, И.Д. Якушкин, М.С. Лунин, С.И. Муравьев-Апостол и др.
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«Союз спасения» стал первой русской политической организацией, имевшей
революционную программу и устав

- Статут. В нем были определены две основные идеи
- отмена

крепостного права и необходимость введения конституции в России. Организация носила

заговорщический характер, была малочисленной. Слабость организации и разногласия

между ее членами привели к самороспуску «Союза» в 1818 г.

Преобразование Министерства народного просвещения.
1817 г. Одним из свидетельств перехода Александра I на консерватив¬

ные позиции явилось преобразование Министерства
народного просвещения в Министерство духовных дел и народного просвещения. Задачей
вновь организованного Министерства стало распространение христианского благочестия,

контроль за учебниками и системой преподавания на всех уровнях. Во главе нового

Министерства встал А.Н. Голицын -

председатель Петербургского библейского общества.
Новое Министерство ликвидировало в 1819 г. университетскую автономию, устроило

проверку деятельности Казанского, Московского, Петербургского и других университетов,

которая закончилась «чисткой» и репрессиями. Лучшие профессора были обвинены
в вольнодумстве, уволены и отданы под суд.

Открытие Нижегородской ярмарки. Ярмарка была открыта
1817 г. после упразднения сгоревшей в 1816 г. Макарьевскойярмарки.

Играла крупную роль в товарообороте России, соединяла
Волжско-Окским водным путем центр страны с Уралом, Сибирью, Закавказьем, Средней
Азией и странами Востока - Ираном, Индией, Афганистаном, Китаем. Торговый оборот
в 1817 г. составил 26 млн руб., в 1881 г.

- 243 млн руб. Главные товары: пушнина, кожи,

металлы и изделия из них, а также хлеб, рыба, чай, лес, шерсть, сукно. С развитием железных

дорог значение ярмарки уменьшилось. С 1917 по 1921 г. ярмарка не функционировала, в годы

НЭПа работала с 1922 по 1929 г. В конце 90-х гг. XX в. ярмарка была возрождена.

Начало работы над общим планом освобождения
1817-1818 гг. крепостных. Разработкой плана руководил А.А. Аракчеев.

Проект создавался в глубокой тайне и был подготовлен
к февралю 1818 г. По замыслам Аракчеева, необходимо было организовать массовый выкуп
помещичьих крестьян казной. На эти цели предполагалось ассигновать ежегодно 5 млн руб.
(именно на такую сумму ежегодно продавались крепостные с публичных торгов за неуплату
помещиками долгов). Однако на предлагаемую сумму можно было бы выкупать только

50 тыс. душ ежегодно, а выкуп всех крепостных растянулся бы на сто с лишним лет. Проект
Аракчеева не был реализован.

Массовые восстания на Дону. Причиной восстаний стало

1818-1820 гг. распространение крепостного права на донские территории.
По официальным сведениям, в крестьянских выступлениях
на Дону только в 1820 г. участвовали 30,5 тыс. человек.

Реорганизация «Общества истинных сынов Отечества»

1818 г. в «Союз благоденствия». В январе 1818 г. возник «Союз

благоденствия», в который вошло около 200 человек,

в основном дворян-военных. Организаторами «Союза» выступили А.Н. и Н.М. Муравьевы,
С.И. и М.И. Муравьевы-Апостолы, П.И. Пестель, М.С. Лунин и др. Общество имело

четкую структуру: общим руководящим органом была Коренная управа, исполнительной

властью - Совет (Дума). Программа и устав «Союза» получили название «Зеленая книга»

(по цвету переплета). Участники организации смогли создать местные группы «Союза»

не только в Петербурге и Москве, но и в Тульчине, Кишиневе, Тамбове, Нижнем Новгороде.
Организация использовала в своей деятельности как легальные формы (издание книг

372



События внутренней политики XIX в.

и альманахов, выкуп на волю крепостных, просветительство, дарование свободы
собственным крестьянам и т. д.), так и нелегальные (обсуждение необходимости уничтожения

самодержавия, крепостничества, введения конституции). Из-за расхождений во взглядах

на будущее устройство России (конституционная монархия или республика) организация

распалась на две самостоятельные - «Северное общество» и «Южное общество».
Под руководством «Союза благоденствия» в Петербурге было создано
литературно-политическое общество «Зеленая лампа», просуществовавшее около года. В него вошли

Н.В. Всеволожский, А.С. Пушкин, А.А. Дельвиг, Н.И. Гнедич и др.

Восстание чугуевских военных поселян. Начав с отказа

1819 г. косить сено, поселяне затем потребовали уничтожить военные

поселения. К Чугуевскому полку присоединился Таганрогский
уланский полк. К месту событий выехал лично Аракчеев, восстание было подавлено. Были

арестованы недовольные поселяне, 275 из них были приговорены к смертной казни, которую

заменили экзекуцией.

Кругосветное плавание Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лаза-

1819-1821 гг. рева. Экспедиция была совершена на кораблях «Мирный»
и «Восток». Во время путешествия были открыты
Антарктида и множество ранее неизвестных островов.

Волнения в Семеновском гвардейском полку. Семеновский
1820 г. гвардейский полк находился в привилегированном положении

по сравнению с другими гвардейскими полками: его шефом
был лично Александр I, в нем не применялись телесные наказания. Офицеры Семеновского

полка, среди которых были братья Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Трубецкой,
Якушкин, Бестужев-Рюмин и др., проводили время за книгами и газетами и даже

посещали частные курсы экономических и политических наук в университете.
Для пресечения свободомыслия в полку его командиром был назначен полковник

Шварц, сторонник жесткой дисциплины, телесных наказаний, шагистики. Недовольство

порядками, установленными в полку, привело к серьезным волнениям. Мятежники были

арестованы, многие отправлены в Петропавловскую крепость.

Указ Александра I о запрете деятельности в России иезуи-
1820 г. тов и высылка их за границу. Приезд в Россию иезуитов

активно начался в период правления Екатерины II. На

протяжении нескольких десятков лет они занимали прочные позиции при императорском дворе.
Учебные заведения, организованные иезуитами, отличались высоким качеством

образования, поэтому в них обучались члены многих знатных русских фамилий. После нескольких

случаев обращения родовитых дворян в католичество Александр I принял Указ об изгнании

иезуитов из России.

Подготовка проекта Конституции - Уставной грамоты
1820 г. Российской империи. После дарования конституции Польше

в самой России началась работа над подобным документом.
Во главе с Н.Н. Новосильцевым была создана комиссия, которая к осени 1820 г.

подготовила проект Уставной грамоты Российской империи. Документ предусматривал сохранение
законодательной власти в руках императора, но одновременно с этим -

создание в России

органа «народного представительства»
- сейма, состоящего из двух палат - верхней палаты

(Сената) и нижней палаты (Посольской) из представителей дворянства и городских
обществ; предоставление избирательных прав владельцам городской недвижимости,

именитым гражданам, купечеству, цеховым мастерам; равенство перед законом и введение

в стране буржуазных свобод. Некоторые историки считают, что в 1820 г. Россия была близка
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к реальному введению конституции, однако сопротивление большей части дворянства, части

купечества и церковной верхушки заставило царя свернуть реформаторскую деятельность,

и конституция так и не была принята.

Создание тайного «Южного общества». Организация была
1821 г. создана на Украине, в Тульчине, в штаб-квартире 2-й армии.

В руководство вошли П.И. Пестель, С.Г. Волконский, С.И.

Муравьев-Апостол, МЛ. Бестужев-Рюмин. Программным документом общества стала

«Русская правда» П.И. Пестеля, принятая на съезде руководителей «Южного общества»

в 1823 г. В течение 1824 г. шло обсуждение пестелевского проекта, в том числе на заседаниях

«Северного общества». В документе провозглашались: республика; создание

революционного правительства с диктаторской властью; немедленное уничтожение крепостного права

и сословного строя; равенство граждан перед законом; всеобщее избирательное право для

мужчин; создание единого Российского государства с предоставлением самостоятельности

только Польше. Верховным законодательным органом провозглашалось Народное вече,

исполнительной властью - Державная дума. Крестьяне, по проекту Пестеля, получали землю

в двух формах: отчуждаемой частной и неотчуждаемой коллективной (общинной).

Создание в Петербурге тайного «Северного общества».
1822 г. В руководстве организации были братья Муравьевы, С.П. Тру¬

бецкой, Е.П. Оболенский, К.Ф. Рылеев. Программным
документом «Северного общества» стала «Конституция» Н. Муравьева, которая
предусматривала отмену самодержавной власти царя и создание конституционной
монархии, при которой царь стоял во главе исполнительной власти. Провозглашались: отмена

крепостного права и наделение крестьян двумя десятинами земли на двор; двухпалатное

Народное вече, федерация 14 держав и двух областей с назначаемой исполнительной

и выборной законодательной властью.

Устав о ссыльных. В 1819-1821 гг. М.М. Сперанский был
1822 г. генерал-губернатором Сибири, где и начал систематическое

изучение сибирской каторги. Его предложения стали основой

Устава о ссыльных 1822 г. - наиболее полного свода российских законов об осужденных

преступниках. Устав ввел деление ссыльных на шесть разрядов, упорядочил переход от

каторжных работ к ссылке.

Указ Александра I о запрете деятельности в России

1822 г. тайных политических обществ и масонских организаций.

Создание «Общества соединенных славян». Целью тайного

1823 г. общества, созданного в Полтавской губернии братьями
А.И. и П.И. Борисовыми и Ю.К. Люблинским, было объединение

всех славянских народов в демократическую республиканскую федерацию. Членами ее

должны были стать Россия, Польша, Богемия, Моравия, Венгрия с Трансильванией, Сербия,
Молдавия, Валахия, Далмация и Кроатия (Хорватия): население этих стран члены общества
считали славянским. Каждая страна должна была получить свою конституцию в рамках

федерации. Достижение панславянского единства должно было осуществиться путем
революции, причем в отличие от членов Южного общества декабристов члены Славянского

общества делали ставку на народную, а не военную революцию. Членами «Общества
соединенных славян» были мелкопоместные дворяне, армейские офицеры небольших чинов,

с невысоким уровнем образования. В 1825 г. «славяне» присоединились к «Южному
обществу», в дальнейшем проходили по делу декабристов, были приговорены к каторге и ссылке.
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1$25 г
Смерть Александра I в Таганроге. Император умер, не оста-

19 нояб* я
вив наслеДников’и престол должен был перейти к Константину

Р
Павловичу, брату Александра. Сенат и армия присягнули но¬

вому императору. Однако неожиданно выяснилось, что Константин задолго до смерти брата
отрекся от престола, так как был женат на польской княгине Лович. Дети от этого брака не

могли быть наследниками престола. К середине декабря вопрос о престолонаследии был

решен: Сенат и армия должны были переприсягнуть младшему сыну Павла - Николаю.

г
Восстание декабристов. Члены «Северного» и «Южного»

14 декабоя обществ готовились к восстанию летом 1826 г., однако смерть

Александра I внесла изменения в их планы. Они решили вос¬

пользоваться ситуацией и в день принятия присяги Николаю I принудить Сенат принять

«Манифест к Русскому народу». Ранним утром 14 декабря наиболее активные члены

«Северного общества» начали агитацию в войсках Петербурга, стремясь вывести их на

Сенатскую площадь. Однако события развивались крайне медленно: к 11 часам утра на площадь

был выведен только лейб-гвардии Московский полк. Через два часа к нему присоединились

матросы гвардейского морского экипажа, некоторые части гарнизона и около 3 тыс. солдат
и матросов во главе с офицерами-декабристами. Однако время было потеряно, Сенат

присягнул новому царю, Николай / успел собрать верные войска, и восстание было подавлено.
29 декабря С.И. Муравьев-Апостол и МЛ. Бестужев-Рюмин предприняли попытку
поднять восстание Черниговского полка, но 3 января 1826 г. полк был окружен и расстрелян.

«Чугунный устав». Охранно-репрессивный характер внутрен-
1826 г. ней политики Николая I наиболее ярко проявился по отноше¬

нию к печати и литературе. Цензурный устав, подписанный
Николаем I, получил в общественных кругах название «чугунный». Он запрещал
публиковаться под псевдонимом, усиливал контроль за печатной продукцией: отныне любое издание

контролировалось двумя цензорами. Цензор мог по своему усмотрению сокращать текст,
заменять слова и выражения.

Создание III отделения собственной Его Императорского
1826 г. Величества канцелярии. III отделение стало органом

политического сыска в России. В 1827 г. при III отделении был

создан корпус жандармов (политическая полиция). Руководителем корпуса был

непосредственно начальник III отделения, а с 1880 г. - министр внутренних дел.

1$2б г
Казнь декабристов. Следствие по делу декабристов, которым

13 июля руководил лично император Николай I, длилось почти

полгода. К делу были привлечены 579 человек, пятеро из

которых были казнены (Пестель, Рылеев, Каховский, Бестужев-Рюмин, С. Муравьев-
Апостол), 289 человек признаны виновными, отправлены на каторжные работы или

поселение, а также разжалованы в солдаты и отправлены в Кавказскую армию.

Учреждение Секретного комитета для разработки
1826 г. проекта реформ государственного управления. Во главе

Комитета был поставлен председатель Государственного совета

ВЛ. Кочубей. Активное участие в его работе принял отошедший от либеральных взглядов

М.М. Сперанский. Комитет разработал реформу центрального управления, которая

предлагала разделение властей, но не для ограничения самодержавия, а для его упрочения
с помощью упорядоченного размежевания функций между ведомствами. Однако революция
1830 г. во Франции, Польское восстание 1830-1831 гг. заставили царя отказаться от

намеченной реформы и встать на путь усиленного надзора и контроля над органами власти за

счет создания новых звеньев управления.
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Создание Комитета по устройству учебных заведений.
1826 г. В задачи Комитета входили проверка уставов учебных заведе¬

ний, выработка единых принципов просвещения, определение

набора учебных дисциплин и пособий. Комитетом были разработаны основные принципы

государственной политики в области образования: сословность, замкнутость, отсутствие

преемственности в образовании, ограничение прав на образование для представителей
низших сословий. Было определено, что дети низших сословий могут получать образование
только в одноклассных приходских училищах, дети мещан и купцов

- в трехклассных

уездных училищах, а дети дворян
- в семиклассных гимназиях. Поскольку только гимназия

давала право поступать в университет, все недворянские дети лишались права получать
высшее образование.

Запрещение принимать в гимназии и университеты детей
1827 г. крепостных крестьян. Рескрипт правительства деклариро¬

вал, что дети крепостных крестьян могут обучаться только

в школах, где «предметы не выше тех, кои полагаются в училищах уездных».

Ряд указов, касающихся положения крепостных крестьян.
1827-1848 гг. За годы правления Николая I было издано более 100 законов

и указов о крепостных: запрещение отдавать крепостных
в аренду (1827); ограничение права помещиков ссылать своих крепостных в Сибирь (1828);
запрещение продавать крестьян с публичного торга, дарить их, платить ими частные долги

(1833); запрещение беспоместным дворянам покупать крестьян без земли (1841); Указ об

обязанных крестьянах (1842); предоставление помещикам права отпускать своих

дворовых на волю без земли (1845); введение юридических норм наказания крепостных (1845-
1846); разрешение крестьянам выкупиться на волю в случае продажи помещичьего имения

с молотка (1847); разрешение крестьянам приобретать недвижимость с позволения

помещиков (1848) и др.

Издание «Полного собрания законов Российской импе-

1830-1832 гг. рии». Сторонник закона и порядка, Николай I особое внимание

уделял наведению порядка в российском законодательстве.

С этой целью была проведена кодификация российских законов. Эта работа была поручена

возвращенному из ссылки М.М. Сперанскому. Результатом деятельности Сперанского стало

«Полное собрание законов Российской империи» в 45 томах, на основе которого выделены
15 томов действующих законов (1832).

Деятельность кружка Н.В. Станкевича. Будучи студентом
1831-1840 гг. словесного отделения Московского университета, Н.В.

Станкевич организовал кружок, в который входили В.Г. Белинский,
К.С. Аксаков, МЛ. Бакунин, И.С. Тургенев, М.Н. Катков, Т.Н. Грановский и др. Кружок стал

нравственной школой жизни большинства участников, обсуждавших животрепещущие

проблемы российской действительности.

Повышение имущественного ценза для участия в дворян-
1832 г. ских собраниях. На основании царского указа, право изби¬

рательного голоса получали дворяне, имевшие в данной

губернии не менее 100 душ крестьян и 3 тыс. десятин земли. Остальные дворяне могли

выражать свою волю только через избираемых ими представителей. Такая мера привела
к ограничению права мелкопоместного дворянства участвовать в дворянских собраниях,
к чему и стремилось правительство, считая малоимущих дворян носителями

революционной идеологии.
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Учреждение Демидовских премий. Премии стали присуж-
1832 г. даться Академией наук за научные изобретения, фундамен¬

тальные работы в различных областях знания. Фонд этой

премии был учрежден русским промышленником П.Н. Демидовым.

Создание сословия почетных граждан. Характерной чертой
1832 г. социальной политики Николая I было стремление сохранить

сословную иерархию российского общества, но вместе с тем

расширить социальную базу режима за счет новых сословий. С этой целью началось

создание нового сословия - почетных граждан (потомственных и личных). В категорию
потомственных почетныхграждан входили дети личных дворян и церковнослужителей,
получившие образование, крупные капиталисты, купцы 1-й гильдии, ученые и художники.
Личными почетными гражданами могли стать низшие чиновники и лица, окончившие

высшие учебные заведения, дети церковнослужителей, не получившие образования.
Почетные граждане освобождались от подушной подати, рекрутчины и телесных наказаний.

Написание гимна «Боже, царя храни» А.Ф. Львовым.

1833 г. Второй официальный гимн России был написан директором

придворной капеллы А.Ф. Львовым по просьбе императора
Николая I. Впервые был исполнен перед отъездом Николая Павловича на Кавказ, где шла
ожесточенная война. До этого первым неофициальным гимном с 1791 г. был марш-полонез
для хора и оркестра «Гром победы, раздавайся», написанный О.А. Козловским на слова

Г.Р. Державина в честь взятия русскими войсками Измаила (декабрь 1790). Первым
официальным гимном Российской империи с 1816 г. был гимн на стихи В.А. Жуковского «Молитва

русских» и мелодию английского государственного гимна «Боже, храни короля».

Строительство первой в России паровой железной

1833-1834 гг. дороги. Железная дорога была построена отцом и сыном

(Ефимом и Мироном) Черепановыми, нижнетагильскими

механиками, на три года раньше Царскосельской. Первый русский паровоз, созданный ими,

перевозил по рельсам на расстояние 800 метров 3,5 тонны груза со скоростью 15 км в час.

Деятельность секретных комитетов по крестьянскому
1835-1848 гг. вопросу. В период правления Николая I крестьянский вопрос

обострился еще больше. Необходимо было его решение, для
чего создавались секретные комитеты. Цель этих комитетов - изыскание средств для

улучшения положения крестьян. Однако все комитеты сводили свою деятельность к

бесплодным дискуссиям. Руководителями комитетов были М.М. Сперанский и П.Д. Киселев.

Новый Университетский устав. Реакционная политика

1835 г. правительства в области образования отразилась на судьбе
университетов России. Новый устав практически ликвидировал

университетскую автономию и поставил университеты под жесткий контроль
попечителей учебных округов, полиции и местных властей. Министр народного просвещения мог

не утвердить избранных университетским советом лиц, а административные и

хозяйственные вопросы отныне решались не университетским советом, а правлением, подчиненным
попечителю (как правило, попечителем становился генерал-губернатор). Была повышена

плата за обучение и сокращен набор студентов, пересматривались учебные программы,
из которых изъяли философию и другие «вредные» науки. В высших учебных заведениях

насаждалась казарменная дисциплина, за провинности студенты отправлялись в карцер,

исключались и даже отдавались в солдаты. Для надзора за студентами вводились должности

инспекторов и их помощников, исполнявших административно-полицейские функции.
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Опубликование первого «Философического письма»

1836 г. П.Я. Чаадаева в журнале «Телескоп». Участник войны
1812 г. и заграничных походов, один из блестящих дворян

Петербурга, друг А.С. Пушкина, П.Я. Чаадаев (1794-1856) в опубликованном письме

пессимистично оценивал прошлое, настоящее и будущее России. Он называл Россию

страной, не давшей миру «ни одной мысли», шествующей «только в направлении своего

собственного порабощения и порабощения всех соседних народов». С горечью писал

Чаадаев о том, что Россия относится к тем народам, которые «как бы не входят составной

частью в человечество, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру...».
Одну из причин этого автор письма видел в разрыве России с европейской христианской
церковью и принятием христианства от «растленной Византии».

Чаадаев считал русского человека равнодушным к добру, злу, совершенству, культуре
и ставил русских в один ряд с народами самых низких ступеней социальной лестницы.

Идеалом Чаадаева являлась Европа, в которой, по его мнению, осуществлено «Царство Божие».
Письмо Чаадаева вызвало бурное обсуждение в общественных кругах России, что

привело к оформлению течений западников и славянофилов.

Строительство Царскосельской железной дороги. Строи-
1836-1837 гг. тельство велось частной акционерной компанией без

правительственных субсидий. Протяженность дороги составила

25 верст. Ее строительство продолжалось два года и обошлось в 42 тыс. руб. за одну версту,
включая все гражданские сооружения (вокзалы, сторожевые будки и т. д.). 30 октября 1837 г.

состоялось открытие железной дороги Петербург - Царское Село.

Реформа государственной деревни. Одним из направлений
1837-1841 г. решения крестьянского вопроса в стране стала реформа

государственной деревни, проводимая под руководством графа
П.Д. Киселева. После создания в 1837 г. Министерства государственных имуществ
в его ведение от Министерства финансов перешла государственная деревня. В целях
улучшения положения государственных крестьян были предприняты следующие меры:
повинности стали исчисляться не с ревизских душ, а с учетом доходности земли и наличия

неземледельческих промыслов; началось переселение малоземельных крестьян на новые

земли, что позволяло решать не только проблему малоземелья, но и проблемы освоения

новых территорий и «разрежения» густонаселенных районов; для создания стимулов
к повышению производительности труда крестьянам стали выдавать кредиты в виде

вспомогательных ссуд; в государственных деревнях стали создаваться школы, больницы,
ветеринарные пункты, распространялись агрономические знания.

Для более эффективного управления государственной деревней под эгидой
Министерства государственных имуществ были созданы казенные палаты в губерниях,
казенные округа в уездах, волостные правления и волостные судебные расправы в волостях

и сельские старшины, десятские и сотские в сельских обществах. Сельский сход имел право

выбора должностных лиц, увольнения и приема новых членов сельского общества, раздела
земель между крестьянами общины, регулирования вопроса о пользовании общинными
лесами и сенокосами, сбора денежных средств на нужды сельского общества, распределения
повинностей между крестьянами, рассмотрения дел по отбыванию рекрутской повинности.

Реформа государственной деревни создавала определенные стимулы для ее развития,
однако одновременно с этим способствовала усилению бюрократической опеки государства
над крестьянами и увеличению налогов, необходимых для содержания бюрократического
аппарата.

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. По инициативе мини-

1839-1843 гг. стра финансов Е.Ф. Канкрина была проведена реформа, суть
которой заключалась в стабилизации финансовой системы
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на основе восстановления серебряного рубля. Бумажные ассигнации постепенно менялись

на бумажные деньги, которые затем свободно менялись на серебро (3,5 ассигнации

равнялись одному серебряному рублю).

Указ об обязанных крестьянах. Согласно этому указу, кре-
1842 г. постной крестьянин с согласия помещика мог получить личную

свободу и земельный надел за повинности. Указ Николая I

значительно расширял возможности крестьян для выхода от помещика, так как заменял

400 руб. выкупа (Указ о вольных хлебопашцах) возможностью эту сумму отработать.
За время действия указа до 1858 г. в разряд обязанных крестьян было переведено 27,1 тыс.

душ мужского пола.

Повышение чинов, дававших дворянское звание. В тече-

1845 г. ние всего своего правления Николай I принимал меры против

«засорения» дворянства выходцами из других сословий
и повышения авторитета государственной службы. С 1835 г. потомственное дворянство
можно было получить не с 8-го, а только с 5-го класса Табели о рангах (полковник на

военной службе, капитан I ранга во флоте и статский советник на штатской службе). Личное
дворянство отныне становилось доступным только с 9-го класса, а не с 12-го, как это было

прежде.

Деятельность «Кирилло-Мефодиевского общества».
1845-1849 гг. Тайная политическая организация разночинной интеллигенции

была создана в Киеве. Членами ее были Т.Г. Шевченко,

Н. Костомаров, В.М. Белозерский, П.А. Кулиш и др. Организация ставила своей целью

национальное освобождение Украины, ликвидацию крепостного права, создание
всеславянской федеративной республики. Основной программный документ

- «Книги бытия

украинского народа» («Закон Божий»). Члены организации были арестованы по доносу,

приговорены к различным срокам заключения и ссылки.

Деятельность кружка М.В. Буташевича-Петрашевского.
1845-1849 гг. В тайную организацию разночинной молодежи Петербурга во

главе с М.В. Буташевичем-Петрашевским входили братья
Дебу, Н.П. Григорьев, Н.А. Момбелли, молодой Ф.М.

Достоевский. Они организовывали общедоступные «пятницы», занимались самообразованием,
изучением теории утопического социализма, а затем выступили за демократизацию
политического строя, освобождение крестьян с землей, готовили крестьянское восстание, имели

типографию, выпускали агитационную литературу. У организации были отделения в других

городах. Была разгромлена в 1849 г.

Указ о праве выкупа крестьян на свободу вместе с землей

1847 г. в случае продажи за долги имений помещиков. Если

в течение 30 дней крестьяне вносили всю сумму долга, то

выкупались на волю. В этом случае выкупленная земля переходила в собственность

общины, а крестьяне переходили в разряд государственных. В течение последующего

времени к данному указу были внесены различные дополнения и разъяснения, что свело

этот указ на нет.

Строительство железной дороги Петербург - Москва.

1847-1851 гг. Строительство дороги велось на казенные деньги (в отличие

от Царскосельской) и обошлось правительству в 165 руб. за

версту. Открытая в 1851 г., дорога получила название Николаевской. Протяженность дороги
составила 645 км (604 версты).
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Деятельность Секретного комитета по делам печати.

1848-1855 гг. Под влиянием революционных событий в Европе происходило
усиление реакции в России. Свидетельством этому явилось

создание Секретного цензурного комитета под руководством А.М. Меншикова

(позднее - Д.П. Бутурлина). Цензурный комитет осуществлял надзор за издательским делом

в России, за действиями самой цензуры, принимал решения о наказании авторов,

редакторов и цензоров за уже опубликованные произведения. Цензура запрещала употреблять
в книгах о Древней Греции слово «демос», чтобы не напоминать о демократии. Как писали

современники, цензоры пытались редактировать даже Акафист Покрову Пресвятой
Богородицы, чтобы исключить «оскорбительный» для монархов стих: «Радуйся, незримое

укрощение владык жестоких и злонравных».

1852 г.

Открытие Эрмитажа. Действовавший до этого времени как

дворцовый музей, Эрмитаж был открыт для публики. В
течение полутора последующих веков Эрмитаж превратился в один

из самых крупных музеев мира.

1856 г.

Указ Александра II о возвращении из ссылки

декабристов. Оставшиеся в живых декабристы были амнистированы;
им было дозволено вернуться в Европейскую Россию (без права
жительства в столицах).

Начало работы Особого секретного комитета по подго-

1857-1860 гг. товке крестьянской реформы. Деятельность Главного

комитета по крестьянскому делу и редакционных
комиссий. Губернаторы России получили предписание Александра II о необходимости
создания в губерниях комитетов для обсуждения проектов освобождения крестьян.

Первые комитеты были созданы в Виленской и Петербургской губерниях. В 1858 г.

Особый секретный комитет был преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу.
Он разработал программу, предусматривающую предоставление крестьянам их наделов

в собственность путем выкупа и полное освобождение от повинностей в случае выкупа
своих наделов. В марте 1859 г. были учреждены редакционные комиссии при Главном

комитете по крестьянскому делу, которые должны были изучить проекты, представленные

губернскими комитетами, и подготовить на их основе проект Положений о новом

устройстве крестьянского сословия. К осени 1860 г. такой проект был разработан и предложен
на рассмотрение Государственного совета. Проект был одобрен, и 19 февраля 1861 г.

Александр II подписал Положения и Манифест, провозглашавший освобождение
крестьян.

Возникновение первых воскресных школ. Первые
1859 г. воскресные школы возникли в Киеве, а затем в Москве,

Петербурге и других городах. Школы были бесплатными,

учащиеся изучали в них основы химии, географии, физики, естественной истории. К1862 г.,
по официальным данным, в России насчитывалось более 300 школ. Среди преподавателей
были участники революционно-демократического движения.

Организация Русского музыкального общества. Оно было
1859 г. создано по инициативе А.Г. Рубинштейна (1828-1894)

«для развития музыкального образования, вкуса к музыке
в России и поощрения отечественных талантов». По инициативе Общества были открыты
консерватории в Петербурге (1862) и Москве (1866).
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Коне 1850 х -

Создание «Могучей кучки». Такое название с легкой руки

начало 1860 х гг
музыкального критика В.В. Стасова получило творческое

содружество композиторов М.А. Балакирева, М.П. Мусоргского,
Ц.А. Кюи, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова. Композиторы «Могучей кучки»
стремились передать в музыке «правду жизни» и национальный характер, широко используя
музыкальный фольклор, историко-эпические сюжеты, способствовали утверждению на

сцене народно-музыкальной драмы («Борис Годунов», «Хованщина» Мусоргского, «Князь

Игорь» Бородина и др.). В 60-70-е гг. XIX в. участниками «Могучей кучки» были изданы
несколько сборников русских народных песен.

Финансовые реформы Александра II. Все проводимые
1860-1864 гг. реформы были направлены на централизацию финансового

дела и упорядочение государственного бюджета. В течение

этого времени был учрежден Государственный банк (1860); отменена система откупов
(1860); введена акцизная система (свободная продажа вина, облагаемая особым акцизным

сбором, который взимали государственные акцизные учреждения); бюджет стал гласным

(вводились отчеты о расходах и доходах государства); единственным распорядителем

финансов становился министр финансов (1862); в губерниях создавались контрольные

палаты, следившие за деятельностью местных учреждений и публиковавшие отчеты

о проверках (1864).

Военная реформа Александра II. Поражение России в

1861-1874 гг. Крымской войне ускорило проведение ряда военных реформ,
изменивших принципы управления, комплектации,

вооружения армии. Инициатором реформ выступал военный министр Д.А. Милютин. В течение

указанных лет срок военной службы был сокращен первоначально с 25 до 16 лет, затем

до 6 лет в сухопутных войсках и до 7 лет во флоте (1874); для удобства управления Россия

была поделена на 15 военных округов, подчинявшихся министру (1864); отменены
рекрутские наборы в армию и введена всеобщая воинская повинность для мужчин, достигших
20-летнего возраста (1874); в подчинение военному министру были переданы артиллерия,

гвардия, инженерные войска, действующая армия (во время боевых действий) и

военноучебные заведения (1867); проведено перевооружение армии и флота (гладкоствольное
оружие заменено нарезным и скорострельным, начато строительство парового военного

флота, обновлена артиллерия); стали создаваться военные гимназии, юнкерские училища,
военные академии.

По закону 1874 г., от военной службы освобождались по состоянию здоровья, по

семейным обстоятельствам, духовенство, члены ряда религиозных сект, народы Казахстана и

Средней Азии, а также некоторые народы Кавказа и Крайнего Севера. Срок действительной
службы зависел от образования: окончившие начальную школу служили до 4 лет, городскую

школу
-

до 3 лет, гимназию
-

до 1,5 года, высшее учебное заведение
-

до 0,5 года.

Отмена крепостного права. Император подписал «Общее

19 Лев аля
положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимо-

Р
сти» и Манифест, по которому крепостные крестьяне получали

личную свободу. Отечественные историки высказывают различные мнения о причинах
отмены крепостного права. Большая часть из них считает, что решающим был

экономический фактор: кризис крепостнической системы хозяйствования из-за незаинтересованности

крепостных крестьян в результатах своего труда. Этот фактор не способствовал повышению

доходности помещичьих хозяйств. Другая группа историков выделяет политические

причины отмены крепостного права: унизительное поражение России в Крымской войне

и стремление властей избежать социальной нестабильности.

«Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» содержал
главные условия крестьянской реформы: крестьяне перестали считаться крепостными и стали
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считаться «временнообязанными»; крестьяне получили права «свободных сельских

обывателей» (полную гражданскую правоспособность во всем, что не относилось к их особым
сословным правам и обязанностям -

членству в сельском обществе и владению надельной

землей); крестьянские дома, постройки, все движимое имущество крестьян было признано
их личной собственностью; крестьяне получали выборное самоуправление, низшей

(хозяйственной) единицей самоуправления были сельское общество, высшей (административной)
единицей -

волость; помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли,

однако обязаны были предоставить в пользование крестьянам «усадебную оседлость»

(придомовый участок) и полевой надел (земли полевого надела предоставлялись не лично

крестьянам, а в коллективное пользование сельским обществам, которые могли

распределять их между крестьянскими хозяйствами по своему усмотрению); минимальный размер

крестьянского надела для каждой местности устанавливался законом; за пользование

надельной землей крестьяне должны были отбывать барщину или платить оброк
и не имели права отказа от нее в течение 49 лет; размеры полевого надела и повинностей

должны были фиксироваться в уставных грамотах, которые составлялись помещиками

на каждое имение и проверялись мировыми посредниками', сельским обществам
предоставлялось право выкупа усадьбы и по соглашению с помещиком

- полевого надела, после

чего все обязательства крестьян перед помещиком прекращались; крестьяне, выкупившие
надел, именовались «крестьянами-собственниками»; крестьяне также могли отказаться

от права выкупа и бесплатно получить от помещика надел в размере четверти от надела,

который они имели право выкупить (такие крестьяне назывались дарственниками)', при
наделении бесплатным наделом временно-обязанное состояние также прекращалось;

государство на льготных условиях предоставило помещикам финансовые гарантии
получения выкупных платежей (выкупная операция), приняв их выплату на себя; крестьяне,
соответственно, должны были выплачивать выкупные платежи государству.

Железнодорожное строительство в России. В развитых
1860-е - 1890-е гг. странах Запада железнодорожное строительство явилось

результатом промышленного переворота. В России же

строительство железных дорог началось до завершения промышленного переворота и стало

мощным стимулом индустриального развития страны. В 1860 г. протяженность железных

дорог в России составляла 1600 км, в 1880 г. - в 15 раз больше (столько имелось на

небольшой территории Англии). К 1900 г: железнодорожное полотно в России составляло

51 600 км, что способствовало развитию связей между городом и деревней, росту товарно-
денежного оборота, развитию паровозо- и вагоностроения, металлургии (особенно
рельсового производства), топливной промышленности (каменноугольной и нефтяной).

Создание Петербургского комитета грамотности при
1861 г. Вольном экономическом обществе. Комитет ставил целью

«содействовать распространению грамотности между
крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости». Позднее такие же комитеты были созданы
в Томске, Самаре, Харькове и других городах России. Они проводили работу по изданию

учебников, книг для народа, собирали средства для нужд народной школы.

Отмена телесных наказаний по суду. Специальным указом
1863 г. Александр II отменял право суда приговорить виновного

к телесным наказаниям. Этот запрет не распространялся
на крестьян, штрафных солдат, ссыльных и приговоренных к каторге.

Реформа высшей школы. В общественном движении 1860-х

1863 г. годов большое участие приняли профессора и студенты.
В 1856 г. начались студенческие волнения, на которые

правительство отвечало репрессиями. Одновременно с этим правительство вынуждено было

382



События внутренней политики XIX в.

пойти на некоторые уступки, и 18 июня 1863 г. был утвержден новый университетский устав.
Это был один из самых прогрессивных университетских уставов дореволюционной России,
по которому университетам предоставлялась некоторая автономия: право выбора ученым
советом университета ректора и проректора (на четырехлетний срок); избрание по конкурсу
профессоров; выборы деканов факультетскими советами; раз в месяц должны были

проводиться университетские собрания; учреждались университетское Правление (предоставляло
университетскому собранию смету расходов за год), университетский совет и

университетский суд, который судил нарушителей порядка в университете и разрешал споры между

студентами и преподавателями. Было увеличено число кафедр и расширены возможности

преподавателей для ведения научной работы. Более чем в полтора раза увеличился состав

преподавателей.
Каждый университет в Российской империи должен был иметь 4 факультета: историко-

филологический, физико-математический, юридический и медицинский. В Петербургском
университете вместо медицинского факультета учреждался восточный факультет. Были

реорганизованы, превращены в полноценные высшие учебные заведения существовавшие

раньше институты: Петербургский технологический, Горный, Путей сообщения, Московское

высшее техническое училище, Петровско-Разумовская (ныне Тимирязевская)
сельскохозяйственная академия; открыт Рижский политехнический институт.

Принятие нового Университетского устава. При Алек-

1863 г. сандре II университеты вновь получили автономию, откры¬
вались новые кафедры, оживилась научная работа, повысился

образовательный уровень выпускников. Во второй половине XIX в. были открыты
университеты в Одессе и Томске. Университетская автономия сделала университеты
«государством в государстве». Они стали очагами свободомыслия, носителями идеалов служения
обществу и личного достоинства. В области университетской науки и образования,
связанных с именами П.Л. Чебышева, И.П. Мечникова, А.М. Бутлерова, В.И. Вернадского, И.П.
Павлова, Д.И. Менделеева и др., Россия во второй половине XIX в. впервые была признана
подлинно европейской страной.

«Бунт 14 протестантов». Под таким названием вошел в исто-

1863 г. рию досрочный выход из Петербургской академии художеств
14 дипломантов во главе с И.Н. Крамским, отказавшихся писать

дипломную работу на обязательную, заранее заданную академическим начальством тему.
Решительный шаг молодых художников положил начало самостоятельному направлению
в живописи, обращенному к повседневной жизни и истории народов России, ее природе,
социальным конфликтам.

Деятельность кружка ишутинцев. Кружок был создан
1863-1866 гг. в Москве из числа разночинной молодежи под руководством

НА. Ишутина. Ишутинцы создавали кооперативные

предприятия, готовились к пропаганде в народе. Руководство кружка входило в узкую группу «Ад»,
действовали тайное общество «Организация» и легальные «Общества взаимного

вспомоществования». Ишутинец Д.В. Каракозов 4 апреля 1866 г. неудачно стрелял в Александра II.

Многие ишутинцы были осуждены по делу Каракозова. Считается, что ишутинцы положили

начало тактике индивидуального террора в России.

Положение о губернских и уездных земских учреждениях.
1864 г. В марте 1859 г. при министре внутренних дел С. С. Ланском была

создана комиссия под председательством Н.А. Милютина для
подготовки закона о хозяйственно-распорядительном управлении в уезде. К весне 1860 г.

Милютин подготовил проект реформы местного управления, основанного на принципе

выборности и бессословности. Разработку проекта продолжил новый министр внутренних
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дел П.А. Валуев. 1 января 1864 г. Александр II утвердил Положение о губернских и уездных

учреждениях. В стране создавались учреждения
-

земства, состоявшие из

распорядительных органов (собраний) и исполнительных органов (управ), которые избирались на 3 года.

Председателями земских собраний были: в уезде
- уездный предводитель дворянства, в

губернии - губернский предводитель дворянства. Председатели земских управ избирались
земским собранием и утверждались министром внутренних дел (председатель губернской
земской управы) и губернатором (председатель уездной земской управы). Гласные

(депутаты) земских собраний избирались по трем куриям на основании имущественного ценза.
Земские собрания собирались на ежегодные сессии для утверждения отчетов земских

управ, а также бюджета и планов земства. Земские управы работали постоянно, их члены

получали жалованье. Функции земств заключались в решении местных

хозяйственно-административных проблем: устройство и содержание местных путей сообщения, земской почты,
земских школ, больниц, приютов; содействие развитию местной торговли и

промышленности; содержание ветеринарной службы; строительство церквей; содержание тюрем, домов

для умалишенных и т. д. Все эти меры осуществлялись при помощи земских средств,
состоявших из сборов с населения, сборов с доходов торговых и промышленных предприятий,
движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории уезда или губернии.

Земская реформа проводилась не повсеместно и не одновременно. К концу 1870-х гг.

земства были введены в 34 губерниях Европейской России, в Бессарабии и в области Войска

Донского. Позднее земские органы появились на окраинах: в Ставропольской, Астраханской
и Оренбургской губерниях. Многие национальные и другие районы Российской империи
земств не имели. Закон о земстве в западных губерниях был принят только в 1911 г.

Земская реформа содействовала развитию местной инициативы, хозяйства и культуры
отдельных регионов и страны в целом.

Реформа школьного образования. 19 июля 1864 г. было
1864 г. утверждено «Положение о начальных народных училищах»,

к которым были отнесены элементарные школы всех ведомств,

городские и сельские, содержавшиеся за счет казны, обществ и частных лиц. В начальных

школах преподавались закон божий, чтение, письмо, четыре арифметических действия и,

где возможно, церковное пение. В «Положении» не определялись продолжительность

обучения и возраст обучающихся. Чаще всего в лучших (земских, городских) школах

обучались три года, а во многих других (особенно церковно-приходских) -

два года.

В народные училища принимались дети всех сословий. Там, где не было возможности

открыть отдельно начальные училища для мальчиков и девочек, допускалось совместное

обучение. Обучение в начальных училищах могло быть платным или бесплатным, по

усмотрению тех ведомств, обществ и лиц, за счет которых училища содержались, но чаще всего

было бесплатным.

Учителями начальных училищ по «Положению» имели право быть церковники
(священники, дьяконы и дьячки) или же светские лица. От духовных лиц не требовалось никаких

документов, подтверждающих их подготовленность к преподаванию, тогда как светские

лица могли быть учителями начальных народных училищ в том случае, если «получали на

звание учителя или учительницы особое разрешение уездного училищного совета по

представлении удостоверения в доброй нравственности и благонадежности от лиц, совету
известных».

Все начальные народные училища, находившиеся раньше в ведении различных

министерств и ведомств, были подчинены министерству народного просвещения за исключением

начальных училищ, открываемых духовенством, которые находились в ведении Синода.
19 ноября 1864 г. был утвержден Устав гимназий и прогимназий. По этому уставу

устанавливалось два типа гимназий: классическая - с преподаванием древних языков -

латинского и греческого и реальная
- без древних языков, обе с семилетним сроком

обучения. В реальных гимназиях в большем объеме по сравнению с классическими преподавалась
математика, естествознание, физика и космография, черчение. Выпускники классических
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гимназии имели право поступать во все высшие учебные заведения (прежде всего

университеты), тогда как окончившим реальные гимназии был открыт доступ только в технические

и сельскохозяйственные учебные заведения.

По уставу 1864 г. гимназии объявлялись бессословными учебными заведениями: в число

учащихся принимались мальчики всех сословий без различия звания их родителей и

вероисповедания. Отменялись телесные наказания учащихся. Были расширены функции и права
педагогических советов гимназий. Директор гимназии не имел права отменять

постановлений педагогического совета, а мог лишь обжаловать их попечителю учебного округа.
Каждая гимназия обязана была иметь библиотеку из книг, допущенных для ученических

и учительских библиотек средних учебных заведений, набор наглядных учебных пособий
по естествознанию, географии, математике, рисованию и физический кабинет.

Прогимназии были неполными средними школами, имели четыре класса,

соответствующие первым четырем классам гимназий, открывались чаще в небольших городах.

Указ о судебной реформе. В 1861 г. началась разработка про-
1864 г. екта судебной реформы, в которой приняли участие известные

юристы России: Н.А. Буцковский, С.И. Зарудный, ДА. Ровинский

и др. В ноябре 1864 г. Александр Яутвердил Судебныеуставы. Суд становился

бессословным (равенство всех сословий перед законом), независимым от административной власти,

состязательным (введен институт присяжных поверенных - адвокатов), гласным
(заседания суда становились открытыми, отчеты о заседаниях печатались в прессе); вводились суд

присяжных заседателей, несменяемость судей, институт судебных следователей,
проводивших предварительное следствие. Создавались судебные округа (территория одной
губернии) и мировые округа (территория одного уезда). Мировой округ делился на

мировые участки, в которых действовали мировые суды. Высшей кассационной инстанцией
был Сенат. Ограниченность реформы заключалась в сохранении элементов сословного

судопроизводства: сохранялись Верховный уголовный суд (рассматривал дела членов

Государственного совета, сенаторов, министров, генералов), духовный суд (по делам
духовных лиц), военный суд (по делам военных лиц), крестьянский волостной суд (по мелким

гражданским и уголовным делам на основе обычного крестьянского права).

Введение «Временных правил о печати». Была отменена

1865 г. предварительная цензура для ряда печатных изданий, рассчи¬
танных на состоятельную и образованную часть общества:

оригинальные книги объемом не меньше 10 листов, переводные книги объемом не меньше

20 листов, а также центральные периодические издания. Новые правила не

распространялись на провинциальную печать и массовую литературу для народа. С конца 60-х гг.

стали появляться указы правительства, сводившие на нет основные положения «Правил
о печати».

Образование Русского исторического общества в Петер-
1866 г. бурге. Общество состояло под почетным председательством го¬

сударя Александра II. В уставе общества была определена его

цель
- собирать, обрабатывать материалы и документы отечественной истории,

хранившиеся как в правительственных учреждениях и архивах, так и у частных лиц, а также

распространять эти материалы в России. Через несколько лет общество расширило свои задачи,

начав печатать материалы иностранных архивов. С 1867 г. общество издавало свой сборник,
в который входили только исторические документы и материалы. К1914 г. было издано 144

тома сборника. В этом же году вышло 20 томов «Русского биографического словаря».

Деятельность кружка чайковцев. Петербургская револю-
1866-1874 гг. ционная народническая организация под руководством

Н.В. Чайковского занималась политической пропагандой,
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явилась инициатором «хождения в народ». В кружок входили М.А. Натансон, В.М.

Александров, С.Л. Перовская и др. Численность организации
- около 100 человек. Помимо

Петербурга, филиалы кружка были в Москве, Киеве, Одессе и других городах.

Покушение на Александра II. Покушение было совершено
1866 г. членом московского кружка ишутинцев Д.В. Каракозовым.

Он приехал в Петербург и выстрелил в царя во время его

прогулки по Летнему саду. Выстрел не попал в цель. Сам Каракозов был схвачен на месте

преступления при содействии очевидцев из народа. Организация ишутинцев была

разгромлена, Каракозов повешен. Покушение произвело неизгладимое впечатление на общество
и самого Александра II.

Ограничение деятельности земств. Земствам различных
1867 г. губерний было запрещено поддерживать связи друг с другом,

сообщать друг другу свои решения, печатать отчеты о

собраниях без разрешения губернской администрации. В 1868-1874 гг. были ограничены
гласность и публичность заседаний земских собраний.

Издание книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа».
1869 г. В идейном отношении книга российского философа Н.Я. Да¬

нилевского (1822-1885) примыкала к либеральному
славянофильству, однако автор сделал шаг в сторону идей панславизма. Он резко

противопоставлял Россию Европе, романо-германскому миру как враждебному и выделял

Россию как лидера славянства и особый культурно-исторический тип, отдельную
цивилизацию. Он считал, что российская цивилизация

- наиболее молодая из цивилизаций, еще

находящаяся на стадии обретения национальной независимости и стоящая в самом начале

прогрессивного развития. Данилевский отмечал, что европейский культурно-исторический
тип уже вступил в полосу упадка. Исходя из этого, он отрицал принадлежность России

к Европе, прогрессивность влияния Европы на Россию, роль России в распространении

европейской культуры в Азии.

Городовое положение. В 1862 г. началась разработка реформы
1870 г. городского самоуправления. В марте 1866 г. проект был

вынесен на рассмотрение Государственного совета, но

утвержден императором только в 1870 г. На основании положения в городах вводились новые

бессословные органы городского самоуправления
- городские думы, избираемые на 4 года.

Городские думы избирали из своего состава постоянно действующие исполнительные

органы
- городскиеуправы, в состав которых входили городской голова, два и более членов

управы. Городской голова являлся одновременно председателем городской думы и

городской управы. Избирать и быть избранными в городскую думу могли только плательщики

городских налогов
-

владельцы торгово-промышленных заведений, банков и городской
недвижимости. Городская дума подчинялась непосредственно царской власти, хотя

губернатор осуществлял надзор за ее деятельностью. Городские думы занимались

благоустройством города, развитием местной торговли и промышленности, организацией городских

рынков, развитием здравоохранения и народного образования, обеспечением санитарных
и противопожарных мер и т. д. Бюджет городского самоуправления пополнялся за счет

специальных сборов, которыми облагались городские недвижимость, торговля,
промышленность. В январе 1874 г. российское Городовое положение было распространено на

прибалтийские губернии, но не распространялось на Среднюю Азию, Польшу и Финляндию.

Создание «Товарищества передвижных художественных
1871 г. выставок». Мысль о создании подобной организации воз¬

никла в 1865 г. во время проведенной по инициативе И.Н. Крам-
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ского в Нижнем Новгороде выставки картин. В дальнейшем подобные выставки

устраивались в других городах России, что давало возможность жителям провинций «знакомиться

с русским искусством и следить за его успехами». Художники
-

участники таких выставок -

стали называться передвижниками.

«Хождение в народ». Весной 1873 г. началось массовое

1873-1874 гг. движение разночинцев в деревню с призывом к крестьянской
революции, свержению самодержавия, установлению

общинного социализма. Наибольший размах движение приобрело в 1874 г. Крестьянство
не поддержало народников, движение потерпело поражение.

Создание «Южно-российского рабочего союза». Это была

1875 г. первая революционная рабочая организация, созданная
в Одессе Е.О. Заславским (1844/45-1878). В нее входили

150-200 рабочих-металлистов. «Союз» ставил своей целью «пропаганду идей
освобождения рабочих из-под гнета капитала и привилегированных классов». По уставу «Союза»

его членами могли быть только рабочие. Через год «Союз» был разгромлен жандармами,
Заславский -

осужден на 10 лет каторги и умер в тюрьме.

Покушение на петербургского генерал-губернатора
1878 г. Д.Ф. Трепова. Покушение было совершено членом органи¬

зации «Земля и воля» В.И. Засулич в ответ на приказ

петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова (1812-1889) наказать розгами заключенного

землевольца Боголюбова (А.А. Емельянова). 31 марта 1878 г. Засулич была оправдана судом
присяжных под председательством А.Ф. Кони, что вызвало широчайший резонанс
в различных слоях русского общества. Трепов вынужден был уйти в отставку.

Раскол «Земли и воли». В 1876 г. начала свою деятельность

1878 г. «Северная революционно-народническая группа» (с 1878 г. -

«Земля и воля»). Неудачные «хождения в народ» и разные
взгляды на дальнейшую тактику организации привели ее к расколу, в результате которого
возникли две организации: «Народная воля» и «Черный передел». Народовольцы
выступали за уничтожение самодержавия, демократические преобразования, созыв

Учредительного собрания, передачу земли крестьянам. Разочаровавшись в «хождениях

в народ», они сделали ставку на индивидуальный террор против царя и высших чиновников.

Было организовано несколько попыток убийства Александра II. 1 марта 1881 г.

И. И. Гриневицкий бросил бомбу и смертельно ранил царя. Руководители организации
А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич и др. были арестованы и казнены.

1 марта 1887 г. попытку убийства Александра III предприняли народовольцы П.И. Анд-

реюшкин, В.Д. Генералов, А.И. Ульянов и др. После суда многие были казнены, другие члены

организации сосланы на вечную каторгу.
Члены «Черного передела» (Г.В. Плеханов, Л.Г. Дейч, В.И. Засулич, Я.Б. Аксельрод и др.)

продолжили работу в деревне, но после новых неудач отказались от народнических идей,

эволюционизировали к марксизму, организовав в Женеве группу «Освобождение труда».

Деятельность «Северного союза русских рабочих». Орга-
1878-1880 гг. низаторами петербургского «Союза» были В.П. Обнорский

(1851-1919) и С.Н. Халтурин (1856/57-1882). В программе

организации было сказано, что «Союз» по своим задачам примыкает к

социал-демократическим партиям Запада. Одним из главных требований «Северного союза русских

рабочих» были политические свободы. В «Союзе» состояло около 200 членов и столько же

сочувствующих. «Союз» организовал тайную типографию и подготовил первый выпуск

рабочего революционного журнала «Рабочая заря». Типография была захвачена жандар-
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мами, и подготовленный номер не вышел. В 1880 г. организация была разгромлена,
Обнорский сослан на каторгу. Халтурин был вовлечен народовольцами в террористическую
деятельность, участвовал в покушении на Александра Пив 1882 г. был арестован и казнен

(повешен).

Открытие в Петербурге Высших женских курсов. В 1860-

1878 г. 1870-е гг. женщины России получили возможность иметь

высшее образование. В дореформенной России существовали
сословные женские учебные заведения, доступ женщинам в университеты был закрыт.
В конце 50-х гг. женщины были допущены в университеты на правах вольнослушательниц.

Однако по Уставу 1863 г. доступ в университеты им был запрещен. В 1869 г. первые Высшие

женские курсы были открыты в Петербурге, в 1872 г. - в Москве (курсы профессора
В.И. Геръе), в 1878 г. - Высшие Бестужевские женские курсы в Петербурге (по имени их

директора профессора К.Я. Бестужева-Рюмина). Курсы работали по программе
университетов, однако их окончание не давало женщинам права на получение диплома о высшем

образовании. В 1887 г., при Александре III, прием на Высшие женские курсы был

прекращен.

Создание Верховной распорядительной комиссии по

,

г’
охранению государственного порядка и общественного

февраль спокойствия. Александр II создал комиссию на третий день

после покушения на него, совершенного С.Я. Халтуриным. Комиссия создавалась с целью

«положить предел действиям злоумышленников поколебать в России государственный
и общественный порядок». Возглавивший комиссию М.Т. Лорис-Меликов был наделен

неограниченными полномочиями, а через некоторое время был назначен министром

внутренних дел. В состав Комиссии вошли наследник престола Александр Александрович,
П.А. Черевин, К.П. Победоносцев и др. В этом же году было упразднено III отделение
собственной Его Императорского Величества канцелярии. Вместо него был создан

Департамент государственной полиции Министерства внутренних дел.

Убийство Александра II. В этот день было совершено шестое
1OO1 г.

покушение на императора. Его организаторами были народо-
марта вольцы А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Рысаков, И.И. Гри-

невицкий и др. Первая бомба, брошенная Рысаковым, разорвалась рядом с каретой, и сам

Александр II не пострадал. Он вышел из кареты, желая проститься с охранявшими его

и погибшими черкесами. Вторая бомба, брошенная И.И. Гриневицким, достигла цели.

Доставленный в Зимний дворец раненый император скончался через три часа.

Заседание Совета министров под председательством
1881 Гв

Александра III. На этом заседании М.Т. Лорис-Меликова
8 марта

открыто упрекали в случившемся покушении на Александра II.

При обсуждении проекта «Конституции Лорис-Меликова»
позиция его сторонников (великого князя Константина Николаевича, Д.А. Милютина,
А.А. Абазы, П.А. Валуева) оказалась более слабой, чем его противников (К.П.
Победоносцева, С.Г. Строганова, Л.С. Макова и др.). Проект «Конституции» принят не был,
и вскоре последовали отставки М.Т. Лорис-Меликова, Д.А. Милютина, А.А. Абазы.

Ультиматум членов «Народной воли» Александру III
г’

с требованием политической амнистии. В первые мартов-
маРт ские дни новый император получил множество писем, среди

которых было послание народовольцев. Одновременно с этим письмо в виде прокламации
было распространено в России 2-3-тысячным тиражом. Обращаясь к Александру III,

народовольцы требовали амнистии по всем политическим преступлениям прошлого
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и созыва представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм
государственной и общественной жизни, изменения их согласно народным желаниям.

Iggl г
Создание «Священной дружины» для борьбы с револю¬
ционным террором. Тайная организация придворной

маРт
аристократии была создана для борьбы с революционным

движением. Причиной создания послужили покушения на Александра II. Во главе

организации стоял комитет во главе с 77.77. Шуваловым, членами комитета были великие князья,

министры. «Священная дружина» имела широкую сеть шпионов, тайных агентов,

провокаторов как в России, так и за рубежом, организовывала разгром подпольных

типографий, занималась политическим сыском и т. д. Просуществовала организация
до конца 1882 г.

Казнь народовольцев. Воцарение Александра III на престол
г’

сопровождалось массовыми арестами, высылками, репрес-
апреля сиями, полностью «обескровившими» «Народную волю».

К смертной казни были приговорены все шесть организаторов покушения на Александра II.

Пятеро были повешены (А.И. Желябов, C.JL Перовская, Н.И. Кибальчич, Т.М. Михайлов,
Н.И. Рысаков). Смертная казнь Г.М. Гельфман была отсрочена ввиду ее беременности.
Она умерла в тюрьме после того, как у нее отняли родившуюся там же дочь. Против
вынесения народовольцам смертного приговора выступил Л.Н. Толстой, призвавший
царя к милосердию. Профессор В.С. Соловьев 30 марта на публичной лекции заявил,

что император «должен простить их». Собравшиеся на лекцию студенты, курсистки,
интеллигенция поддержали его аплодисментами. Состоявшаяся казнь положила конец

иллюзиям.

1881 г.

29 апреля

Манифест Александра III о незыблемости устоев
самодержавия. Манифест был составлен К.П. Победоносцевым. Текст

документа исключал возможность действия конституции
в России и ставил во главу угла принцип самодержавия. После публикации Манифеста
в отставку подали М.Т. Лорис-Меликов, А.А. Абаза, Д.А. Милютин.

jooj Коронация Александра III. Освящение храма Христа
3’ Спасителя. 15 мая 1881 г. состоялась коронация Александра III,

маи
а 18 мая царь освятил построенный в честь героев 1812 г. храм

Христа Спасителя. Начало строительства храма относится к 1817 г. Проект был составлен

А.Л. Витбергом, выходцем из Швеции, выпускником Академии художеств, и одобрен
Александром I. Строительство храма шло медленно, так как требовало огромных средств.

При Николае I местоположение стройки было перенесено с Воробьевых гор ближе

к Кремлю. Императором был утвержден новый проект храма, созданный К. Тоном. В 1860 г.

были сняты леса, но в течение 20 лет шла внутренняя отделка храма. При Александре III

храм был освящен.
В 1931 г., при советской власти, храм Христа Спасителя был взорван и восстановлен

только в середине 90-х годов XX в.

1881 г.

сентябрь

Вступление в действие Положения о мерах к охранению

государственного порядка и общественного спокойствия.
На основании данного документа на территориях, где было

объявлено «исключительное положение», вводились чрезвычайные меры,

генерал-губернаторам и градоначальникам давались особые полномочия (административные высылки
без суда, военные суды, закрытые судебные процессы и т. д.). Объявленное как временная

мера, Положение просуществовало до 1917 г.
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Закон о понижении выкупных платежей. На основании

1881 г. данного закона, выкупные платежи за землю повсеместно

понижались на 1 руб. После этого были выделены

дополнительно 5 млн руб. на специальное понижение платежей за землю в тех губерниях, которые

«заслуживали особого внимания».

Указ о постепенной замене подушной подати другими на-

1882 г. логами. Указ был принят по инициативе министра финансов
Бунге. Совсем отменить подушную подать, приносившую

казне ежегодно около 40 млн руб., было возможно только при условии введения новых

налогов. Таковыми стали налог на спирт и подати на земли, причем правительство
буквально заставило государственных крестьян выкупать свою землю, т. е. переходить с оброка
на обязательный выкуп. С выкупленных земель стали собирать повышенные на 45% налоги,
что позволило покрыть убытки от отмены подушной подати.

Учреждение Крестьянского поземельного банка. По про-
1882 г. екту министра финансов П.Х. Бунге, банк должен был

выделять ссуды только малоземельным и малоимущим

крестьянам, однако Государственный совет принял решение о помощи крестьянам вообще,
независимо от их положения. Первые три года ссуды выдавались наиболее нуждающимся

крестьянам, а затем правительство стало продавать земли крестьян, оказавшихся

неисправными плательщиками. По данным историка А.А. Корнилова, с помощью

Крестьянского земельного банка размеры крестьянского землевладения за 10 лет

увеличились всего на 1,2%.

Принятие Закона об ограничении работы малолетних.

1882 г. Учреждение фабричной инспекции для наблюдения
за выполнением фабричного законодательства. Закон

запрещал использование труда малолетних работников на промышленных предприятиях.
Для надзора за соблюдением закона была введена фабричная инспекция. При
Департаменте торговли и мануфактуры были учреждены должности фабричных инспекторов.
С июня 1884 г. все губернии Российской империи были разделены на 9 округов, в каждом

из которых назначались инспектор и его помощник. С 1885 г. инспекторы следили, чтобы

подростки и женщины на прядильных фабриках не работали в ночную смену. С июня 1886 г.

фабричная инспекция наблюдала за исполнением фабрикантами и рабочими правил,

определявших их взаимные отношения, занималась рассмотрением и утверждением такс,

табелей, расписаний, правил внутреннего распорядка. Инспекторы рассматривали жалобы

рабочих и разрешали возникавшие конфликты.

Принятие «Временных правил о печати». Принятый доку-
1882 г. мент покончил с либеральной политикой 1860-х гг. в области

цензуры. Министерство внутренних дел и обер-прокурор
Синода получили право закрывать любое издание. Правительство оказывало активную

поддержку «правым» изданиям, среди которых выделялись «Московские ведомости»
М.Я. Каткова. Цензура была значительно усилена. В 1884 г. был закрыт лучший
демократический журнал «Отечественные записки», к середине 1880-х гг. прекратили выходить

либеральные газеты «Московский телеграф», «Голос», «Русский курьер». Получить
разрешение на новое издание было практически невозможно.

Основание Общества русских врачей. Главной задачей
1883 г. общества, основанного в память о Н.И. Пирогове, стали орга¬

низация и проведение Пироговских съездов. На этих съездах

обсуждались не только медицинские, но и социальные проблемы. Так, на VI съезде в Киеве
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(1896) был поднят вопрос об отмене телесных наказаний, на VII съезде в Казани (1899)
обсуждался вопрос о помощи голодающим.

Создание марксистской группы «Освобождение труда».
1883 г. Группа была создана бывшими участниками «Черного пере¬

дела» (Г.В. Плеханов, Д.Г. Дейч, В.И. Засулич, В.Н. Игнатов).
Они обратились к идеям К. Маркса и Ф. Энгельса, особенно к идее достижения социализма

путем пролетарской революции. Программой организации стали: разрыв с народничеством
и народнической идеологией; пропаганда марксизма; борьба с самодержавием; создание

рабочей партии. Важнейшим условием социального прогресса в России они считали

буржуазно-демократическую революцию, движущей силой которой должны стать городская

буржуазия и пролетариат. Основная деятельность членов группы заключалась в переводах

трудов Маркса и Энгельса и пересылке марксистской литературы в Россию.

Образование в Петербурге социал-демократической
1883-1884 гг. группы Д.Н. Благоева «Партия русских социал-демокра¬

тов». В состав благоевского кружка входили петербургские
студенты, которые начали пропаганду среди рабочих. В 1885 г. Димитр Благоев был выслан

в Болгарию, но его группа существовала еще два года.

Утверждение нового Университетского устава. На основа-

1884 г. нии проведенной университетской реформы был пересмотрен
Устав 1863 г. Новый устав ликвидировал университетскую

автономию’, ректор и декан стали назначаться министром просвещения, а не избираться
профессорско-преподавательским составом. Вводились государственные экзамены, что

ставило под контроль государства не только учебный процесс, но и личности студентов
и профессоров. Одновременно с этим был усилен полицейский надзор за студентами
и увеличена плата за обучение. Из университетов были уволены многие прогрессивные

профессора. М.Н. Катков объяснял такие меры правительства тем, что университетское

самоуправление ведет к росту нигилизма, студенческим беспорядкам, «расшатанности

умов», оппозиционным настроениям в обществе. Студенты, устроившие в знак протеста

против Устава 1884 г. «кошачий концерт» на Страстном бульваре в Москве, были отчислены

и высланы из города.

Морозовская стачка. Наиболее крупным событием в рабочем
1885 г. движении стала забастовка рабочих на Никольской мануфак¬

туре фабриканта Г. С. Морозова в Орехово-Зуеве, на которой
работало более 8 тыс. человек. Причинами морозовской стачки стали постоянное

снижение заработной платы, штрафы и т. д. Инициаторами выступили Петр Моисеенко

(вернувшийся из ссылки член «Северного союза русских рабочих»), Лука Иванов и Василий Волков.

7 января 1885 г. началась забастовка. Испуганная администрация вызвала губернатора
и войска. Были арестованы 600 активных стачечников, руководители преданы суду.
На судебном процессе выяснились факты проявления столь жестоких порядков на фабрике
Морозова, что присяжные заседатели признали невиновность Моисеенко и его товарищей.
За ходом стачки внимательно следил сам император, стремившийся проводить

попечительскую политику по отношению к рабочему классу. Сразу после окончания стачки он издал

законы о запрещении ночного труда женщин и детей (1885), об определении условий найма
и порядка расторжения договоров рабочих с предпринимателями (1886).

Учреждение Дворянского поземельного банка. Банк созда-
1885 г. вался для помощи дворянам, желавшим развивать собственное

хозяйство: они получали ссуды на льготных условиях.
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Принятие мер по облегчению положения крестьян.
1886-1887 гг. В правление Александра III был принят Закон об ограничении

семейных разделов крестьян, были значительно понижены

выкупные платежи, окончательно прекращено взимание подушной подати, а также

проводилось переселение крестьян на свободные земли.

Ограничение Судебных уставов 1864 г. В конце 1880-х гг.

1887-1889 гг. были внесены серьезные изменения в Судебные уставы

Александра II. В 1887 г. был ограничен принцип гласности

за счет введения закрытого судопроизводства «там, где оно целесообразно». В 1889 г. был
повышен имущественный и образовательный ценз присяжных заседателей, из их ведения

изымалась значительная категория дел.

Покушение на Александра III. В 1886 г. студенты петербург-
1887 г. ских вузов начали готовить покушение на царя. Среди них был

студент Петербургского университета Александр Ульянов

(брат В.И. Ульянова-Ленина). В марте 1887 г. заговорщики были выслежены и арестованы,
не успев совершить террористический акт. Александр III придал этому делу особое

значение. Состоялся судебный процесс. Пятеро студентов, в том числе А.И. Ульянов, были

повешены.

Циркуляр министра народного просвещения И.Д. Деля-
1887 г. нова о недопущении в гимназии «кухаркиных детей».

Согласно циркуляру, в гимназии должны были «принимать
только детей таких, которые находились на попечении лиц, представивших поручательство
в правильном над ними надзоре...». При неуклонном соблюдении этого правила «гимназии

освободятся от поступлений в них детей кучеров, лакеев, прачек и тому подобных людей,
детей коих, за исключением разве одаренных исключительными способностями, вовсе

не следует выводить из среды, к коей они принадлежат».

Деятельность социал-демократической группы Н.Е. Фе-
1888-1889 гг. досеева в Казани. Организатором кружка был 17-летний

студент Н.Е. Федосеев, исключенный из гимназии за

«политическую неблагонадежность». В этом кружке началась революционная деятельность
исключенного из Казанского университета В.И. Ульянова (в будущем - Ленина).

Принятие Положения о земских участковых началь-

1889 г. никах. На основании этого закона сельская крестьянская

администрация была подчинена земским начальникам, они

назначались губернатором из местных потомственных дворян и полностью контролировали
жизнь деревни. Отменялся мировой суд, судебная функция переходила к земским

начальникам, которые получили право подвергать крестьян взысканиям без всякого

судопроизводства.

Деятельность социал-демократической группы М.И. Брус-
1889-1892 гг. нева в Петербурге. В состав группы вошли студенты

Петербургского технологического, Лесного, Горного институтов
и Петербургского университета, а также рабочие, ранее связанные с кружками Д. Благоева

и Я. Точисского. Группа наладила снабжение своих членов нелегальной литературой, книгами
для самообразования, выпуск гектографических листовок (гектограф - копировальный
аппарат для размножения оттисков с рукописного или машинописного текста и

иллюстраций, изобретенный в 1869 г. М.И. Алисовым).
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Положение о земских учреждениях. В исторической лите-

1890 г. ратуре в отношении данной меры правительства употребляется
термин «земская контрреформа». Земское самоуправление,

возникшее при Александре II, было значительно ограничено. Согласно новому Положению

о губернских и уездных земских учреждениях, в земствах усилились позиции дворян;

крестьяне лишались права избирать гласных из крестьян, которых стал назначать лично

губернатор. Следствием земской контрреформы стало формирование в России земского

движения. Представители движения выступали за создание совещательного органа,

который доносил бы до императора «глас народа».

Первое празднование 1 мая в Российской империи.
1890 г. В память о столкновении рабочих Чикаго с американской

полицией в Европе стали отмечать день 1 мая. В 1890 г.

первомайские демонстрации состоялись в Варшаве, а через год - в Петербурге.

Начало промышленного подъема в России. Следствием

1890-е г. промышленного переворота в России стало развитие городских

центров, возникновение новых крупных современных заводов.
К концу XIX в. выделились основные промышленные районы России: Москва и Санкт-

Петербург с крупными промышленными гигантами типа Путиловского завода (12 тыс.

рабочих); Украина, добывавшая железную руду и каменный уголь; Волжский район, по

железным дорогам и рекам которого сырье и промышленные заготовки поступали в центры
московского региона и во все приволжские города; Лодзь -

центр тяжелой и

перерабатывающей промышленности; балтийские порты Рига, Ревель, Петербург (развивавшие
военную промышленность, производство точной механики и электрооборудования);
порты Причерноморья (химическая и пищевая промышленность); Ярославль, Тверь,
Кострома (текстильное производство); Урал (металлургия и горно-добывающая
промышленность).

Подъем охватил прежде всего черную металлургию и машиностроение
-

отрасли,
активно поддерживаемые правительством. В 1890-е гг. окончательно сложился комплекс

предприятий тяжелой промышленности на юге России (на границе великорусских
и украинских губерний). Началось строительство новых заводов в Петербурге, Москве,

Подмосковье. На Северном Кавказе, в районе Грозного, началась разработка нефтяных
месторождений. Особенностью промышленности страны стал высокий уровень

концентрации производства (наличие на предприятиях большого количества рабочих,
не обладающих высокой квалификацией и являющихся дешевой рабочей силой).
Это надолго затормозило процесс внедрения в российскую промышленность новых

технологий.

Строительство Транссибирской железнодорожной
1891 -1905 гг. магистрали. Дорога была сооружена от Челябинска до Влади¬

востока через Омск, Иркутск, Хабаровск. Длина - 7 416 км.

Первоначально включала Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД), после Русско-
японской войны была построена Амурская железная дорога от озера Байкал до Хабаровска.
В строительстве дороги приняли участие инженеры К.Я. Михайловский, Н.Н. Меженинов,

Б.И. Савримович, Е.Ю. Подруцкий, Н.А. Белелюбский и др.

Неурожайный год. Неурожай охватил огромную территорию
1891 г. России. Вследствие неурожая в деревни пришел голод. Губер¬

наторы, не желая «огорчать» начальство в Петербурге,
стремились преуменьшить масштабы бедствия. Активную помощь крестьянам оказали земские

деятели, интеллигенция. Русская общественность организовала сбор средств в помощь

голодающим.
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Принятие нового Городового положения. Городовое Поло-
1892 г. жение 1892 г. значительно урезало избирательное право для

горожан, что привело к уменьшению числа избирателей
в 6-8 раз (до 0,5-2% всего городского населения). Вместе с тем сокращено было и число

гласных (примерно в 2 раза). Произошли также изменения и во внутреннем устройстве
органов городского управления: управа была поставлена в более независимое от думы
положение; права городского головы, как председателя думы, значительно расширены
за счет прав гласных; дума лишена была права отдачи под суд членов управы.

Вместе с тем новое Городовое Положение приравнивало выборных должностных

лиц городского управления к правительственным чиновникам и ставило их в

дисциплинарную зависимость от администрации. Городские головы и члены управы
считались состоящими на государственной службе, губернатор получил право делать
им предписания и указания, а губернское по городским делам присутствие могло устранять
их от должности, дума же этого права была лишена. Новое Положение укрепило роль

дворянства и крупной буржуазии в городских думах, расширило систему опеки и

вмешательства правительства в городское самоуправление, лишив избирательных прав мелких

торговцев и приказчиков.

Принятие Закона о неотчуждаемости крестьянских наде-
1893 г. лов. Принятый закон серьезно затруднял распоряжение

надельной землей. Чтобы стать землевладельцем, крестьянин
должен был полностью рассчитаться за землю и получить разрешение на выход из общины
от 2/3 ее членов. Такие меры значительно затруднили выход крестьян из общины, а

следовательно, пополнение ими рядов рабочего класса.

Введение винной монополии. Одним из способов пополне-

1894 г. ния государственной казны и получения средств для

индустриализации явилась введенная С.Ю. Витте винная

монополия - исключительное право государства на производство и продажу спиртных
напитков. В 1902 г. государственная водочная монополия вступила в силу по всей стране

(появилось даже жаргонное название водки
-

«монополька», существовавшее вплоть

до 1930-х гг.). При С.Ю. Витте винная монополия приносила 365 млн руб. в бюджет,
при его преемниках

- 543 млн рублей. Оборотной стороной реформы было спаивание

населения: в будни казенные лавки торговали водкой с 7 часов утра до 10 вечера, в

воскресенье
-

сразу после церковной службы.

Создание В.И. Ульяновым в Петербурге «Союза борьбы
1895 г. за освобождение рабочего класса». В организацию объеди¬

нились разрозненные марксистские кружки Петербурга.
Активными членами «Союза», помимо В.И. Ульянова-Ленина, были Ю.О. Цедербаум
(Мартов), Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская и др. Руководящему центру были

подчинены районные группы, а им - рабочие кружки. «Союз» поддерживал связи примерно
с 70-ю заводами и фабриками. Члены организации издавали листовки, готовили первый
номер нелегальной газеты. В декабре 1895 г. 57 членов организации, во главе с Ульяновым,
были арестованы. В.И. Ульянов был сослан в село Шушенское Енисейской губернии.

1396 г Ходынская трагедия в Москве. В день коронации Нико-

18 мая лая Пв Москве на Ходынском поле во время раздачи подарков

произошла давка, в которой погибло около 2 тыс. человек

и около 20 тыс. было покалечено. Николай II не отменил торжества по случаю коронации,

потерпевшим была обещана помощь. С этого момента за царем укрепилось прозвище

Кровавый.
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Первая всеобщая перепись населения Российской импе-

1897 г. рии. Население России составило 125 млн человек, из которых
77,1% крестьяне. Жители моложе 21 года составляли 50%,

только 14% всего населения жило в городах. Во всей России лишь 19 городов имели

население свыше 100 тыс. человек. Городами с более чем миллионным населением были Москва
и Петербург. 75% населения проживало в европейской части страны, 5% - в Сибири.
57% населения страны составляли нерусские народы

- инородцы. Перепись зафиксировала
146 языков, на которых говорили народы России. Перепись показала, что дворяне,

чиновники составляли 1 млн 850 тыс. человек, духовенство (христианское) - 590 тыс.,
купечество - 280 тыс., казачество - 3 млн, мещане - 13,5 млн, крестьянство

- 97 млн человек.

Перепись впервые выявила общую картину образованности в стране. Средний уровень
грамотности в России составлял 21,1% (среди мужчин

- 29,3%, среди женщин
- 13,1%).

Высшее образование имели немногим более 1% населения, среднее образование - 4%

по отношению ко всему грамотному населению.

Денежная реформа С.Ю. Витте. По реформе Витте был

1897 г. введен золотой конвертируемыйрубль, обменивающийся на

иностранную валюту (эквивалент 0,774235 г золота). Золотые

монеты чеканились достоинством в 5, 10, 15 руб. 15 руб.
назывались империалом, также чеканился полуимпериал в 7,5 руб. Золотой рубль был
в обращении до 1914 г. В 1921-1922 гг. использовался как счетная единица.

Принятие Закона об ограничении рабочего дня на фабри-
1897 г. ках. Был установлен 11,5-часовой рабочий день, и запрещалась

работа в выходные дни.

I съезд РСДРП. По инициативе петербургского «Союза

1898 г. борьбы» в Минске состоялся I съезд марксистских кружков
и групп России, в котором приняли участие 9 человек.

На съезде было заявлено о создании РСДРП (Российской социал-демократической рабочей
партии).

Создание либерального кружка «Беседа». Полулегальный
1899 г. либеральный кружок, существовавший в Москве в 1899-

1905 гг. в доме князей Петра и Павла Долгоруковых. В него

входили около 60-ти человек, в том числе 9 князей, 8 графов, 2 барона, предводители
дворянства и др. Активными членами кружка были Д.Н. Шипов, М.А. Стахович,
АЛ. Бобринский, Н.А. Хомяков и др. Члены кружка придерживались идеи

конституционализма, широко печатали свои статьи в журнале «Право». Кружок сыграл большую роль
в распространении либеральных идей в великосветских кругах обеих столиц.

395



СОБЫТИЯ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Включение Восточной Грузии в состав России. Еще в

1800-1801 гг. 1798 г. царь Восточной Грузии Георгий XII обратился к России

с просьбой о покровительстве. В 1800 г. просьба была
удовлетворена. В 1801 г. правительство России лишило династию Багратидов престола и в Грузию
был назначен русский наместник П.Д. Цицианов из рода грузинских князей Цицишвили.

Решение Павла I об отправке казаков в Индию. Начав-
18U1 г.

шееся в конце XVIII в. ухудшение отношений России с Англией

январь и последовав111ее за этим сближение России с Францией закон¬

чилось проектом совместного русско-французского похода в Индию
-

«жемчужину
Британской империи». Для «поиска путей в Индию» Павел I отправил корпус донских казаков.

Сменивший его на престоле Александр I восстановил отношения с Англией и отдал приказ
о возвращении казачьего экспедиционного корпуса.

Англо-русская конвенция о дружбе. В момент смерти
г’

Павла I предстояла война с Англией и английский флот уже
июнь

шел бомбардировать Кронштадт. После воцарения Алек¬

сандра I с Англией был заключен мир, причем были разрешены спорные вопросы морского

права, которые довольно долго вредили отношениям России и других держав с Англией.

Включение в состав России Западной Грузии. Спасаясь от

1803-1804 гг. натиска Персии, Западная Грузия обратилась к России с прось¬
бой о присоединении. По настоянию Непременного совета

Александр I решил вопрос положительно, предписав, чтобы все доходы, получаемые
с населения присоединенной к России Грузии, шли на местные нужды и чтобы Грузия

управлялась по местным обычаям.

Русско-иранская война. Усиление России в Закавказье после

1804-1813 гг. включения в ее состав Восточной и Западной Грузии вызвало

тревогу Ирана, и он начал войну против России. Война носила

затяжной характер. В октябре 1812 г. иранские войска были разгромлены на реке Араке.

Через год, в октябре 1813 г., был заключен Гюлистанский мирный договор (в местечке

Гюлистан в Карабахе). По договору, Иран признал переход к России Дагестана, Восточной

Грузии, Карабахского, Ганджинского, Ширванского, Щекинского, Бакинского,
Дербентского, Кубинского, Талышинского ханств. Россия получила исключительное право иметь

военный флот в Каспийском море. Купцам обеих стран предоставлялось право свободной
торговли. С ввозимых в Иран русских товаров взималось лишь 5% пошлины.

Обострение русско-турецких отношений. Причиной обост-

1804 г. рения послужила помощь России восставшим против Турции

сербам. К войне с Россией Турцию подталкивала и Франция,
стремившаяся к созданию франко-турецко-иранского блока против России. Следствием

обострения русско-турецких отношений стала война 1806-1812 гг.
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г
Русско-английский союзный договор. Формирование
III антифранцузской коалиции. После заключения данного

Р
договора Россия автоматически вступала в войну с Францией

(Англия и Франция находились в состоянии войны с 1803 г.). Таким образом, сложилась

III антифранцузская коалиция, в состав которой, помимо России, Австрии и Англии,
вошли Швеция и Неаполь.

Битва под Аустерлицем. Битва состоялась около г. Аустер-
1805 г. лиц 20 ноября 1805 г. между русско-австрийскими

и французскими войсками. Русско-австрийские войска под

командованием М.И. Кутузова, действия которого были скованы присутствием
Александра I, потерпели поражение от армии Наполеона. Как считают некоторые историки,
одной из причин поражения под Аустерлицем стало то, что полное распоряжение будущим
сражением было отдано австрийскому генералу Францу фон Вейротеру, составившему
длинную и сложную диспозицию - план предстоящего боя. После поражения под Аустерлицем

Австрия вышла из войны, III антифранцузская коалиция распалась.

Русско-турецкая война. После поражения русских войск при
1806-1812 гг. Аустерлице турки нарушили договоры XVIII в. и перестали

свободно пропускать русские суда через проливы. 18 декабря
1806 г. Турция объявила войну России. В 1807 г. русские войска разбили турок у Измаила,
затем одержали еще одну победу, после которой турки ушли за Дунай. Русские войска заняли

Молдавию и Валахию. В Афонском сражении 1807 г. русская эскадра под командованием

вице-адмирала Д.Н. Сенявина нанесла поражение турецкой эскадре у полуострова Афон
в Эгейском море. В мае 1807 г. состоялось Дарданелльское сражение в Эгейском море.

Русская эскадра вице-адмирала Сенявина блокировала пролив Дарданеллы и успешно
атаковала турецкий флот. После Тильзитского мира Россия заключила перемирие с Турцией
до 1809 г. В 1809 г. русские войска под командованием Н.И. Багратиона захватили

турецкие крепости Мачин, Измаил, Браилов и др., разбили противника у Троянова вала.

В 1811 г. главнокомандующим русской армии был назначен М.И. Кутузов, который
разработал операцию по окружению армии Ахмет-паши. После начавшихся переговоров
в мае 1812 г. был заключен Бухарестский мир, по которому к России отошли Бессарабия
и ряд областей Закавказья. Граница Турции и России устанавливалась по Пруту, а не по

Днестру. Были подтверждены привилегии Молдавии, Валахии, Сербии и право
покровительства России христианам

-

подданным Турции. Главным итогом войны стало

предотвращение вступления Турции в войну против России на стороне Франции: Турция, по условиям

договора, расторгала союз с Францией.

Война России с Францией. Тильзитский мир. Весной

1806-1807 гг. 1806 г. началось формирование IVантифранцузской коали¬
ции (Англия, Россия, Пруссия, Швеция). В октябре 1806 г.

войска Пруссии были разгромлены Наполеоном. В ноябре 1806 г. Россия вступила в войну
с Францией. В январе 1807 г. армия Наполеона потерпела поражение у Прейсиш-Эйлау
в Восточной Пруссии, однако уже в июне 1807 г. русские войска были вынуждены отступить
на территорию России после поражения под Фридландом. Причиной неудач были: разгром

Пруссии, прекращение выплаты субсидий со стороны Англии, требовавшие значительных

расходов Русско-иранская и Русско-турецкая войны. Россия не смогла продолжать войну.
В июне 1807 г. был подписан Тильзитский мир между Францией и Россией, по которому:
1) Наполеон и Александр / разделили сферы влияния: Франция получила свободу действий
в Европе, Россия - на Ближнем Востоке; 2) Россия дала согласие на создание Герцогства
Варшавского, Франция - на сохранение государственности Пруссии; 3) Россия

присоединялась к континентальной блокаде Англии, запрещавшей вассалам и союзникам

Франции вести торговлю с Англией. Последнее условие Тильзитского мира было особенно
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тяжелым для России, так как русское дворянство было заинтересовано в выгодной торговле
с Англией, в английском рынке для сбыта хлеба, сала, конопли, хлопчатобумажной пряжи
и особенно леса. Торговля же с Францией была убыточной и сводилась в основном

к импорту из Франции предметов роскоши и вин. Участие России в блокаде подрывало
национальную экономику: с 1807 по 1810 г. российский рубль обесценился более чем вдвое.

Русско-английская война. Россия объявила войну Англии

1807-1808 гг. в ответ на бомбардировку английским флотом Копенгагена

(Дания была союзницей России). Активные военные действия

в ходе войны не предпринимались ни одной из сторон. В ноябре 1807 г. в Лиссабонском

порту была блокирована русская эскадра Д.Н. Сенявина. В августе 1808 г. было достигнуто
соглашение, на основании которого русские корабли передавались под контроль Англии

до окончания войны, а их экипажи были доставлены в Россию на английских судах.

Русско-шведская война. Поводом к войне стало требование
1808-1809 гг. России, чтобы Швеция присоединилась к континентальной

блокаде Англии. В ходе военных действий русские войска
вступили на территорию Финляндии: были взяты Або, Свартгольм, осажден Свеаборг, захвачен

шведский остров Готланд. В 1809 г. 48-тысячная армия Барклая-де-Толли перешла по льду
Ботнический залив и вышла к Стокгольму. Были взяты шведские крепости Гриссельгамн
и Умео. В сентябре 1809 г. был заключен Фридрихсгамскиймирный договор, по которому:

1) к России отошли Финляндия и Аландские острова; 2) Швеция присоединялась к

континентальной блокаде Англии. В результате войны на территории Финляндии было учреждено
Великое княжество Финляндское. 16 марта 1809 г. в г. Борго был открыт Финляндский
сейм, созванный Александром I для рассмотрения перспектив управления Финляндией.

г
Отечественная война с Наполеоном. Традиционно причи-
ной войны называют стремление Наполеона к гегемонии

д
в Европе и его желание захватить Россию с целью «превраще¬

ния русского народа в своих рабов». Современные историки значительно расширяют круг

причин войны, указывая среди них не только гегемонистские устремления Наполеона,
но и такие же устремления России, ее желание выйти из континентальной блокады в

отношении Англии, конфликт из-за насильственного присоединения к Франции герцогства

Ольденбургского (сестра Александра I Екатерина была замужем за наследником

Ольденбургским), трения по польскому вопросу (боязнь Александра I восстановления Польского

государства на основе созданного Великого герцогства Варшавского) и т. д. Целью
Наполеона был «новый Тильзит», еще более тяжелый для России, нежели прежний.

В результате подготовки к войне к июню 1812 г. Наполеон располагал 678-тысячной

армией «двунадесяти языков» (из представителей различных народов) на территории

Германии и Польши. Россия на западных рубежах имела 317 тыс. человек, рассредоточенных
на пространстве от реки Неман до юго-западных границ. Она не смогла основательно

подготовиться к войне по ряду причин: ведущиеся бесконечные войны требовали серьезных

финансовых затрат; устарела рекрутская система набора в армию; начавшиеся с 1810 г.

укрепление западных границ, строительство крепостей, организация складов с

боеприпасами, продовольствием и фуражом закончены не были.
К моменту вторжения наполеоновских войск в Россию военные силы страны включали:

1-ю армию под командованием М.Б. Барклая-де-Толли (на реке Неман), прикрывавшую

направление на Петербург; 2-ю армию под командованием П.И. Багратиона (на юге

Литвы), прикрывавшую направление на Москву; 3-ю армию под командованием А.П.

Тормасова (на Волыни), прикрывавшую направление на Киев; Нарвский корпус под
командованием ILX. Витгенштейна, прикрывавший Прибалтику и Петербург; Дунайскую армию
под командованием П.В. Чичагова, прикрывавшую юго-западные границы России.
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г
Вторжение войск Наполеона на территорию России,

оч на 12 и ня
Французская армия из 456 тыс. человек форсировала Неман

и вторглась в Россию. Начавшаяся война стала для России

войной Отечественной, так как планы Наполеона грозили стране потерей государственной
самостоятельности и статуса могучей европейской державы.

Первый период Отечественной войны. В первый день втор-
г*

жения французы заняли г. Ковно. 1-я армия оставила г. Вильно
июнь - октя рь и 0ТСТуПИЛа к Дрисскому лагерю, как и было предусмотрено

планом командования. В дальнейшем было принято решение о соединении 1-й и 2-й армий
в районе Витебска. Наполеон стремился не допустить соединения русских армий, поэтому
нанес удар армии Барклая-де-Толли и стал двигаться к Витебску в целях проведения там

генерального сражения. Одновременно с действиями самого Наполеона войска

Шварценберга на юге наступали на Киев, а армия Жерома Бонапарта заставила отступить в глубь
страны 2-ю армию Багратиона. Не сумев объединиться с 1-й армией, Багратион двинулся
к Смоленску, где 22 июля 1-я и 2-я армии соединились.

4-5 августа
- оборона Смоленска. В ночь на 6 августа Смоленск был оставлен русскими

войсками. Вошедший в Смоленск Наполеон ожидал предложения мира с русской стороны,
однако Александр I такого шага не сделал.

17 августа
- прибытие в армию М.И. Кутузова, назначенного главнокомандующим

(до этого пост главнокомандующего занимал сам Александр I).
26 августа

- Бородинское сражение. Главное сражение между русской
(командующий - М.И. Кутузов) и французской (командующий - Наполеон) армиями состоялось на

Бородинском поле около села Бородино (120 км от Москвы). Русская армия насчитывала

120 тыс. человек и 640 орудий, французская - 135 тыс. человек и 587 орудий. Наполеон

ставил задачу разгромить русскую армию, для Кутузова главной задачей было не допустить

армию Наполеона в Москву. Битва началась в 5.30 утра и продолжалась до темноты.

Главный удар французов был направлен на Багратионовы флеши (фортификационное
сооружение в виде угла, обращенного вершиной к противнику). Во время 6-часового боя

за флеши был смертельно ранен П.И. Багратион, командование принял Д.С. Дохтуров.
После захвата «багратионовых флешей» Наполеон обрушил огонь на батарею Н.В.

Раевского. В результате боя погибли почти все защитники батареи. К 16 часам французы сумели
потеснить русских. В Бородинской битве французы потеряли 58 тыс. человек, в том числе

47 генералов, русские
- 44 тыс. человек и 23 генерала. Итоги Бородинского сражения

по-разному оцениваются историками: одни считают, что Наполеон выиграл битву,
так как поле боя осталось за ним; другие называют победителем Кутузова, так как русская

армия измотала и обескровила противника и после сражения в полном порядке находилась
на запасных позициях; некоторые исследователи определяют итог битвы «вничью»: ни одна

из сторон не добилась поставленных целей. Однако почти все едины во мнении, что

в Бородинском сражении русские войска одержали огромную нравственную победу
(Л.Н. Толстой).

1 сентября - военный совет в Филях. За день до совета Кутузов был уведомлен, что

подкрепления не будет. В сложившихся условиях на совете в Филях главнокомандующий
убедил русских генералов в невозможности проведения генерального сражения и

необходимости оставить Москву. 2 сентября Москва была оставлена. Занявший Москву Наполеон
трижды обращался к Александру I с предложением заключить мир, но ответа не получил.

Между тем в Москве начались пожары, причинами которых были организованные и

стихийные поджоги как с французской, так и русской стороны. В октябре Наполеону стала

понятна бесперспективность заключения мирных соглашений с русскими и невозможность

обеспечения продовольствием расквартированных в Москве и окрестностях французских
войск, так как этому активно противодействовали как русская армия, так и гражданское
население. К этому времени начались и ранние заморозки. 7 октября французы оставили

Москву.
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2-21 сентября - Тарутинский маневр русской армии. В ходе тактического хода,

предпринятого по инициативе М.И. Кутузова, русская армия отступила от Москвы по

Рязанской дороге, выйдя из-под удара наполеоновских войск, и, повернув на запад, заняла

позиции в Тарутинском лагере (село Тарутино). Маневр позволил изменить всю

стратегическую обстановку в пользу русских: армия получила возможность для подготовки

к контрнаступлению; были прикрыты оружейный завод в Туле, литейный завод в Брянске,
продовольственные склады в Калуге; сохранилась связь с южными областями России,
пополнявшими армию людьми и всеми видами снабжения. В период существования
Тарутинского лагеря в стране началось формирование народного ополчения, партизанских

отрядов. Армейские партизанские отряды возглавляли русские офицеры Д.В. Давыдов,
А.Н. Сеславин, А.С. Фигнер, крестьянские отряды

-

крестьяне и отставшие от своих частей

военные (В. Кожина, Г. Курин, Ф. Потапов, Е. Четвертаков и др.).
6 октября -

первое наступательное сражение русской армии и разгром войск

Мюрата на реке Чернишне близ Тарутина.

1812 г
Второй период Отечественной войны

октябрь - декабрь
7 октябРя “

Уход Французских войск из Москвы.
и р

Отступавшая на запад армия Наполеона насчитывала более
100 тыс. человек. Наполеон планировал разгромить русскую армию по пути следования,
выйти в южные районы, не разоренные войной. Однако партизанские отряды практически

блокировали отступавшую французскую армию, лишив ее продовольствия и фуража.
8 октября -

корпус Витгенштейна отбил у французов Полоцк. К этому времени
3-я армия и Дунайская армия объединились под командованием Чичагова, угрожая

Наполеону с северо-востока.
12 октября -

сражение под Малоярославцем. Город 8 раз переходил из рук в руки.
Наполеон намеревался дать здесь генеральное сражение, но впервые столкнулся с «бунтом
маршалов» и отказался от этой идеи. Стратегическая инициатива перешла к русской
армии.

28 октября - прибытие войск Наполеона в Смоленск. После Малоярославца

французская армия получила приказ двигаться к Смоленску. Старая смоленская дорога была

опустошена в ходе войны, французская армия столкнулась с голодом. До Смоленска дошли
50 тыс. французов, к которым присоединились еще 15 тыс. человек. Опасаясь окружения,
Наполеон продолжил продвижение на запад.

3-6 ноября -

сражение под селом Красным. Русская армия разбила корпуса
французских генералов Богарне, Даву, Нея, потери французов составили 6 тыс. человек

убитыми и 28 тыс. пленными.

14-16 ноября -

разгром французской армии при переправе через реку Березину.
Во время переправы через Березину армия Наполеона потеряла более 20 тыс. человек.

Переправилось около 60 тыс. французов, но к концу декабря от «великой армии» осталось

только 30 тыс. человек. Наполеон покинул разгромленную армию, передав командование

Мюрату, и спешно уехал в Париж.
21 декабря -

приказ М. И. Кутузова к войску: «Не было еще примера столь

блистательных побед: два месяца кряду рука ваша каждодневно карала злодеев. Путь их усеян
трупами, токмо в бегстве своем сам вождь их не искал иного, кроме личного спасения».

Александру I в этот же день Кутузов сообщил: «Война окончилась за полным истреблением
неприятеля».

25 декабря 1812 г. Александр I издал Манифест, возвещавший об окончании
Отечественной войны.

а юло Заграничный поход русской армии. Поход был начат в

ма т 1809 г
целях ликвидации владычества Наполеона в Европе и рестав-

март г.

рации донаполеоновских порядков в занятой французами
Европе. В течение 1812 г. формировалась VI антифранцузская коалиция (в марте 1812 г.
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был подписан русско-шведский договор, в июле 1812 г. - русско-испанский и русско-
английский договоры).

1 января 1813 г. - начало Заграничного похода. Русская армия, преследуя

наполеоновскую, вступила на территорию Польши и Пруссии.
15 февраля 1813 г. - заключение русско-прусского договора в г. Калиш. Согласно

договору, обе стороны обязывались оказывать друг другу помощь в борьбе с Наполеоном

и соглашались с необходимостью привлечь к борьбе Австрию (оформление VI

антифранцузской коалиции закончилось в августе 1813 г. после вхождения в нее Австрии).
20 февраля 1813 г. - вступление русской армии в Берлин.
16 апреля 1813 г. - смерть М.И. Кутузова в Бунцлау (Силезия). Командующим армией

был назначен IIJC Витгенштейн,

Апрель
- май 1813 г. - поражение союзных войск под Люценом, Бауценом. Союзные

войска оставили Саксонию и Силезию.

28 августа 1813 г. - Теплицкий договор о дружбе и оборонительном союзе между
Россией и Австрией. Согласно договору, Россия и Австрия взяли на себя взаимные

обязательства координировать свои действия против Наполеона и не заключать с Францией мира
или перемирия без взаимного соглашения.

4-7 октября 1813 г. - Лейпцигское сражение, получившее в истории название

«Битва народов». С обеих сторон в сражении участвовали 500 тыс. человек. В войска

антифранцузской коалиции входили русские, прусские, австрийские и шведские армии.
На стороне Наполеона действовали французские, польские, голландские, итальянские,

бельгийские войска. Наполеоновские войска потерпели сокрушительное поражение.

Январь 1814 г. - форсирование союзными войсками реки Рейн.

Март 1814 г. -

капитуляция Парижа. Армии союзников во главе с Александром I

вступили в Париж. Во Франции была восстановлена свергнутая во время революции
монархия Бурбонов, на престол взошел брат казненного в 1793 г. Людовика XVI - Людовик XVIII.
Наполеон был низложен и сослан на остров Эльба в Средиземном море. В Париже было

образовано временное правительство во главе с Ш.-М. Талейраном.

Парижский трактат. Со стороны победителей договор

ма«

’

подписали представители России, Англии, Австрии, Испании,

Португалии, Пруссии, Швеции. Со стороны побежденных -

представители Франции. Условия Парижского трактата 1814 г. следующие: 1)

территория Франции сводилась к границам 1792 г.; 2) во Франции восстанавливалась династия

Бурбонов; 3) Бельгия входила в состав Голландии; 4) Англия удерживала остров Мальту
и Ионические острова; 5) Австрия получала земли Северной Италии (Венеция, Ломбардия),
а также Иллирию на Балканах; 6) немецкие государства образовывали федерацию из

38 стран.
После заключения Парижского трактата союзные державы договорились о созыве

международного конгресса в Вене.

Русско-прусское тайное соглашение. По условиям соглаше-

I' ния, Александр I обязался передать Пруссии Саксонию
сентя рь и вывести из Саксонии русские войска. В ответ на этот шаг

Александр I надеялся получить всю территорию Герцогства Варшавского.

Венский конгресс. С сентября 1814 по май 1815 г. работал
1814-1815 гг. Венский конгресс, главной задачей которого было заключение

общего договора и окончательное определение послевоенного

порядка в Европе. Он закрепил результаты европейской войны с Наполеоном. В конгрессе

приняли участие 216 представителей всех европейских государств. Он получил название

«танцующего конгресса» из-за большого числа балов и празднеств. Главную роль на

конгрессе играли император России Александр I, канцлер Австрии Меттерних, министр
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иностранных дел Англии Каслри и министр иностранных дел Франции Талейран.
Первоначально предполагалось, что Франция не будет участвовать в конгрессе, но Талейран сумел
использовать противоречия союзников и добиться участия Франции в конгрессе на

равноправной основе. По решению Венского конгресса был заключен ряд договоров между

европейскими государствами, кроме Турции. Талейрану удалось сделать главным

принципом конгресса легитимность (правовое решение всех вопросов), хотя он же заключил

секретный договор с Англией и Австрией против России и Пруссии. По решению конгресса,

границы Франции возвращались к границам 1792 г.; Россия получала часть герцогства
Варшавского (Царство Польское), Пруссия оставляла за собой Познань и часть Саксонии;

Австрия получала Восточную Галицию, Ломбардию и Венецию, Иллирийские области.

Признавалось лидерство Австрии в Германском союзе, в который вошли 38 государств
и 4 вольных города. Краков стал вольным городом. Был заключен Священный союз.

Итогом Венского конгресса было формальное признание статуса великих держав
за Россией, Австрией, Англией, Пруссией и Францией, осознание политической целостности

Европы, взаимозависимости европейских государств.

Разгром Наполеона в битве при Ватерлоо. В марте 1815 г.

июнь’ Наполеон сумел бежать с острова Эльба, вернуться к власти

и организовать военные силы для борьбы с союзниками

(так называемые «100 дней Наполеона»). Участники Венского конгресса в марте 1815 г.

объявили Наполеона вне закона. 6 июня 1815 г. англо-прусские войска разгромили

наполеоновскую армию в битве при Ватерлоо (Бельгия). Наполеон сдался англичанам

и был сослан на остров Святой Елены в Атлантике.

- Создание Священного союза. Венский конгресс делегировал
г*

широкие полномочия великим державам, включая право
сентя рь вмешательства во внутренние дела государств в интересах

большинства держав. Была создана так называемая «Венская система», ядром которой стал

Священный союз. Инициаторами союза стали Александр I (Россия), Франц I (Австрия)
и Фридрих-Вильгельм III (Пруссия). К заключенному ими союзу присоединились все

монархи Европы, кроме Англии и Турции. С точки зрения внешнеполитической это была

первая в истории международная организация, предназначенная для обеспечения

общеевропейского мира и безопасности. Провозглашенные принципы деятельности Священного
союза включали: взаимопомощь; отказ от решения споров военным путем; поддержку
законных властей и поощрение конституционных методов управления; сохранение

территориально-государственной целостности; христианство. С точки зрения
социально-политической Священный союз стал реакционным, антиреволюционным объединением
феодально-монархических сил Европы. В 1818 г. в Священный союз была принята
Франция. В 1820 г. было провозглашено право держав Священного союза вмешиваться в дела
любого европейского государства в случае возникновения в нем угрозы для законной

власти. Австрия воспользовалась этим правом во время подавления демократического
движения в Неаполе и Пьемонте, Франция

- в период революции в Испании.

Кавказская война. Вошедшие в состав Российской империи
1817-1864 гг. кавказские царства и ханства присягнули России, но

находились на землях де-факто независимых горских народов,

преимущественно исповедующих ислам. Укрепление международного положения, борьба
с набеговой системой горцев, установление мира и законности на этих землях стало важной

целью российской политики. Вместе с тем многие горские народы северных склонов

Главного Кавказского хребта оказали ожесточенное сопротивление усиливающемуся
влиянию имперской власти. Наиболее ожесточенные военные действия происходили
в период 1817-1864 гг. Основными районами военных действий стали Западный (Адыгея)
и Северо-Восточный (Чечня, Дагестан) Кавказ. Периодически вооруженные столкновения
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между горцами и русскими войсками происходили на территории Закавказья, Кабарды
и Карачая.

Летом 1816 г. управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии
был назначен генерал-лейтенант А.П. Ермолов, приехавший в сентябре 1816 г. на границу
Кавказской губернии. Осенью 1817 г. кавказские войска были усилены прибывшим из

Франции корпусом графа М.С. Воронцова, что позволило Ермолову перейти к решительным
действиям. В 1818 году в низовьях реки Сунжа была заложена крепость Грозная. От

отдельных карательных экспедиций Ермолов перешел к планомерному продвижению вглубь Чечни
и Горного Дагестана путём окружения горных районов сплошным кольцом укреплений
с прорубкой просек в труднопроходимых лесах, прокладкой дорог, разрушением
непокорных аулов и переселением горцев на плоскогорье под контроль русских гарнизонов.

В 1820-е гг. в Дагестане стал широко распространяться мюридизм. Проповедники
мюридизма призывали к газавату

- священной войне против неверных. Движение горцев
под флагом мюридизма явилось толчком к расширению Кавказской войны, хотя некоторые

горские народы (осетины, ингуши, кабардинцы) к нему не примкнули. В 1825-1826 гг.

началось всеобщее восстание в Чечне, жестоко подавленное русскими войсками. В 1927 г.

Ермолов был отозван Николаем I и отправлен в отставку по подозрению в связях с

декабристами.
В 1828-1931 гг. главнокомандующим Кавказским корпусом был генерал-адъютант

И.Ф. Паскевич, которого позднее сменили генерал Н.П. Панкратьев (в Закавказье) и генерал
А.А. Вельяминов (на Кавказской линии). Паскевич отказался от планомерного продвижения
с закреплением занятых территорий и вернулся в основном к тактике отдельных

карательных экспедиций. В это же время мюридизм распространяется все шире. В декабре 1928 г.

первым имамом был провозглашен Кази-Мулла (Гази-Мухаммед), который попытался

соединить разрозненные племена Восточного Кавказа в одну враждебную России массу.
Под властью имама оказались значительные территории (Чечня и большая часть

Дагестана). Вторым имамом был провозглашён Гамзат-Бек, сумевший сплотить вокруг себя

почти все народы Горного Дагестана, в том числе часть аварцев. После его смерти имамом

был провозглашен Шамиль.
Он подчинил себе горную Чечню и почти всю Аварию. В 1839 г. против Шамиля

двинулись крупные отряды, осадившие резиденцию имама - Ахульго. Резиденция была взята

штурмом, уничтожены 2 тыс. горцев, раненый Шамиль сумел уйти в Чечню. После битвы

на реке Валерик войска Шамиля ушли из Малой Чечни в Дагестан, где были разбиты.
В 1841-1843 гг. Шамиль вновь захватил большую часть Дагестана, Аварию и вынудил

русские войска перейти к обороне. В 1853 г. войска главнокомандующего генерала
М.С. Воронцова сумели вытеснить отряды Шамиля из Чечни. В 1859 г. в ауле Гуниб
(Дагестан) Шамиль был взят в плен. Значительная часть адыгов эмигрировала в Турцию,
где многие умерли от голода и болезней. 21 мая 1864 г. русские войска заняли последний
очаг сопротивления горцев

- опорный пункт черкесского племени убыхов Кбааду,
ликвидировав последний крупный очаг сопротивления горцев. Итогом войны стало

присоединение Кавказа к России.

Помощь России национально-освободительному движе-

1821-1827 гг. нию в Греции. С 1821 г. в Греции началась освободительная
война против турецкого владычества, во главе которой встал

князь А.К. Ипсиланти (участник Отечественной войны 1812 г., с 1817 г. являлся генерал-

майором русской армии). Греция обратилась за помощью к России, тем более что

президентом страны был избран бывший министр иностранных дел России И. Каподистрия.
Франция и Англия, боясь усиления России, потребовали у султана прекращения войны

и предоставления автономии Греции. Турция отказывалась, поэтому союзники решили
оказать силовое давление. В октябре 1827 г. в Наваринской бухте состоялось морское

сражение между турецко-египетским флотом и соединенными эскадрами России, Англии

и Франции. Союзники не потеряли в сражении ни одного корабля. Особенно отличился
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флагманский корабль «Азов» под командованием капитана I ранга Н.П. Лазарева. Всего за

три часа турецкий флот был уничтожен. Победа в этом бою во многом определила победу
России в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг.

Договоры России с США и Великобританией по Аляске.

1824-1825 гг. В 1921 г. Александр I подписал указ, который провозглашал

права России на тихоокеанском побережье к северу от 51-й

параллели. Царский вердикт запрещал иностранным судам приближаться на расстояние
менее одной сотни миль к побережью в северной части Тихого океана. В этой стомильной

зоне были запрещены рыболовство, охота и торговля. Причиной появления такого

документа стала контрабандная торговля англичан и американцев, которая подрывала интересы

Российско-американской компании. Через три года под давлением США и

Великобритании царское правительство пошло на уступки. В 1924 г. была подписана конвенция с США,

которая гарантировала обеим сторонам право на свободное судоходство и рыбную ловлю,

а также определила правила торговли с коренным населением вдоль северо-западного

побережья Тихого океана и установила южную русскую границу в Америке на уровне 54°40’

северной широты. В 1825 г. была заключена конвенция с Великобританией.

Русско-иранская война. В июле 1826 г. Иран, подталки-

1826-1828 гг. ваемый Англией, без объявления войны России осуществил
вторжение войск в Северный Азербайджан. Затем армия Аббас-

Мирзы двинулась в направлении Тифлиса. Русские войска в июле - сентябре 1826 г.

героически защищали Шушу, а осенью разгромили иранцев на реке Шамхор, у Елизаветполя,
взяли крепость Эривань, а затем столицу Южного Азербайджана - Тебриз (Тавриз). Итогом
Русско-иранской войны стал Туркманчайскиймир, заключенный в селе Туркманчай близ
Тебриза. К России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства. Туркманчайский договор

подтвердил Гюлистанский договор 1813 г. о праве России держать военный флот
в Каспийском море.

Русско-турецкая война. После поражения в Наваринской
1828-1829 гг. бухте турецкий султан объявил священную войну России.

Русские армии начали военные действия на двух фронтах:
Дунайском (армия фельдмаршала nJC Витгенштейна) и Кавказском (армия генерала
И.Ф. Паскевича). В результате успешных действий русских армий были захвачены Анапа,

Карс, Ардаган, Ахалцих, Поти и Баязет - на Кавказе и Молдавия, Валахия - на Дунае.
В 1829 г. русские войска взяли Адрианополь, а на Кавказе -

крепость Эрзерум, подошли
к Трапезунду и оказались на подступах к Константинополю. 2 сентября 1829 г. был

заключен Адрианопольский мирный договор, подписанный со стороны России

А.Ф. Орловым и Ф.П. Паленом. По условиям договора, часть турецких земель передавались
России - Ахалцихский пашалык (область) и побережье Черного моря от реки Кубань до

порта Святого Николая; провозглашалась свобода движения русских судов через проливы
и по Дунаю; русские получали ряд льгот на территории Турции; в течение 1,5 лет Турция
обязалась выплатить России 1,5 млн голландских гульденов; Греция получала
независимость, а Сербия, Молдавия и Валахия - автономию. Этот договор

-

крупная победа

российской дипломатии: присоединены основные территории Закавказья, получен доступ
к Черноморской торговле, заложены основы независимости Молдавии, Валахии, Сербии
и Греции.

Восстание в Польше. После дарования Александром I

1830-1831 гг. конституции Польше польские патриоты мечтали о

восстановлении Речи Посполитой и были недовольны русской властью

в Царстве Польском. Создавались патриотические и революционные общества, ставившие

своей целью отделение Польши от России. Французская и Бельгийская революции 1830 г.
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дали толчок Польскому восстанию, начавшемуся в Варшаве в конце 1830 г.

Главнокомандующий польскими войсками цесаревич Константин Павлович оставил Варшаву. Поляки

создали временное правительство и потребовали от Николая I независимости Польши

и присоединения к ней Литвы и западнорусских земель. Николай не ответил, и Польский

сейм объявил династию Романовых низложенной. Было сформировано национальное

правительство во главе с бывшим соратником Александра I - Адамом Чарторыйским.
По приказу императора в Польшу были введены войска генерала И.И. Дибича, а после

его смерти от холеры командование принял генерал И.Ф. Паскевич. Варшава была взята,
остатки польских войск изгнаны в Пруссию и Австрию. Конституция 1815 г. была отменена,
Сейм закрыт, отдельное польское войско расформировано, особое финансовое устройство
отменено. Был закрыт Варшавский университет. Царство Польское разделили на губернии
и включили в состав Российской империи.

Участие России в турецко-египетском конфликте.
1833 г. В начале 1830-х гг. наметилось сближение России с Турцией.

Россия не желала усиления Египта - наиболее динамично

развивавшейся провинции Османской империи. В 1832 г. начался египетско-турецкий
конфликт, урегулированный при помощи прибывшего в Константинополь 30-тысячного

экспедиционного русского корпуса. В июне 1833 г. между Турцией и Россией был подписан

Ункяр-Искелесийский договор, который устанавливал вечный мир, дружбу и союз между
Россией и Турцией. Россия обязывалась в случае необходимости оказать военную помощь

Турции. Секретная статья договора освобождала Турцию от оказания России военной

помощи, но взамен этого Турция должна была по требованию России закрыть
Дарданелльский пролив для всех иностранных военных кораблей. Заключенный договор был высшим

дипломатическим успехом Николая!в восточном вопросе, однако в 1840-1841 гг., под
давлением европейских держав, Россия отказалась от условий договора.

Революционные события в Европе. В феврале 1848 г. после

1848-1849 гг. очередного восстания во Франции была провозглашена
республика. Затем революция перекинулась в Германию и Австрию.

Австрийский император Франц-Иосиф обратился за помощью к Николаю I. В мае 1849 г.

войска генерала Паскевича были введены в Венгрию, в результате революция была

разгромлена. Николай I получил в либеральных кругах прозвище «жандарм Европы».

Русско-французский спор о святых местах. Спор разго-
1850-1853 гг. релся по вопросу о праве обладания ключами от Вифлеемского

храма и праве ремонта купола храма Гроба Господня в

Иерусалиме (Палестина входила в тот период в состав Османской империи). Это право оспаривали
католическая и православная церкви. Католическую церковь поддерживала Франция,
православную

- Россия. Спор о святых местах стал формальным поводом к войне. В 1852 г.

Россия отправила в Константинополь дипломатическую миссию во главе с А.С.

Меншиковым, который в ультимативной форме потребовал от турецкого султана восстановления всех

привилегий православной церкви в Палестине и признания русского императора
официальным покровителем всех православных подданных Турции. Турецкий султан согласился

удовлетворить первое требование, но был категорически против второго. Англия и Франция
подталкивали Турцию к войне с Россией, Австрия заняла нейтральную позицию. Накануне
Крымской войны Россия оказалась во внешнеполитической изоляции.

Крымская война. Летом 1853 г. Николай!дал распоряжение
1853-1856 гг. о вводе войск в Дунайские княжества - Молдавию и Валахию.

В ответ на этот шаг Англия и Франция ввели соединенную

эскадру в Мраморное море и предоставили турецкому султану крупный денежный займ.

4 октября 1853 г. Турция объявила войну России.
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Первый этап войны (ноябрь 1853 г. - апрель 1854 г.). Основные военные действия

развернулись на Дунайском фронте.
В ноябре 1853 г. состоялся Синопский бой. Русский флот под командованием

П.С. Нахимова разбил турецкий флот в Синопской бухте. Командующий флотом
противника Осман-паша был взят в плен. Разгром турецкой эскадры ускорил вмешательство

в войну Англии и Франции. В марте 1854 г. был заключен англо-франко-турецкий договор.

Второй этап войны (апрель 1854 г. - февраль 1856 г.). Основные военные действия

разворачивались в Крыму и на Кавказском фронте. В апреле 1854 г. Англия и Франция
объявили войну России, их союзный флот подверг бомбардировке Одессу. Летом 1854 г.

англо-французский флот бомбардировал Кронштадт, Соловецкий монастырь,
Петропавловск-Камчатский.

В июле 1854 г. Англия и Франция потребовали от России отказаться от исключительного

права покровительства Дунайским княжествам, претензий на покровительство
православным подданным султана и господство на Черном море. Русская сторона не ответила.

В конце августа 1854 г. русские войска были выведены из Молдавии и Валахии по

требованию Австрии, занявшей в отношении России позицию враждебного нейтралитета.
2 сентября 1854 г. противники высадили англо-франко-турецкий десант в Крыму (61 тыс.

человек). Русская армия в Крыму (командующий А.С. Меншиков) насчитывала 34 тыс.

человек. Считая необходимым защитить Крымский перешеек, выиграть время и сохранить
связь с внутренними губерниями страны, Меншиков после поражения на реке Альма отвел

армию в глубь Крыма, оставив базу Черноморского флота - Севастополь - без необходимой
защиты.

Сентябрь 1854 г. -

август 1855 г. -

героическая оборона Севастополя. Союзные

войска насчитывали 50 тыс. солдат, защитников Севастополя было 26 тыс. человек (8 тыс.
солдат и 18 тыс. моряков). Обороной Севастополя руководили: вице-адмирал В.А.

Корнилов (погиб в самом начале обороны), адмирал П.С. Нахимов (смертельно ранен в июне

1855 г.), контр-адмирал В.И. Истомин (убит в бою), инженер-полковник Э.И. Тотлебен,

генерал-лейтенант артиллерии С.А. Хрулев. Город выдержал пять бомбардировок. В августе
1855 г. французы сумели захватить господствующую высоту

- Малахов курган, русские
войска оставили Севастополь, отступили на северную сторону Севастопольской бухты,
затопив остатки флота и взорвав укрепления южной стороны.

В октябре 1854 г. русские войска под командованием Меншикова проиграли сражения
под Балаклавой и Инкерманом, наступление на Евпаторию также было неудачным. В разгар
войны, в феврале 1855 г., умер Николай I, на престол взошел Александр II. Меншиков был

сменен на посту главнокомандующего М.Д. Горчаковым.
В ноябре 1855 г. русские войска взяли турецкую крепость Карс. К концу 1855 г.

положение всех воюющих стран было тяжелым. В декабре 1855 г. Австрия и Пруссия потребовали
от России выполнения условий, выдвинутых ей в июле 1854 г. В случае невыполнения

требований Австрия грозила объявить войну России. Александр II вынужден был пойти

на переговоры. В феврале 1856 г. открылся Парижский мирный конгресс, в котором

участвовали Россия, Сардиния, Англия, Турция, Австрия, Франция, Пруссия. Был подписан

Парижский мирный трактат, по которому: 1) города, занятые воюющими сторонами
в ходе боевых действий, подлежали возвращению; 2) Черное море объявлялось свободным
для судоходства и демилитаризованным (Россия, таким образом, лишалась права иметь

военный флот в Черном море); 3) Турции возвращалась дельта Дуная; 4) Южная Бессарабия
передавалась княжеству Молдавскому; Молдавия и Валахия обретали независимость;

5) объявлялась свобода судоходства на Дунае; 6) Россия отказывалась от покровительства
балканским славянам; 7) России и Турции запрещалось иметь на Черном море военный
флот, а по берегам - военные крепости и арсеналы.

После окончания войны в отставку был отправлен министр иностранных дел
К.В. Нессельроде, с именем которого связывали неудачи Крымской войны. Его место занял

А.М. Горчаков, главной задачей которого была ликвидация условий Парижского трактата.
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Развитие русско-японских отношений. В 1855 г. между
1855-1875 гг. Россией и Японией был заключен Симодский договор

о постоянном мире и дружбе. Он закреплял право России

на северную часть Курильских островов. Остров Сахалин, принадлежавший России,
объявлялся совместным владением. В 1875 г. Петербургский русско-японский договор

признал остров Сахалин исключительным владением России. В качестве компенсации

Япония получила Курильские острова.

Русско-французское сближение. Сближение России с Фран-
1857-1863 гг. цией происходило на антиавстрийской основе. Причиной

сложных отношений Франции и Австрии было стремление
владеть Италией. В сентябре 1857 г. на переговорах Александра II и Наполеона III в

Штутгарте была достигнута договоренность о согласованных действиях в случае распада Турции.
В 1858 г. Россия и Франция согласованно выступили за расширение автономных прав
Молдавии и Валахии на конференции в Париже. В 1859 г. Дунайские княжества

объединились в единое государство
- Румынию, сохранив вассальную зависимость от Турции.

В феврале 1859 г. в Париже был подписан русско-французский секретный договор
о нейтралитете России в случае войны Франции против Австрии. Франция конкретных
обязательств России не давала. После разгрома Наполеоном III Австрии в 1859 г. Франция
перестала нуждаться в поддержке России. С этого времени их отношения ухудшались и были

окончательно испорчены в 1863 г., когда Франция и Англия попытались оказать давление

на русского императора во время польского восстания.

Айгунский договор. Заключен между Россией и Китаем

1858 г. 28 мая 1858 г. в г. Айгунь. Договор фактически пересматривал

ранее подписанный нерчинский договор 1689 г. Предметом
договора было установление российско-цинской границы. Стороны соглашались на то, что

левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России, а

Уссурийский край от впадения реки Уссури в Амур до моря оставался в общем владении впредь

до определения границы. Плавание по Амуру, Сунгари и Уссури было разрешено только

российским и китайским судам и запрещено всем остальным.

Подписание Пекинского трактата. Договор был подписан
1860 г. русским представителем Н.П. Игнатьевым и китайским упол¬

номоченным великим князем Гуном. Россия помогла Китаю

ослабить дипломатическое давление Англии и Франции, а взамен была обозначена граница
по рекам Амур, Уссури, Сунгача, Бэлэнхэ, озеру Ханко и горным хребтам до реки Тумынь-
цзян. На востоке разрешалась беспошлинная торговля. Была установлена консульская

юрисдикция и право экстерриториальности для русских купцов в Китае. Айгунский и Пекинский

договоры позволили русским колонистам активно осваивать благодатные земли по берегам
Амура и в Уссурийском крае. Вскоре там возникли города Благовещенск, Хабаровск,
Владивосток и др.

Присоединение Средней Азии к России. Проникновение
1860-1870-е гг. России в Среднюю Азию было продиктовано стремлением

освободить русских людей, попавших в рабство, защитить

торговые пути, обеспечить безопасность восточных рубежей и противостоять английской

экспансии в регион.
Младший и Средний жузы (большая часть Казахстана) перешли под российское

владычество еще в 1830-1840-е гг. Старший жуз оставался в зависимости от Кокандского
ханства. К середине XIX в. на территории Средней Азии существовали Кокандское,

Бухарское и Хивинское ханства. В результате дипломатических и военных мер Кокандское ханство

было присоединено к России (1876). Хивинское и Бухарское ханства, формально сохранив-
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шие независимость, попали под контроль российских властей, утратив
внешнеполитическую самостоятельность.

Восстание в Польше. При императоре Александре II

1863-1864 гг. польским эмигрантам было разрешено вернуться на родину,
были амнистированы и сосланные в Сибирь поляки. Начало

реформ в России давало надежды на подобные преобразования и в Польше. В 1861 г.

Царству Польскому было даровано самоуправление: учрежден Государственный совет,

на местах создавались советы из выборных от населения. Суд, школы и церковь отдавались
в ведение польских министерств. Однако польские патриоты требовали восстановления

государственной независимости, это привело к открытому восстанию в 1863 г., которое было

жестоко подавлено. В разгар мятежа послы Англии, Франции и Австрии выразили надежду
графу А.М. Горчакову на скорое дарование польскому народу прочного мира. В сентябре
1863 г. Горчаков предписал русским послам прекратить все переговоры с европейскими
державами о событиях в Польше. В начале 1864 г. Польское восстание было подавлено
окончательно.

Русско-прусское сближение. Сближение произошло на

1863-1873 гг. антиавстрийской и антифранцузской основе. Пруссия
поддержала Россию в период подавления польского восстания 1863 г.,

боясь распространения восстания на прусскую территорию. В 1866 г. Пруссия выиграла
войну с Австрией, и в результате этого в 1867 г. вместо Германского союза под эгидой

Австрии, созданного по решению Венского конгресса, был создан Северогерманский союз
под эгидой Пруссии.

Продажа Америке Аляски и Алеутских островов. Проекты
1867 г. продажи Русской Америки возникли еще до начала Крымской

войны. Особенно активным сторонником продажи был

великий князь Константин Николаевич (младший брат
Александра II). К причинам продажи Аляски традиционно относят: убыточность
Российско-американской компании, обременительность содержания данной территории
в политическом и военном отношениях; крайнюю малочисленность русского населения;

сопротивление индейцев; дружеские отношения с США. Сумма продажи была

незначительной по тем временам и составила 7,2 млн долларов (11 млн руб.).

Циркуляр А.М. Горчакова об отмене нейтрализации
1871 г. Черного моря. Это означало, что Россия не считает себя

связанной условиями Парижского мирного трактата 1856 г.

Российские дипломаты воспользовались сложной ситуацией,
сложившейся к этому моменту в Европе: Франция была ослаблена войной с Пруссией,
Австро-Венгрия опасалась Пруссии и поэтому не могла выступать против России. Англия

никогда не воевала в одиночку, Турция без посторонней помощи была неспособна

противостоять России. В циркуляре Горчакова указывалось на постоянные нарушения
Парижского трактата европейскими державами. Циркуляр Горчакова вызвал негативную реакцию
Англии и Австрии, Пруссия открыто не протестовала, так как была занята войной с

Францией. Канцлер Германии Отто фон Бисмарк предложил созвать конференцию для

обсуждения проблемы. В 1871 г. на конференции в Лондоне было принято решение о закрытии

проливов Босфор и Дарданеллы для всех военных судов, Россия получила право строить

военные укрепления и иметь военный флот на Черном море. В целом итоги Лондонской

конференции были удачными для России, так как позволили ей укрепить оборону южных
рубежей страны, расширить внешнюю торговлю через проливы, более интенсивно

осваивать Новороссию, усилить позиции на Балканах.
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Создание «Союза трех императоров». Поражение Франции
1873 г. во франко-прусской войне и создание единой Германии изме¬

нило соотношение сил в Европе. Россия выбрала в партнеры

Германию, так как не желала германо-австрийского сближения, усиления Англии на

Балканах. Германия в свою очередь стремилась к союзу с Россией с целью изоляции Франции
от международных дел. Весной 1873 г. во время визита императора Германии Вильгельма I

и Бисмарка в Петербург была подписана русско-германская военная конвенция, согласно

которой обе стороны обещали направить в помощь союзнице 200-тысячную армию в случае
нападения третьей стороны. В мае 1873 г. Александр II и Франц-Иосиф в Шенбрунне
(Австрия) подписали русско-австрийскую конвенцию, к которой в октябре 1873 г.

присоединился Вильгельм I. Союз получил название «Союза трех императоров». Россия

пыталась решить балканскую проблему и найти пути ослабления Англии; Германия

стремилась дискриминировать Францию и также ослабить Англию; Австрия пыталась

решить в свою пользу балканскую проблему.

Обострение балканской проблемы. В 1875-1876 гг. прошла
1875-1877 гг. волна антитурецких выступлений на Балканах (весной 1875 г.

в Боснии и Герцеговине, весной 1876 г. в Болгарии; в июне

1876 г. войну Турции объявили Сербия и Черногория). Россия, Германия и Австро-Венгрия
предложили турецкому султану программу преобразований на Балканах, предполагавшую
свободу вероисповедания для христиан, ликвидацию откупной системы сбора налогов,

выделение средств от сбора налогов с Боснии и Герцеговины на нужды этих областей

империи. Предложения приняты не были. Российское общественное мнение было

единодушным: консерваторы и народники выступали за помощь православным единоверцам.

Официальные круги, стремясь к упрочению позиций России на Балканах, летом 1876 г.

начали подготовку к войне. Получив сведения о поражении сербов и движении на Белград
турок, Россия в октябре 1876 г. потребовала от Турции заключения перемирия с Сербией
и созыва конференции по балканскому вопросу. В конце ноября - начале декабря 1876 г.

состоялась Константинопольская конференция, по решениям которой: Сербия получила
автономию; была расширена территория Черногории; Босния и Герцеговина объединялись
в одну область; Болгария делилась на восточную (со столицей Тырново) и западную (со
столицей София) части. Турция отказалась следовать решениям конференции. Александр II

подписал Манифест о войне с Турцией.

Русско-турецкая война. В январе 1877 г. была подписана
1877-1878 гг. секретная русско-австрийская конвенция, по которой Австро-

Венгрия занимала позицию благожелательного нейтралитета
в отношении готовившейся к войне с Турцией России. Война началась в апреле 1877 г.

и велась на двух фронтах: Дунайском и Кавказском. Российская армия насчитывала 250 тыс.

человек на Балканах и 55 тыс. человек на Кавказе. Турция располагала на Балканах 338 тыс.

человек и 70 тыс. на Кавказе.

Дунайский фронт. В течение мая - июня 1877 г. русская армия форсировала Дунай,
а затем была разделена на три части: войска левого фланга (командующий -

наследник

престола Александр Александрович) должны были захватить крепость Рущук; войска
центра (командующий -

генерал И.В. Гурко) - перейти Балканские горы и выйти в тыл

турецким войскам в районе Адрианополя; войска правого фланга (командующий -

генерал
Н.П. Криденер) должны были занять Плевну и Никополь.

В июле 1877 г. войска генерала Гурко заняли древнеболгарскую столицу Тырново,
перешли через Балканы, заняв Шипкинский перевал. Русско-болгарский отряд генерала
Н.Г. Столетова сумел удержать Шипку. В течение последующих пяти месяцев русские

отряды удерживали Шипку, дожидаясь общего наступления дунайской армии. Оборона
Шипки не позволила туркам прорваться в Северную Болгарию и разорить ее, создала
условия для захвата Плевны. В июле - декабре 1877 г. русско-румынские войска осаждали
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Плевну. Ее капитуляция стала переломом в войне: Сербия и Черногория, ранее вышедшие
из войны, возобновили военные действия против Турции. В январе 1878 г. армия Гурко
заняла Софию, а затем разбила турок под Филиппополем (Пловдив). Войска М.Д.
Скобелева заняли Адрианополь.

Кавказский фронт. На Кавказском фронте Россия развивала успешные действия.
Весной - летом 1877 г. были взяты Ардаган, Баязет, осенью - Карс. Крепость Эрзерум
русским войскам взять не удалось.

В феврале 1878 г. в Сан-Стефано (12 км от турецкой столицы) был подписан

Сан-Стефанский русско-турецкий мирный договор, по которому Турция признавала

полную независимость Черногории, Румынии, Сербии и обязывалась провести реформы
в Боснии и Герцеговине; Болгария становилась самоуправляющимся княжеством, с

территории которого выводились турецкие войска при контроле за этим процессом вводимого
50-тысячного русского войска; Россия возвращала Южную Бессарабию, отторгнутую по

Парижскому трактату; Румыния получала Добруджу; Россия получала города Ардаган, Карс,
Батум, Баязет. Столь значительные успехи России вызвали противодействие европейских
держав. На Берлинском конгрессе в июле 1878 г. А.М. Горчаков не имел возможности

отстоять условия Сан-Стефанского договора. В результате был подписан Берлинский
трактат, который «обесценивал» победу России в Русско-турецкой войне: Россия

возвращала Турции Баязет; Батум объявлялся свободным для беспошлинной торговли

портом; Карс, Ардаган, Батум сохранялись за Россией; Болгария делилась на Северную
(вассальное по отношению к Турции княжество, меньшее по территории, с собственным

правительством и со сроком пребывания русских войск до 9 месяцев) и Южную
(«Восточную Румелию», объявлявшуюся автономной турецкой провинцией с губернатором-
христианином, назначаемым султаном); оставались в силе статьи о независимости

Черногории, Сербии и Румынии; к Румынии отходила дельта Дуная и Добруджа; Турция
соглашалась на оккупацию Кипра Англией; Австро-Венгрия аннексировала ранее

оккупированную ею Боснию и Герцеговину.

Создание Тройственного союза. По секретному договору
1882 г. между Германией, Австро-Венгрией и Италией, заключенному

по инициативе Бисмарка, создавался военно-политический

блок, направленный против Франции и России. Самым слабым звеном в этом союзе была

Италия, имевшая противоречия с Австро-Венгрией по поводу Балкан.

«Договор перестраховки» между Россией и Германией.
1887 г. На основании заключенного договора обе стороны брали на

себя обязательство соблюдать нейтралитет в случае войны

одной из них с третьей державой. Это правило не касалось войны против Австрии или

Франции. Обе державы обязались сохранять статус-кво на Балканах.

Начало сближения Франции и России. В 1887 г. между
1887-1889 гг. Францией и Германией едва не вспыхнула новая война.

Александр /Показал Франции существенную услугу: личным

обращением к Вильгельму I ему удалось удержать Германию от объявления войны, к которой
Франция была не готова. Это послужило началом сближения России с Францией,
закончившегося заключением союза в 1889 г. После смерти императора Германии Вильгельма I

(1888) и кратковременного правления Фридриха III на престол вступил Вильгельм II,

торжественно объявивший о существовании союза Германии, Австрии и Италии. На это

Александр III заявил о существовании союза России и Франции, что вызвало радостные

манифестации во Франции, отправку французского флота в Кронштадт и ответную отправку

русского флота в Тулон.
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Визит в Россию президента Франции М.Ф. Карно. Заключе-

1893 г. ние франко-русского союза. Газеты мира опубликовали
сообщения о том, что российский император, с непокрытой

головой, стоя, выслушал государственный гимн Франции «Марсельезу» и предложил тост

за президента республики Франции. Итогом визита стало оформление франко-русского
союза, ставшего ответной мерой на оформление Тройственного союза. Заключение

договора между Францией и Россией помогло восстановить равновесие в Европе, нарушенное
усилением Германии и распадом Союза трех императоров.

Русско-китайские договоры (Москва). Договор 1896 г.

1896 г. предусматривал оборонительный союз против Японии. Россия

получила право на строительство КВЖД. По договору 1896 г.

Россия получила право на аренду Ляодунского полуострова и строительство
военно-морской базы в Порт-Артуре.

Гаагская конференция по разоружению. Инициатором
1899 г. конференции по вопросу о прекращении гонки вооружений

была Россия. В ней приняли участие представители 26

государств. Конференции предшествовали две ноты российского правительства. В ноте августа
1898 г. формулировалась идея конференции: путем международного обсуждения изыскать

действенные средства для обеспечения мира и положить конец развитию вооружений.
В ноте января 1899 г. предлагалась программа из трех частей: ограничение вооружений;
смягчение способов ведения войны; усовершенствование мирных способов решения споров

между государствами. На самой конференции в Гааге были приняты три конвенции: о

мирном решении международных споров; о законах и обычаях войны на суше; о применении
к морской войне начал Женевской конвенции 1863 г. Помимо конвенций приняты три

декларации, запрещавшие: применение разрывных пуль; метание взрывчатых снарядов
с воздушных шаров; употребление снарядов, распространяющих удушливые газы.

По центральному вопросу
- о сокращении вооружений -

решение принято не было ввиду

разногласий держав и негативной позиции Германии.
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ПЕРСОНАЛИИ

АБАЗА
АЛЕКСАНДР АГЕЕВИЧ

(1821-1895)

Государственный деятель, сторонник

либеральных реформ 1860-1870-х гг. Член

комитета министров в 1874-1892 гг.,

министр финансов России в 1880-1881 гг.

Вместе с Лорис-Меликовым и Бунге
разработал программу социально-экономических
преобразований. В 1880 г. -

инициатор
отмены соляного налога и выкупа частных

железных дорог в казну. Сторонник
политики протекционизма. В мае 1881 г. подал

в отставку в знак протеста против манифеста
Александра III «О незыблемости

самодержавия».

АЛЕКСАНДР I

ПАВЛОВИЧ

(1777-1825)

Российский император, правивший в

1801-1825 гг. Взошел на престол в

результате дворцового переворота, в ходе которого
был убит его отец Павел I. Этот факт
биографии, по мнению многих

исследователей, наложил отпечаток на всю

деятельность царя. Есть мнение, что в 1825 г.

Александр I не умер в Таганроге, а ушел
от мирской жизни и вплоть до 1864 г. жил

под именем старца Федора Кузьмича.
С детства Александр I был сложной и

противоречивой натурой. Он воспитывался

Екатериной II, которая рано отняла сына у
отца и матери. Назван он был бабкой в честь

Александра Невского, который был его

святым. С раннего возраста царевичу
приходилось «лавировать» между бабкой и отцом.

Императрица следила за его образованием.
Воспитателем наследника престола был

француз Ф. Лагарп, сторонник
республиканских взглядов, идей Просвещения,
противник рабства.

Историки выделяют два периода в

правлении Александра I: либеральный, который
А.С. Пушкин образно охарактеризовал как

«дней Александровых прекрасное начало»,

и консервативный, начавшийся после

победы в Отечественной войне 1812 г. Если

в первый период Александр I находился под
влиянием своих друзей-либералов и

позднее М.М. Сперанского, то во второй период
он занимался прежде всего

международными делами, отдав внутренние на откуп
А.А. Аракчееву. Кроме того, начиная с

1815 г., он перешел к глубокой
религиозности, увлекся мистицизмом. Либеральные
начинания царя (Указ о вольных

хлебопашцах, автономия университетов,
школьнаяреформа и т. д.) не закончились

отменой крепостного права и ограничением

самодержавия, что стало причиной
появления тайных обществ декабристов. Имя

Александра I связано с победой русского

народа в Отечественной войне 1812 г.

АЛЕКСАНДР II
НИКОЛАЕВИЧ

(1818-1881)

Старший сын Николая I. Российский

император в 1855-1881 гг. Воспитателями

наследника престола были генерал 17.17. Ушаков

и поэт В.А. Жуковский. Вступил на престол в

тяжелое время Крымской войны. Вошел в

историю как Освободитель, провел ряд
либеральных реформ в 60-70-е гг. При нем

значительно расширилась территория
России за счет включения Кавказа, Средней
Азии и Дальнего Востока. Россия выступила
в роли освободительницы балканских

народов во время Русско-турецкой войны 1877-

1878 гг. На него совершили покушение
Д. Каракозов в 1866 г., поляк А. Березовский
в Париже в 1867 г., народник А.К. Соловьев

2 апреля 1879 г., организованы взрывы

царского поезда осенью 1879 г. и в царской
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столовой Зимнего дворца С. Халтуриным
5 февраля 1880 г. По приговору
исполнительного комитета «Народной воли» 1 марта
1881 г. Александр II был убит И.И. Гриневиц-
ким.

АЛЕКСАНДР III

АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1845-1894)

Российский император с 1 марта 1881 г.

Второй сын Александра II. Готовился к

военной службе, после смерти старшего

брата стал наследником престола. Боясь

участи отца, большую часть времени жил

в Гатчинском дворце, за что получил

прозвище Гатчинский Пленник. Советником

императора был К.П. Победоносцев.
Внутреннюю политику Александра III историки
оценивают по-разному. За проводимую
внешнюю политику царь получил прозвище

Миротворец. В Манифесте 1881 г. он заявил

об укреплении самодержавия. Умер от

болезни почек (нефрита), не дожив до

50-летия.

АРАКЧЕЕВ

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
(1769-1834)

Российский государственный деятель,

граф. Из семьи небогатого помещика,
окончил Шляхетский артиллерийский и

инженерный корпус. С 1796 г. - петербургский
городской комендант. С 1799 г. - инспектор
всей артиллерии. В 1808-1810 гг. был
военным министром, под руководством

которого улучшилось комплектование

и обучение строевого состава, была введена

дивизионная организация армии, экзамены

по артиллерии, внедрялась новая техника.

В 1809 г. из-за конфликта со Сперанским
подал в отставку. В годы Отечественной

войны ведал комплектованием войск, в

боевых действиях не участвовал, в связи с чем

в 1814 г. отказался от звания генерал-фельд-
маршала. С 1815 г. фактически руководил

Государственным советом, Комитетом

министров и Собственной Его

Императорского Величества канцелярией. Был уволен
в отпуск по болезни в 1826 г.

С именем Аракчеева связано понятие

«аракчеевщина», под которой

подразумевают систему полицейских мер для
сохранения феодальных отношений: насаждение
военных поселений, палочной дисциплины
в армии, подавление общественного

недовольства, увеличение бюрократического
аппарата.

БАГРАТИОН

ПЕТР ИВАНОВИЧ

(1765-1812)

Полководец, герой Отечественной войны

1812 г. Происходил из старинного рода
грузинских князей. В годы Русско-турецкой
войны 1787-1791 гг. был произведен в

капитаны. В 1792-1794 гг. - участник Польского

(1794), Итальянского и Швейцарского
походов А.В. Суворова. В 1799 г. ему было

присвоено звание генерал-майора.
За 30 лет службы Багратион принял

участие в 20 походах и 150 сражениях. Сам

Суворов отметил Багратиона как

«наиотличнейшего генерала и достойного высших
степеней» и подарил ему шпагу, с которой
Багратион не расставался до конца своей

жизни.

В войнах против наполеоновской

Франции отряд Багратиона называли «дружиной
героев». В 1808-1809 гг. участвовал в

Русско-шведской войне, впервые командовал

дивизией и корпусом и был произведен
в генералы от инфантерии. В 1809-1810 гг.

командовал Молдавской армией, а с марта
1812 г. находился во главе 2-й Западной

армии, с которой и вступил в

Отечественную войну. В Бородинском сражении
героически защищал Багратионовы флеши,
отбив семь французских атак. При восьмом

штурме Багратион был тяжело ранен
осколками в ногу и позже скончался.

В 1839 г. его прах был перенесен на

Бородинское поле.

БАКУНИН

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1814-1876)

Революционер-народник, идеолог

анархизма. Во время европейских революций
1848-1849 гг. провозгласил идею

освобождения совместными силами всех

славян, сражался на баррикадах Парижа,
Праги, Дрездена, был схвачен и приговорен
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к смертной казни, замененной

пожизненным заключением.

В 1850 г. препровожден в Австрию, где

вторично был осужден и выдан России.

Провел 6 лет в Шлиссельбурге, затем был
сослан в Восточную Сибирь. В 1861 г.

совершил побег через Японию и США в Лондон,

где стал сотрудником Герцена. Этот
«исполин с львиной головой» участвовал
в Польском (1863) и Лионском (1870)
восстаниях, руководил выступлением

анархистов Болоньи (1874).
В 1864 г. Бакунин вступил в

Интернационал, однако его взгляды на социализм резко

расходились с теорией К. Маркса: он

отрицал диктатуру пролетариата,
государственный социализм и предлагал свободную
федеративную организацию всех

трудящихся, общество, в котором осуществится

принцип самоуправления народа. В 1872 г.

был исключен из Интернационала. Основой
для социального переворота в России

считал крестьянскую общину, а также

«разбойный элемент». Представлял бунтарское
направление в народничестве, требовал
передачи всей земли крестьянам, фабрик,
заводов и капиталов - рабочим союзам,

упразднения семьи и брака и замену
этого института общественным
воспитанием детей на основе материализма
и атеизма. Сторонник непрерывных бунтов,
восстаний, волнений, которые должны были

привести народ к социальной революции.
Считал, что для совершения революции

народу надо только помочь объединиться.

БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ
МИХАИЛ БОГДАНОВИЧ
(1761-1818)

Полководец, герой Отечественной
войны 1812 г. Воевал с турками, в 1790 г. -

со шведами, в 1794 г. участвовал в Польской

кампании. В 1806-1807 гг. проявил себя

в сражениях с наполеоновскими войсками.

После войны со Швецией 1808-1809 гг. был

награжден орденом Александра Невского,
назначен командующим финляндской
армией и генерал-губернатором
Финляндии. В 1810-1812 гг. занимал пост военного

министра России.

В Бородинском сражении он защищал

правый фланг и центр, справедливо получив

«титло героя Бородинской битвы». В 1812 г.

вышел в отставку, не найдя общего языка

с царедворцами и высшим генералитетом.
В 1813 г. Александр I потребовал его

участия в заграничных походах, и Барк-
лайде-Толли возглавил 3-ю русскую армию,

которая участвовала в сражениях под Бау-
ценом, Кульмом и Лейпцигом, брала Париж
в 1814 г.

Завершив войну генерал-фельдмарша-
лом и получив графское и княжеское

достоинство, вернулся в Россию. Умер в 1818 г.

по пути на лечение в Германию.

БЕЛИНСКИЙ
ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ

(1811-1848)

Критик, философ, публицист. Исключен

из Московского университета в 1832 г.

Участвовал в работе кружка Станкевича,

изучал философию Шеллинга, Гегеля. В1834 г.

вышла его первая большая обзорная статья,

принесшая Белинскому известность как

критику. В 1835 г. был редактором журналов
«Молва» и «Телескоп». В 1839 г. переехал
в Петербург работать в журнале
«Отечественные записки», который после его

прихода стал самым передовым и читаемым.

Вокруг него образовался кружок друзей:
Н.А. Некрасов, А.И. Герцен, И.С. Тургенев,
Ф.М. Достоевский, среди которых он

считался высоким нравственным авторитетом.

Умер от чахотки в 1848.

БЕЛЛИНСГАУЗЕН

ФАДДЕЙ ФАДДЕЕВИЧ
(1778-1852)

Русский мореплаватель, адмирал,
участник первого русского кругосветного
плавания в 1803-1806 гг. В 1819-1821 гг.

руководил Первой Русской антарктической
экспедицией на кораблях «Восток»

(командовал сам) и «Мирный» (командовал
Н.П. Лазарев). Русскими моряками была

открыта Антарктида и доказана

несостоятельность утверждения знаменитого Кука
(70-е гг. XVIII в.), чт<^ нельзя проникнуть
на юг от южнополярных морей. Участник

Русско-турецкой войны 1828-1829 гг.

С 1839 г. - губернатор Кронштадта.
Именем Беллинсгаузена названо море у берегов
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Антарктиды, а в 1870 г. ему воздвигнут
памятник в Кронштадте.

БЕНКЕНДОРФ
АЛЕКСАНДР ХРИСТОФОРОВИЧ
(1783-1844)

Граф, государственный деятель, один из

приближенных Николая I. Участник войн с

Францией в 1805-1807 гг., Турцией в 1806-

1812 гг., Отечественной войны 1812 г. и

Заграничных походов 1813-1814 гг. В 1819-

1821 гг. - начальник штаба гвардейского
корпуса. 14 декабря 1825 г. командовал

отрядом при подавлении восстания

декабристов, вошел в состав следственной комиссии.

По его инициативе создано III отделение
Его Императорского Величества
Собственной канцелярии, ведавшей
политическим сыском. До конца жизни - главный

начальник III отделения, шеф жандармов.
По указанию царя осуществлял лично

надзор за А.С. Пушкиным.

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

(1803-1826)

Декабрист. Подпоручик, один из

активных членов «Южного общества».
Сторонник республики. Настаивал на физическом
истреблении царской семьи. Был одним из

главных организаторов восстания

Черниговского полка. Арестован и доставлен

в Петербург, где был повешен вместе с

другими декабристами.

БУНГЕ

НИКОЛАЙ ХРИСТИАНОВИЧ

(1823-1895)

Государственный деятель, академик

Петербургской академии наук, министр

финансов России в 1881-1886 г.,
председатель Комитета министров в 1887-1895 гг.

Проводил политику протекционизма,
правительственного финансирования
промышленности. Инициатор отмены подушной
подати, создания Закона об обязательном

выкупе земель государственными

крестьянами, создания Крестьянского банка (1882),
акционерных частных банков (1883),
первых актов рабочего законодательства.

Сторонник сокращения вооружений и

мирной внешней политики. В 1892-1895 гг.
-

вице-председатель Комитета Сибирской
железной дороги.

ВИТГЕНШТЕЙН

ПЕТР ХРИСТИАНОВИЧ

(1769-1843)

Полководец, участник Отечественной

войны 1812 г., Заграничных походов.
Служил в лейб-гвардии Семеновском полку,
легкоконном полку на Украине, участвовал
в военных действиях в Польше и на Кавказе.

В кампании 1805 г. командовал

кавалерийским отрядом, в 1807 г. сражался в

Молдавии против турок и в Восточной Пруссии
против французов. В начале войны 1812 г.

командовал 1-м пехотным корпусом на

правом фланге армии Барклая-де-Толли.
Войска под его командованием заняли Полоцк,
Чашники, Витебск. После перехода границ
России в 1813 г. заняли Кенигсберг и

вступили в Берлин. После смерти Кутузова был
главнокомандующим союзными русскими и

прусскими войсками.

ВИТТЕ

СЕРГЕЙ ЮЛЬЕВИЧ

(1848-1915)

Государственный деятель. Родился в

дворянской семье крупного чиновника.

Окончил физико-математический
факультет Новороссийского университета в Одессе.
В 1869 г. поступил на государственную

службу и успешно специализировался в

коммерческой области железнодорожного дела.

В 1890 г. назначен директором департамента
с чином действительного статского

советника. В 1892 г. стал министром путей
сообщения, через полгода -

министром

финансов. С1903 г.
-

председатель Кабинета

министров, в 1905-1906 гг.
-

председатель
Совета министров России. В начале своей

деятельности полагал, что Россия будет
развиваться свойственным лишь ей путем,
но вскоре понял необходимость для страны

быстрого развития капитализма. Для этого

он повысил рентабельность
промышленности и транспорта, благодаря чему Россия

по основным экономическим показателям

заняла пятое место в мировом промышлен-

415



XIX в. Персоналии

ном производстве; провел денежную

реформу; разработал аграрную реформу.
Реформы Витте вызывали противодействие
поместного дворянства, не желавшего

терять господствующее положение. Во

внешней политике Витте был против курса
Николая II на Дальнем Востоке, приведшего
к войне с Японией. В 1903 г. получил

отставку, но в 1905 г. возглавил русскую
делегацию на переговорах с Японией,
добившись дипломатического успеха. Во

время революции 1905-1907 гг. сыграл

исключительную роль для сохранения

монархии. Сумел добиться выдающегося

дипломатического успеха при заключении

Портсмутского мирного договора. По его

инициативе Николай II подписал Манифест
17 октября 1905 г. о даровании
«незыблемых основ гражданской свободы».
Противоречивость воззрений Витте выражалась
в непоследовательности его деяний.

Пытаясь привлечь к себе сторонников
либерализма, он в то же время направлял

карателей для жестокого подавления

восставших. Результатом этой политики

была потеря популярности у либералов
и ненависть со стороны «правых».
Вынужден был подать в отставку.

ВРАНГЕЛЬ

ФЕРДИНАНД ПЕТРОВИЧ

(1796/97-1870)

Русский мореплаватель, барон, адмирал,
почетный член Петербургской академии

наук. Один из учредителей Русского
географического общества. В 1820-1824 гг.

руководил экспедицией, описавшей побережье
Сибири от реки Индигирка до Колючинской

губы; по опросным данным определил
положение острова, названного впоследствии его

именем. В 1825-1827 гг. руководил
кругосветной экспедицией на судне «Кроткий».
В 1829-1835 гг.

- главный правитель
русских поселений в Америке. В 1855-1857 гг. -

морской министр.

ВЫШНЕГРАДСКИЙ
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

(1831-1895)

Министр финансов России (1888-1892).
Продолжил политику Н.Х. Бунге: усилил

протекционистское направление
таможенной политики, увеличил прямые и

косвенные налоги, установил льготный земельный

кредит помещикам, осуществил конверсию
внешних займов. По его инициативе был

создан департамент железнодорожных дел

(1889). Выступал за снижение расходов на

вооружение. Был противником рабочего
законодательства. Именно при нем началась

хлебная экспансия на запад под лозунгом

«Недоедим, а вывезем», которая позволила

получить золото и к 1888 г. ликвидировать

дефицит государственного бюджета.

ГЕРЦЕН

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

(1812-1870)

Революционер, писатель, философ.
Внебрачный сын богатого помещика
И.А. Яковлева. Выпускник Московского

университета. Вместе со своим другом
Н.П. Огаревым возглавлял революционный
кружок. Арестован в 1834 г., сослан. С 1842 г.

в Москве, глава «левого крыла» западников.

Автор романов «Сорока-воровка», «Кто

виноват?» и др., в которых критиковал

крепостничество. С 1847 г. - в эмиграции,

революцию 1848 г. встретил в Париже.
После поражения европейских революций
1848-1849 гг. разочаровался в

революционных возможностях Запада. Явился
основоположником теории «общинного

социализма», согласно которой
крестьянская община в России является «зародышем
социализма», поэтому переход к социализму

будет облегчен: Россия минует стадию
капитализма и сразу от феодализма перейдет в

стадию социализма. Явился

основоположником народничества. В 1853 г. основал

в Лондоне Вольную русскую типографию,
издавал газету «Колокол» и альманах

«Полярная звезда».

Содействовал созданию организации
«Земля и воля».

ГОЛОВНИН

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

(1821-1886)

Министр народного образования России
в 1862-1866 гг. Представитель либеральной
бюрократии. Почетный член Петербургской
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академии наук и член Госсовета. Занимая

пост министра народного образования,
добился увеличения ассигнований на нужды

образования, при нем был принят
Университетский устав 1863 г., цензурные функции
министерства переданы Министерству

внутренних дел.

ГОРЧАКОВ

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

(1798-1883)

Глава внешнеполитического ведомства
России в 1856-1882 гг. С 1867 г.

-

канцлер
России. Выпускник Царскосельского лицея,

соученик А.С. Пушкина. С 1817 г.
- на

дипломатической службе. В 1871 г. добился

отмены ограничительных статей

Парижского мирного договора 1856 г. Участник

создания «Союза трех императоров».
Обеспечил нейтралитет европейских держав в

Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.

Сторонник реформ.

ГУРКО (РОМЕЙКО-ГУРКО)
ИОСИФ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1828-1901)

Генерал-фельдмаршал. Участник Русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. Во главе

передового отряда совершил поход в Забал-

канье. Командовал отрядом гвардии под
Плевной. С 7-тысячным отрядом совершил
зимний переход через Балканы, что

считалось невозможным. Занял Софию, разбив
турецкие войска под Филиппополем,
Адрианополем. В 1883-1894 гг. -

генерал-губернатор Привисленского края, командующий

Варшавским военным округом. Проводил

русификаторскую политику в Польше.

ДАВЫДОВ
ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ

(1784-1839)

Участник военных кампаний 1807 г.

(адъютант Багратиона), Русско-шведской
войны 1808-1809 гг. (служил в отряде

Кутузова), Русско-турецкой войны 1806-

1812 гг. (адъютант Багратиона). В

Отечественной войне 1812 г. был подполковником

гусарского полка, автором проекта
партизанской войны, одобренного Кутузовым.

Создал первый партизанский отряд

накануне Бородинского сражения. Успешные

действия отряда в тылу врага послужили

примером для создания других
партизанских отрядов. Участник Заграничного
похода. Закончил войну в чине

генерал-майора. Известен также как поэт.

ЕРМОЛОВ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

(1777-1861)

Российский генерал от инфантерии (1818),
с 1837 г. - генерал от артиллерии. Участник

войн с Францией в 1805-1807, 1812 гг.

В 1816-1827 гг. командовал Отделением
Кавказского корпуса и был

главнокомандующим в Грузии во время Кавказской

войны. За покровительство декабристам
был уволен в 1827 г.

ЖЕЛЯБОВ

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
(1851-1881)

Деятель народнического движения,

организатор «Народной воли», сторонник
политического террора. Участвовал в покушении
на Александра II. Соавтор важнейших

программных документов народовольцев.
Казнен вместе с участниками покушения
на царя 1 марта 1881 г.

ЗАСУЛИЧ

ВЕРА ИВАНОВНА

(1849-1919)

Активная участница русского
революционного движения. В 1878 г. стреляла в

петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова
и была оправдана судом присяжных. В

дальнейшем -

социал-демократ, член

марксистской группы «Освобождение труда», один
из лидеров меньшевистского направления
в РСДРП.

ИСТОМИН

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

(1809-1855)

Контр-адмирал, герой Севастопольской

обороны 1854-1855 гг. Служил на флоте
с 1827 г., после окончания Морского кадет-
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ского корпуса. Участник Наваринского,
Синопского и других сражений. Возглавлял

оборону Малахова кургана в Севастополе во

время Крымской войны. Убит на

Камчатском редуте. Похоронен в Севастополе

вместе с М.П. Лазаревым, В.А.

Корниловым, П.С. Нахимовым.

КАНКРИН

ЕГОР ФРАНЦЕВИЧ

(1774-1845)

Государственный деятель, ученый,
писатель, генерал от инфантерии, граф. Участник
Отечественной войны 1812 г. Министр
финансов России в 1823-1844 гг. Выступал
против субсидирования отдельных

промышленных предприятий за счет средств
казенных кредитных учреждений, против

неоправданного с хозяйственной точки

зрения строительства железных дорог. При нем

возникли первые страховые общества в

России («огневое» и «личное» страхование),
запрещена биржевая игра акциями,

проведена Гильдейская реформа (1824), по

которой дворянам и фабрикантам разрешалось
записываться в гильдии.

По его инициативе введена подушная
подать для инородцев (1830), снижен налог

на соль, отменены внутренние судоходные
пошлины (1823), проведена денежная

реформа.

КИСЕЛЁВ
ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

(1788-1872)

Русский государственный деятель,

генерал от инфантерии, министр
государственных имуществ в 1837-1856 гг. (1837).
В 1799 г. возведен в графское, а в 1831 г. -

княжеское Российской империи
достоинство. Кавалер ордена Святого апостола

Андрея Первозванного. После Русско-
турецкой войны 1828-1829 гг. управлял

Дунайскими княжествами, находившимися

под протекторатом России. Инициатор
проведения реформы государственной
деревни в 1837-1841 гг. Почётный член

Императорской Санкт-Петербургской
Академии наук с 1855 г. Российский посол во

Франции в 1856-1862 гг.

КОЖИНА ВАСИЛИСА

(даты жизни неизвестны)

Партизанка Отечественной войны 1812 г.

Крестьянка-старостиха хутора Горшкова
Сычевского уезда Смоленской губернии.
Организатор партизанского отряда из

подростков и женщин.

Награждена медалью и денежной

премией.

КОРНИЛОВ

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

(1806-1854)

Вице-адмирал, герой обороны
Севастополя в Крымской войне. Участник

Наваринского сражения. Начальник штаба, но

фактически командующий Черноморским
флотом с 1851 г. Выступил за

перевооружение кораблей новой артиллерией и замену

парусных кораблей паровыми. Начальник

штаба гарнизона Севастополя, возглавил

оборону города.
Был смертельно ранен на Малаховом

кургане во время первой бомбардировки
Севастополя.

КОЧУБЕЙ

ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

(1768-1834)

Российский государственный деятель,

дипломат, князь, почетный член

Петербургской академии наук. Член Негласного

комитета. Занимал пост министра внутренних

дел в 1802-1807 и 1819-1823 гг. С 1827 г. -

председатель Государственного совета и

Комитета министров. Сторонник
умеренных реформ.

КРУЗЕНШТЕРН

ИВАН ФЕДОРОВИЧ

(1770-1846)

Русский мореплаватель, адмирал,
почетный член Петербургской академии наук.
Начальник первой русской кругосветной
экспедиции в 1803-1806 гг. Во время

экспедиции были проведены широкие

океанографические и метеорологические

работы в Атлантическом, Тихом и

Индийском океанах, положено начало системати-
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ческим глубоководным исследованиям

океана. Произвел опись части Курильских
островов, побережья Сахалина и Камчатки,

некоторых островов Японии. Автор труда
«Путешествие вокруг света в 1803, 1804,
1805, 1806 годах на кораблях “Надежда”
и “Нева”». Создал двухтомный «Атлас

Южного моря».

КУРИН

ГЕРАСИМ МАТВЕЕВИЧ

(1777-1850)

Организатор и руководитель крупного

партизанского крестьянского отряда во

время Отечественной войны 1812 г.

Крепостной крестьянин села Павлово

Богородского уезда Московской губернии. В его

партизанский отряд входили 5 тыс. пеших

и 500 конных партизан.

Награжден солдатским Георгиевским

крестом и медалью «За участие в

Отечественной войне 1812 г.».

КУТУЗОВ

МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ

(1745/1747-1813)

Русский военачальник. Генерал от

инфантерии (1798), генерал-фельдмаршал
(1812), Из рода Бекленищевых-Кутузовых.
Выпускник Артиллерийской инженерной
дворянской школы (1761). Участник русско-

турецких войн 1768-1774, 1787-1991 гг.

Отличился при штурме и взятии Измаила

(1790). В 1792 г., командуя корпусом,

принял участие в Русско-польской войне
и в следующем году был направлен
чрезвычайным послом в Турцию, где разрешил

в пользу России ряд важных вопросов
и значительно улучшил взаимоотношения

с ней. Петербургский и выборгский
военный губернатор (1801-1802), литовский

военный губернатор (1809-1811).
Командующий армией в Русско-французской
войне 1805 г. В 1811-1812 гг. -

главнокомандующий Молдавской армией.
Главнокомандующий русской армией в период
Отечественной войны 1812 г. и заграничных
походов русской армии (с августа 1812 г. по

апрель 1813 г.) Первый полный кавалер

ордена Святого Георгия (1775, 1791, 1792,
1812).

ЛАВРОВ
ПЕТР ЛАВРОВИЧ

(1823-1900)

Представитель пропагандистского

направления в народничестве. Как и другие

народники, считал необходимой
социальную революцию в России, верил в

самобытность исторического развития России,

«общинный социализм». Выступал против
насилия в революции, считая, что она

должна готовиться путем пропагандистской
деятельности интеллигенции в народе, так

как сам народ, по его мнению, инертен.
Считал необходимым изменение строя
общества, а не формы политической власти.

ЛАЗАРЕВ

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

(1788-1851)

Русский флотоводец и мореплаватель,

адмирал. В 1803-1808 гг. находился в

непрерывном плавании в составе английского

флота. В 1808-1813 гг. служил на Балтийском

флоте. Участник Русско-шведской войны

1808-1809 гг. и Отечественной войны 1812 г.

Участник трех кругосветных плаваний, один
из первооткрывателей Антарктиды.

лисянский
ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ
(1773-1837)

Российский мореплаватель и

исследователь. Капитан первого ранга. Во время

обучения в Морском кадетском корпусе

подружился с И.Ф. Крузенштерном. В 1793-

1800 гг. был на стажировке в Англии.

Участник первой русской кругосветной
экспедиции, во время которой открыл один
из Гавайских островов, названный его

именем. В 1812 г. первым описал Гавайи

в книге «Путешествие вокруг света».

ЛОРИС-МЕЛИКОВ

МИХАИЛ ТАРИЕЛОВИЧ

(1825-1888)

Российский государственный деятель,

граф, генерал от кавалерии. Фактический

руководитель военных действий на Кавказе

в 1877-1878 гг. В 1880 г.- председатель
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Верховной распорядительной комиссии, в

1880-1881 гг. -

министр внутренних дел.
Сочетал репрессии против революционеров
с уступками либералам. Автор проекта

реформ, получившего название

«Конституция Лорис-Меликова».

МИЛОРАДОВИЧ
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

(1771-1825)

Русский военный деятель, генерал от

инфантерии. Участник Итальянского и

Швейцарского походов Суворова, Русско-турецкой
войны 1806-1812 гг., Отечественной войны

1812 г., Заграничных походов русской армии
в 1813-1814 гг. Отличался безупречной
отвагой. С 1818 г. - военный губернатор
Петербурга. Смертельно ранен на Сенатской

площади декабристом П. Каховским 14

декабря 1825 г.

МИЛЮТИН

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(1816-1912)

Генерал-фельдмаршал,
член-корреспондент Петербургской академии наук,
военный министр России в 1861-1881 гг.

Инициатор военных реформ 1860-

1870-х гг. Представитель либеральной
бюрократии. Автор исторической работы о

войне России с Францией в 1799 г.

МИЛЮТИН

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(1818-1872)

Государственный деятель. Принадлежал
к группе либеральных бюрократов. В 1859-

1861 гг. -

товарищ министра внутренних
дел, фактически руководил подготовкой

Крестьянской реформы 1861 г. В 1864 г.

руководил крестьянской реформой в Польше.

Автор трудов по экономике и статистике.

МУРАВЬЕВ

НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ

(1795-1843)

Декабрист, участник Заграничных
походов русской армии 1813-1814 гг. Один из

основателей «Союза спасения», «Союза

благоденствия» и «Северного общества».
Автор проекта конституции. Приговорен
к 20 годам каторги. С1827 г. - в Нерчинских
рудниках, с 1835 г.- на поселении в

Иркутской губернии.

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ

(1769-1821)

Французский император в 1804-1814 гг.

и в марте
- июне 1815 г. Уроженец Корсики.

В ноябре 1799 г. совершил государственный
переворот, став первым консулом, с 1804 г. -

император Франции.

НАХИМОВ

ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

(1802-1855)

Русский адмирал. Участник Русско-

турецкой и Крымской войн. Служил на

Балтийском и Черноморском флотах.
Признанный авторитет в военно-морском
деле. Выступал против крепостных

порядков на флоте. Вместе с адмиралом
В.А. Корниловым руководил укреплением
Севастополя. Был командиром
Севастопольского порта, военным губернатором.
Погиб во время обороны Севастополя.

Похоронен вместе с М.П. Лазаревым,
В.А. Корниловым и В.И. Истоминым в

Севастополе.

НЕВЕЛЬСКИЙ
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

(1813-1876)

Русский исследователь Дальнего
Востока. Выпускник Морского кадетского

корпуса. Плавал на кораблях Балтийского

и Северного флотов. Командовал Амурской
экспедицией. Доказал, что устье Амура

доступно для входа морских судов, а

Сахалин не полуостров, а остров. Объявил весь

Приамурский край российским владением.

С 1874 г. - адмирал.

НЕССЕЛЬРОДЕ
КАРЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1780-1862)

Граф, министр иностранных дел России

в 1816-1856 гг. С 1821 г. -

член Государст-
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венного совета, с 1845 г.- канцлер России.

Особыми дипломатическими талантами

не отличался. Его считают одним из главных

виновников поражения России в Крымской
войне.

НИКОЛАЙ I

ПАВЛОВИЧ

(1796-1855)

Российский император, правивший с

1825 по 1855 г. Современники по-разному
оценивали личность Николая I. Одни
восхищались его скромностью в быту,
необыкновенной работоспособностью,
обязательностью, пунктуальностью,
организованностью. Другие давали ему резкие

характеристики, называя его тираном
и деспотом с кругозором «ротного

командира». Не будучи старшим сыном -

наследником престола, Николай I не получил
достойного образования, больше всего

увлекался военным делом, особенно его

внешней стороной -

парадами, муштрой,
маневрами. Вместе с тем Николай I обладал

волей, умом, умением подбирать
окружение, способностью эффективно управлять

государством. Восшествие на престол
Николая I было связано с восстанием

декабристов, что наложило отпечаток на все время

правления царя.

НИКОЛАЙ II

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1868-1918)

Российский император с 1894 г. Сын

Александра III. Его матерью была датская

принцесса Дагмара, вышедшая замуж за

Александра III. Женой Николая II была

гессенская принцесса Алиса, которая
обучалась в Англии, имела высшее философское
образование. Николай II получил престол
в 26 лет и был 18-м по счету Романовым на

престоле. Имел два высших образования -

юридическое и военное. Свободно владел

английским, французским, датским

языками, менее свободно -

немецким. Его

преподавателями были КП. Победоносцев,
ЮС Бунге, В.О. Ключевский и др.
Николай II хорошо знал литературу, играл на

фортепиано, скрипке, рисовал. Больше

всех ценил Пушкина, Гоголя, Мусоргского,

Глинку, Чайковского. Был в военном

чине полковника. В анкете переписи 1897 г.

в графе «профессия» написал: «Хозяин

земли русской». На период его правления

приходятся ходынская трагедия, две

революции, Русско-японская и Первая
мировая войны.

НОВОСИЛЬЦЕВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1768-1838)

Российский государственный деятель,

граф, член Негласного комитета. Президент
Петербургской академии наук в 1803-

1810 гг. С 1813 г. был фактическим
управителем Польши. По просьбе Александра I

занимался разработкой Уставной грамоты
Российской империи. При Николае I был

Председателем Государственного совета

и Кабинета министров с 1832 по 1838 г.

ПАЛЕН

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

(1745-1826)

Русский военный деятель, генерал от

кавалерии, граф. Участник Русско-турецких
войн при Екатерине II. Правитель Рижского

наместничества, генерал-губернатор
Курляндской области. При Павле I был в опале,

однако вскоре вернул доверие императора.
В 1798-1801 гг. - петербургский военный

губернатор. Великий канцлер Мальтийского

ордена, член Коллегии иностранных дел.
Был одним из организаторов заговора
против Павла I и участником его убийства.
Александром I был отправлен в отставку
в прибалтийские имения.

ПАСКЕВИЧ

ИВАН ФЕДОРОВИЧ
(1782-1856)

Русский генерал-фельдмаршал с 1829 г.

Граф Эриванский с 1828 г., светлейший

князь Варшавский с 1831 г. Участник

Русско-турецкой войны 1806-1812 гг.,
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных
походов 1813-1814 гг., Русско-иранской
войны 1826-1828 гг., Русско-турецкой
войны 1828-1829 гг. Член Верховного суда
над декабристами. С 1827 г. - русский
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наместник на Кавказе. В 1830-1831 гг.

подавлял Польское восстание, после этого

стал наместником в Царстве Польском.

Командовал русскими войсками во время
подавления революции в Венгрии в 1848 г.

В Крымской войне командовал войсками

в Дунайских княжествах.

ПЕРОВСКАЯ

СОФЬЯ ЛЬВОВНА

(1853-1881)

Дворянка, революционерка, народница.
Член кружка чайковцев, участница
«хождения в народ», член «Земли и воли»,

исполкома «Народной воли». Неоднократно
арестовывалась. Жена А.И. Желябова.

Организатор и участник трех покушений
на Александра II. По процессу «первомар-
товцев» была приговорена к повешению.

Первая женщина в России, казненная по

политическому делу.

ПЕСТЕЛЬ

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

(1793-1826)

Декабрист, полковник, командир
Вятского пехотного полка. Участник

Отечественной войны 1812 г., Заграничных
походов. Член «Союза спасения», «Союза

благоденствия», основатель и директор
«Южного общества» декабристов. Автор
«Русской правды». Повешен 13 июля

1826 г.

ПИРОГОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

(1810-1881)

Врач и педагог, выпускник медицинского

факультета Московского университета.
В 1832 г. защитил докторскую диссертацию,
в 1841 г. стал профессором
Медико-хирургической академии в Петербурге. Ему
первому в России принадлежит идея
пластических операций. Во время обороны
Севастополя в Крымской войне впервые

применил наркоз в военно-полевой

хирургии и наложил гипсовую повязку в полевых

условиях. В середине 1850-х гг. опубликовал
в «Морском сборнике» статью «Вопросы
жизни», в которой критиковал сословную

школу и раннее
утилитарно-профессиональное образование.

ПОБЕДОНОСЦЕВ
КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

(1827-1907)

Государственный деятель, оказавший

огромное влияние на политику

правительства, вдохновитель контрреформ. Ученый-

правовед, профессор Московского

университета (1860-1865), с 1868 г. -

сенатор, с 1872 г. - член Госсовета. В 1880-

1905 гг.- обер-прокурор Синода.
Преподавал правоведение великим князьям, в том

числе будущим императорам Александру
III и Николаю II. Играл значительную роль
в определении политики правительства в

области просвещения, национальном

вопросе. Автор Манифеста о незыблемости

самодержавия (1881). Преследовал
раскольников, сектантов, стремился придать
начальному образованию клерикальный
характер. Подал в отставку после

подписания Манифеста 17 октября 1905 г.

Прообраз А.А. Каренина в романе Л.Н.

Толстого «Анна Каренина».

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1839-1888)

Русский путешественник, генерал-

майор, почетный член Петербургской
академии наук. Руководитель эскпедиции в

Уссурийский край в 1867-1869 гг. и четырех
экспедиций в Центральную Азию в 1870-

1885 гг. Впервые описал природу
Центральной Азии, открыл хребты, озера, реки,
описал верблюда и дикую лошадь

(названную его именем), тибетского медведя,

собрал ценнейшие коллекции.

РЕЙТЕРЫ
МИХАИЛ ХРИСТОФОРОВИЧ

(1820-1890)

Государственный деятель, почетный

член Петербургской академии наук,

министр финансов России в 1862-1878 гг.,

Председатель Кабинета министров в 1881—

1886 гг.
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РЫЛЕЕВ

КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ
(1795-1826)

Поэт, декабрист, член «Северного
общества», один из руководителей восстания

14 декабря 1825 г. Создатель альманаха

«Полярная звезда». Казнен в июле 1826 г.

СЕНЯВИН

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1763-1831)

Флотоводец, адмирал. Участник Русско-
турецкой войны 1787-1891 гг.,

Средиземноморского похода Ф. Ф. Ушакова, штурма

Корфу, командовал русским флотом
в Адриатическом море, разгромил турецкий
флот в Дарданелльском и Афинском
сражениях. С 1825 г. - командующий Балтийским

флотом.

СКОБЕЛЕВ

МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

(1843-1882)

Генерал от инфантерии. С его именем

связано присоединение к России Средней
Азии: Хивинский поход 1873 г., поход
в Коканд в 1874-1876 гг., военные

экспедиции в район Ашхабада, штурм крепости
Геок-Тепе в 1878-1880 гг. С 1876 г. -

военный губернатор и командующий
войсками Ферганской области. Участник

Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

СПЕРАНСКИЙ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

(1772-1839)

Статс-секретарь Непременного совета,

активный сторонник реформы системы

государственного управления. Выходец
из семьи бедного священника, благодаря
уму и необычайным способностям сделал

блестящую служебную карьеру и к 1807 г.

стал главным советником Александра I.

По инициативе Александра I к 1809 г.

разработал проект «Введения к уложению

государственных законов», в котором
предлагал ввести в России принцип разделения
властей (исполнительная -

министерства;

судебная - Сенат; законодательная - Госу¬

дарственная дума). По предложенному

проекту, Государственная дума должна

была состоять из двух палат:

Государственного совета и Думы.
Государственный совет был

совещательным органом при императоре из

назначаемых им лиц. Через Госсовет к царю
должны были поступать все дела.

Государственная дума должна была

избираться населением на основе

имущественного ценза. Выделялось три категории
выборщиков: 1) дворяне; 2) «среднее
сословие» (купцы, мещане, государственные

крестьяне); 3) «народ рабочий»
(крепостные, рабочие, прислуга). Политические

права в полной мере отдавались первым

двум категориям.

Предлагал создать думы четырех

уровней, работающие в течение трех лет:

1) волостные, решающие местные вопросы;

2) окружные, решающие вопросы округа;

3) губернские; 4) Государственную думу,

обладающую правом законодательной

инициативы.

Против проекта Сперанского выступили
многие чиновники-консерваторы, но

особую роль в судьбе реформатора сыграл
Н.М. Карамзин. В своей записке царю
«О древней и новой России» он высказал

мнение о невозможности реформ в России

по европейскому образцу. Под влиянием

А.А. Аракчеева в 1811 г. Александр I

отправил Сперанского в ссылку.
Результатом деятельности Сперанского при
Александре I стало создание Государственного
совета.

В 1819-1821 гг. был

генерал-губернатором Сибири, по возвращении из почетной

ссылки при Николае I стал главным

исполнителем идеи кодификации законов.

СТРОГАНОВ

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1774-1817)

Граф, российский государственный
деятель, входивший в состав Негласного

комитета. Сторонник либеральных
преобразований. В 1805-1807 гг. выполнял

дипломатические поручения, жил в

Лондоне. В 1807 г. был волонтером на военной

службе. Участвовал в Русско-шведской
и Отечественной войнах.
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ТАЛЕЙРАН
ШАРЛЬ МОРИС

(1754-1838)

Французский дипломат, министр

иностранных дел в 1797-1799 гг. (при
Директории), в 1799-1807 гг. (в период консульства
и империи Наполеона), в 1814-1815 гг.

(при Людовике XVIII). В 1814-1815 гг.

возглавлял французскую делегацию на

Венском конгрессе, добился равноправного
участия в нем Франции. В 1830-1840-х гг.-

посол в Лондоне. Один из самых

выдающихся дипломатов, мастер тонкой

дипломатической интриги. От его фамилии
произошло слово «толерантность».

ТКАЧЕВ

ПЕТР НИКИТИЧ

(1844-1885)

Представитель заговорщического
направления в народничестве. Был членом

организации «Народная расправа», осужден по

делу С.Г. Нечаева и выслан в Псковскую
губернию. Бежал за границу, издавал газету
«Набат». Считал, что переход к социализму
возможен только путем переворота,
организованного группой заговорщиков.
Противник идеи анархизма.

ТОЛСТОЙ

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1823-1889)

Государственный деятель, почетный член

Петербургской академии

наук,обер-прокурор Синода в 1864-1880 гг., министр

просвещения России в 1865-1880 гг. С 1882 г. -

министр внутренних дел. Один из

вдохновителей политики контрреформ. Автор трудов
по истории России XVIII в.

ТОРМАСОВ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

(1752-1819)

Русский военачальник, генерал от

кавалерии (1801). Участник Русско-турецкой
войны 1787-1791 гг. и подавления

польского восстания 1794 г. В 1803-1808 гг. -

киевский и рижский генерал-губернатор.
В 1808-1811 гг. главнокомандующий в

Грузии и на Кавказской линии, руководил
боевыми действиями в Русско-турецкой
войне 1806-1812 гг. и Русско-иранской
войне 1804-1813 гг. С 1811 г. член

Государственного совета. В начале

Отечественной войны 1812 г. командовал 3-й армией,
в сентябре был отозван в штаб действующей
русской армии, где руководил внутренним
управлением и организацией войск. Весной

1813 г. во время болезни М.И. Кутузова
исполнял обязанности

главнокомандующего. С 1814 г. главнокомандующий в

Москве, много сделал для ее

восстановления после пожара 1812 г.

УВАРОВ

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ

(1786-1855)

Министр просвещения России в 1833-

1849 гг. Разносторонне образованный
человек, был дружен с Н.М. Карамзиным,
В.А. Жуковским, Н.И. Гнедичем и др. После

1825 г. выступал одним из идеологов

реакции, был одним из авторов теории

«официальной народности». Инициатор
принятия Университетского устава
1835 г.

ЧААДАЕВ
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ

(1794-1856)

Русский философ и публицист,
объявленный правительством сумасшедшим за свои

сочинения, в которых резко критиковал
действительность русской жизни. Его труды
были запрещены к публикации в

императорской России. Родился в старинной
дворянской семье Чаадаевых, по материнской линии

внук академика, историка М.М. Щербатова.
Рано лишился родителей, воспитывался

в семье князя Д.М. Щербатова. Выпускник
Московского университета. Дружил с

А.С. Грибоедовым, А.С. Пушкиным, будущими
декабристами Н.И. Тургеневым, И.Д.
Якушкиным и др. В мае 1812 г. поступил лейб-

прапорщиком в Семеновский полк. Во время
Отечественной войны 1812 г. участвовал
в Бородинском сражении, в сражении под

Тарутином, при Малоярославце. Участник

заграничных походов русской армии,
участвовал в сражениях при Кульме, Люцене,
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Бауцене, под Лейпцигом, при взятии Парижа.
В 1821 г. уволился с военной службы.

В 1823-1826 гг. путешествовал по Европе.
По возвращении в Россию был арестован по

подозрению в причастности к декабристам
и в дальнейшем отпущен. Впоследствии
негативно отзывался о восстании декабристов,
утверждая, что оно отодвинуло Россию на

полвека назад. В 1829-1831 гг. создал свое

главное произведение
- «Философические

письма». Публикация первого из них в

журнале «Телескоп» в 1836 г. вызвала резкое
недовольство властей. Журнал был закрыт,
издатель Н.И. Надеждин сослан, а Чаадаев
объявлен сумасшедшим. Следующее
сочинение «Апология сумасшедшего» (1837) не

было опубликовано при жизни автора.

«Философическое письмо» дало мощный
толчок развитию русской философии.
Сторонники Чаадаева оформились в

западников, а его критики- в славянофилов.
Сам он до конца жизни оставался в Москве

и принимал самое деятельное участие во

всех идеологических собраниях российских
либералов.

ЧАРТОРЫЙСКИЙ
АДАМ ЕЖИ
(1770-1861)

Польский князь, друг Александра I,
сторонник либеральных преобразований
в России. Министр иностранных дел России

в 1804-1806 гг. После Венского конгресса
1814-1815 гг. принимал участие в

организации Царства Польского в составе

Российской империи, входил в его временное

правительство. Глава национального

правительства во время Польского восстания

1830-1831 гг. После подавления восстания

эмигрировал во Францию.

ЧЕРЕПАНОВЫ

ЕФИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

(1774-1842),
МИРОН ЕФИМОВИЧ

(1803-1849)

бурге, Туле. Получили вольную: отец
-

в 1833 г., сын - в 1836 г. С1820 г. они создали

около 20 паровых машин мощностью

от 2 до 60 лошадиных сил, в 1833-1834 гг.

создали первый в России паровоз, а в 1835 г.

построили на Урале первую чугунную
рельсовую дорогу от рудника до Выйского

завода. Благодаря Черепановым Россия

стала второй страной в мире,
производившей паровозы (после Англии).

ЧИЧАГОВ

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1767-1849)

Военный деятель. Участник Русско-
шведской войны 1788-1790 гг.,
Отечественной войны 1812 г. С 1807 по 1811 г. -

морской министр, член Государственного
совета в 1805-1809 и 1811-1834 гг.

ШАМИЛЬ

(1797-1871)

Предводитель кавказских горцев, в

1834 г. признанный имамом

теократического государства
- Северо-Кавказский

имамат, в котором объединил горцев
Западного Дагестана и Чечни, а затем и Черкесии.
До заключения перемирия при штурме

Гуниба в 1859 г. энергично вел борьбу
против Российской империи. После пленения

перевезен в Калугу, а затем в Киев. Получил
обещанное еще на Гунибе разрешение

совершить паломничество в Мекку, затем

в Медину, где и умер.

Крепостные заводчиков Демидовых,
русские механики и изобретатели, отец и сын.

Ефим с 1822 г. - главный механик всех

нижнетагильских заводов. Оба Черепанова
были в Англии, Швеции, Москве,
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

АЛЯСКА -

территория на северо-западе

Северной Америки, площадью 1519 тыс.

кв. км. Впервые описана русским

картографом С. Ремезовым в 1750 г. Первые
поселения на острове Кадьяк основал в 1784 г.

путешественник и предприниматель
Г.И. Шелихов (1747-1795). По проекту
Шелихова была организована Российско-

американская компания, которая получила
монопольное право на пользование

промыслами и ископаемыми, право осваивать

земли, не занятые другими державами.
В 1867 г. Аляска была продана Америке за

7,2 млн долларов (менее 11 млн руб. по

курсу того времени).
АНТАРКТИДА -

материк в центре

Антарктики. Открыта русскими моряками
в 1821 г. Экспедиция Ф.Ф. Белинсгаузена
и М.П. Лазарева на кораблях «Восток»

и «Мирный» совершила кругосветное
плавание в антарктических водах в 1819-

1821 гг. В 1820 г. впервые был обнаружен
ледяной берег материка, который был
позднее подробно описан. В 1955 г. исследования

Антарктиды были продолжены, советские

исследователи базировались в поселках

Мирный, Восток и др.
В 1958 г. советская экспедиция достигла

Полюса относительной недоступности, в

этом же году летчик В.М. Перов совершил
трансантарктический перелет.

АУСТЕРЛИЦ - небольшой городок в

Моравии, на реке Литаве, построенный

тамплиерами в XII в. Приобрел известность

по произошедшему здесь 20 ноября
решающему сражению между
русско-австрийскими и французскими войсками во время

русско-австро-французской войны 1805 г.

Сражение называют иногда сражением трех

императоров, так как Александр I, Франц I и

Наполеон I лично присутствовали на нем.

После Первой мировой войны город
получил название Славков-у-Брна. Ныне г. Слав-

ков в Чехии.

Первое письменное упоминание о Слав-

кове содержалось в грамоте короля
Вацлава I, датированной 1237 г., в которой
поселение с названием Новоседлице указано
как владение тевтонских рыцарей. Из

немецкого варианта топонима

Новоседлице - «Нойстерлиц» (Neusterlitz)
произошло общеупотребительное до начала

XX века название Аустерлиц.
БОРОДИНО - село на реке Колоча

(приток реки Москва), в 124 км к западу от

Москвы, в 12 км к западу от Можайска.

В окрестностях
- Бородинское поле, где

26 августа (7 сентября) 1812 г. произошло

сражение между русской и французской
армиями, а в 1941-1942 гг. проходил
передовой рубеж Можайской линии обороны
столицы. На поле - многочисленные

памятники героям войны 1812 г. и

советским воинам. В центре поля -

здание

военно-исторического музея, построенное
в 1912 г.

БУХАРСКОЕ ХАНСТВО -

государство
с центром в Бухаре, существовавшее с 1500

по 1785 г. на территории современных
Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана
и Казахстана. С 1747 г. называлось

Бухарским эмиратом. С 1868 г. - вассал

Российской империи, захвачено Россией и

получило статус протектората. 2 сентября
1920 г. части Красной армии заняли Бухару,
власть эмира была свергнута. 8 октября
провозглашена Бухарская Народная Советская

Республика, разделенная в 1924 г. по

национальному признаку между Узбекской ССР,

Туркменской ССР и Таджикской АССР.
ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО

ВАРШАВСКОЕ (польск. Ksi^stwo Warszawskie)
-

государство, образованное в 1807 г. по

Тильзитскому миру из польских

территорий, отошедших во время второго
и третьего разделов Речи Посполитой

к Пруссии и Австрии. Великое Герцогство
Варшавское являлось протекторатом напо-
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леоновской Франции под эгидой
саксонского короля. 22 июля 1807 г. Наполеон

утвердил Конституцию герцогства, по

которой в нем создавались правительство,

Государственный совет, двухпалатный
парламент из палаты депутатов и сената,

независимые суды. Употребление слов

«Польша», «польский» в политическом

смысле не допускалось. 1 мая 1808 г.

в стране был введен Кодекс Наполеона.

Территория герцогства была использована

Наполеоном как плацдарм для нападения

на Россию. Просуществовало до 1813 г.,

когда было завоевано войсками шестой

антифранцузской коалиции. 3 мая 1815 г.

по решению Венского конгресса г. Краков
стал «вольным городом»; Австрия получила
г. Величка (и солевые шахты), к Пруссии
отошла Великая Польша, получившая
название великое герцогство Познаньское;
большая территория бывшего Варшавского

герцогства была присоединена к Российской

империи как автономное Царство
Польское.

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО

ФИНЛЯНДСКОЕ - официальное название Финляндии
в составе Российской империи в 1809-

1918 гг. На Финляндском сейме в г. Борго
в 1809 г. Александр I заявил о сохранении
в Финляндии сейма, местного устройства,
религии, коренных законов, прав и

имущества населения.

ЖУЗ (каз. Жуз - «союз») -

исторически
сложившееся объединение казахов.

Старший жуз (территория Семиречья и Южного

Казахстана), Средний жуз (территория
Центрального, Восточного и Северного
Казахстан), Младший жуз (территория
Западного Казахстана). Время их

образования вызывает споры среди специалистов.
Племена казахов, входивших в один жуз,
были родственны между собой, связаны

более крепкими
хозяйственно-экономическими связями, чем с другими жузами,
отличались особой внутриэтнической
общностью (традиции, привычки, обычаи),
имели своего бия (хана), решали главные

вопросы на курултае.
В современном Казахстане жузы

сохраняют лишь историко-этнографическое
значение, население Казахстана

трансформировалось в единый казахский народ
во второй половине XX в.

квжд - Китайско-восточная железная

дорога (или КЧЖД - чанчунская),
построенная Россией по инициативе

С.Ю. Витте в 1897-1903 гг. на территории

Маньчжурии. КВЖД являлась частью

Транссибирской магистрали и соединяла

Читу и Владивосток через территорию
Маньчжурии. После Русско-японской
войны южное направление отошло к

Японии и было названо Южно-Маньчжурской
железной дорогой (ЮМЖД). С 1924 г.

КВЖД - в совместном владении СССР и

Китая. С 1945 г. ЮМЖД и КВЖД
находились в совместном управлении СССР и

Китая. В 1952 г. КВЖД безвозмездно

передана Китаю.

КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО -

государство, существовавшее с 1709 по 1876 г. на

территории современных Узбекистана,

Таджикистана, Киргизии, южного Казахстана и

Синьцзян-Уйгурского автономного района
(Восточного Туркестана). В период
наибольшего расцвета занимало около 820 тыс.

кв. км. С 1860-х гг. - объект русской
экспансии. В 1876 г. в составе Российской империи
как Ферганская область, вошедшая в состав

Туркестанского генерал-губернаторства.
В 1917 г. Туркестанское
генерал-губернаторство было преобразовано в

Туркестанскую автономную ССР в составе РСФСР.

Земли Кокандского ханства (в том числе

Ташкент) также формально вошли в состав

РСФСР.

КРОНШТАДТ
-

крепость, основанная

Петром I в 1703 г. для защиты Петербурга с

моря (до 1723 г. - Кроншлот). С 1720 г. -

главная база Балтийского флота. На ней

проходили службу Ф.Ф. Ушаков, П.С.

Нахимов, В.А. Корнилов, С.О. Макаров и др.
В 1921 г. здесь произошел Кронштадтский
мятеж.

САХАЛИН -

остров у восточного

побережья Азии. Омывается водами Охотского

и Японского морей. От материка отделен

Татарским проливом, на юге отделен от

острова Хоккайдо (Япония) проливом

Лаперуза. Открыт европейцами в XVII в.

В 1640 г. на острове побывали казаки отряда
И.Ю. Москвитина, в 1643 г. - голландский

мореплаватель Де Фриз, в 1643-1646 гг. -

участники похода В.Д. Пояркова, в конце

XVIII в. - французский мореплаватель
Ж.Ф. Лаперуз, в начале XIX в. - русский
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адмирал И.Ф. Крузенштерн. Экспедиция
Г.И. Невельского в 1848-1849 гг. установила,
что Сахалин -

остров. По русско-японским
договорам и соглашениям признан общим

владением в 1855 г. и собственностью
России в 1875 г. Входил в Приморскую
область, с 1884 г. управлялся начальником

острова самостоятельно

(административный центр
- Александровский пост).

С конца 1860-х гг. до 1906 г. - место каторги
и ссылки. После Русско-японской войны

1904-1905 гг. по Портсмутскому мирному
договору 1905 г. Южный Сахалин (южнее
50° с. ш.) отошел к Японии. В 1909 г.

на территории Северного Сахалина была

образована Сахалинская область (центр -

г. Александровск). В 1918-1920 гг. Северный
Сахалин был захвачен белыми, в 1920-

1925 гг. оккупирован Японией. С мая 1925 г.

в составе РСФСР. В 1926-1930 гг. -

округ
Дальневосточного края. В 1932 г.

образована Сахалинская область в составе

Дальневосточного, а с 1938 г. Хабаровского края.
В результате Сахалинской операции 1945 г.

советские войска освободили Южный

Сахалин. В соответствии с решениями Крымской
конференции 1945 г. и Потсдамской

конференции 1945 г. Южный Сахалин был

возвращен СССР. В 1946 г. образована
Южно-Сахалинская область в составе

Хабаровского края. Со 2 января 1947 г.

создана самостоятельная Сахалинская

область, включающая о. Сахалин,
Курильские острова и острова Монерон и Тюлений.

ТИЛЬЗИТ -

город в прусской
провинции Восточной Пруссии, при впадении реки
Тильзы в реку Неман (Мемель). Здесь
7 июля 1807 г. состоялась встреча

императоров Александра I и Наполеона,

завершившаяся заключением Тильзитского

мира. Ныне г. Советск Калининградской
области.

ФОРТ-РОСС - бывшее русское
поселение и деревянная крепость на побережье
Северной Калифорнии (США), в 80 км

к северу от Сан-Франциско, основанное

в 1812 г. Российско-американской
компанией для промысла и торговли пушиной.
В 1841 г. компания продала свою

собственность крупному землевладельцу Джону
Саттеру. Самое южное русское поселение

в Северной Америке. В настоящее время
-

исторический парк штата Калифорния.

ХИВИНСКОЕ ХАНСТВО -

принятое в

русской исторической традиции название

Хорезмского государства в последний

период его существования (1512-1920).
Первая попытка проникновения в Хорезм
была предпринята Петром I, пославшим

небольшую экспедицию, члены которой
погибли. В XIX в. соперничало с Россией

за влияние в казахских степях, подвергало

грабежу российские торговые караваны.
В 1873 г. в результате наступления русских
войск под командованием

генерал-губернатора Туркестана К.П. фон Кауфмана ханские

войска капитулировали. По Гендемианскому

мирному договору ханство перешло под

российский протекторат. Хан объявил себя

«покорным слугой» российского
императора, и все земли ханства по правому берегу
Амударьи вошли в состав Аму-Дарьинского
отдела Туркестанского края. 2 февраля
1920 г. хивинский хан был свергнут
местными радикалами с помощью Красной
Армии, и в апреле 1920 г. была
провозглашена Хорезмская Народная Советская

Республика в составе РСФСР. В 1924 г.в ходе

национально-территориального
размежевания в Средней Азии ее территория была

поделена между Узбекской ССР,
Туркменской ССР и Каракалпакской автономной

области РСФСР.

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ (польск. Krolew-
stwo Polskie) - большая часть территории
бывшего Великого герцогства
Варшавского, присоединенная к Российской

империи по решению Венского конгресса 1815 г.

Находилось в составе России до 1917 г.

В 1915 г. император Александром I даровал

Царству польскому конституцию,
обнародованную 20 июня. Всех жителей Царства
Польского привели к присяге на подданство

русскому государю. Первым наместником

Польши стал польский генерал Иосиф
Зайончек, доверенное лицо великого князя

Константина Павловича, принявшего на

себя главное начальство над польским

войском численностью до 35 тыс. человек.

Императорским комиссаром стал граф
Н.Н. Новосильцев.

Историки отмечают, что в

экономическом и культурном отношении Царство
Польское в 1815-1830 гг. заметно

развивалось. Отмечался прогресс в земледелии,

промышленности, торговле, финансовой
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сфере. Исчез дефицит в польской казне,
чиновники и войско стали вовремя получать
жалованье. В 1817 г. государственных
крестьян освободили от многих средневековых
повинностей, в 1820 г. барщину стали

заменять оброком. Население Польши возросло
до 4,5 млн. человек. В 1816 г. на территории

Царства Польского был учрежден
Варшавский университет, в разное время основаны

высшие школы: военная, политехническая,

лесная, горная, институт народных
учителей, увеличено число средних и

первоначальных школ. Одновременно с этим над

учебными заведениями был учрежден
строгий надзор, книги и периодика подвергались

суровой цензуре.
В 1826 г., после смерти Зайончека,

Константин Павлович, сохранив пост

главнокомандующего польской армией, стал

наместником Царства Польского, что

встревожило поляков, опасавшихся ужесточения

режима. Члены существовавших тайных

обществ распространяли демократические
идеи, высказывались против крепостного

права, мечтали о независимости Польши.

В конце 1830 г. началось польское восстание,

жестоко подавленное русскими войсками.

Конституция 1815 г. была отменена.

В 1832 г. польская валюта злотый была
заменена российским рублем. В 1837 г.

воеводства были преобразованы в губернии,
в 1941 г. упразднен Государственный совет.

В делопроизводство административного
совета и канцелярии наместника введен

русский язык. Конфискованные имения

были пожалованы русским, высшие

государственные должности в крае были заняты

русскими чиновниками.

В январе 1863 г. вспыхнуло новое

восстание, закончившееся в 1864 г. казнью

наиболее активных участников и массовыми

высылками бунтовщиков. По Уставу 1866 г.

Царство Польское разделено на 10 губерний
и 84 уезда. В 1867 г. упразднен
государственный совет, в 1868 г. - административный
совет и правительственные комиссии

(исповеданий и просвещения, финансов и

внутренних дел). Дела переданы в

соответствующие общеимперские учреждения
в Петербурге. В администрации,

судопроизводстве и преподавании введено
обязательное употребление русского языка.

Территория Царства Польского получила

неофициальное название Привислинский
край.

В годы Первой мировой войны с лета

1915 г. территория Царства Польского была

оккупирована немецкими и

австро-венгерскими войсками. Согласно Декларации прав
народов России, подписанной
председателем СНК В. И. Лениным 2 ноября 1917 г.,

поляки, как и другие народы России,
получили право на свободное самоопределение
вплоть до отделения и образования
самостоятельного государства. Вместе с тем по

Брестскому миру территория Польши

отторгалась от России наряду с

Прибалтикой, Украиной, частями Белоруссии и

Закавказья. Ноябрьская революция в Германии
и денонсация Россией Брестского мира
позволили полякам 13 ноября 1918 г.

сформировать правительство, которое
провозгласило Польшу независимой
республикой. 28 ноября советское правительство

де-факто признало Польскую республику
самостоятельным государством.

ЧЕРКЕСИЯ -

историческая область на

Юге России, территория исторического

проживания адыгов, те или иные области

которой в разное время именовалась

различными макротопонимами. В XIX в.

располагалась на исторической территории
проживания адыгов (черкесов) и абазин,
а именно в горах, предгорьях и степях

северо-западного и центрального Кавказа

(территория нынешней Республики Адыгея
и части современных Ставропольского (юг)
и Краснодарского (центр и юг) краев.
ШЕВАРДИНО

-

деревня в 3 км от села

Бородино. 24 августа 1812 г., накануне
Бородинского сражения, русские войска около

Шевардино отразили атаки наполеоновских

войск, заставили противника развернуть
главные силы и выиграли время для
укрепления позиций.
ШИПКА -

перевал в Болгарии в горах

Старо-Планина. Высота 1185 м. В период

Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

русско-болгарские войска отразили на

перевале многочисленные атаки турецких войск.
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АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ
РАЗВИТИЯ - один из путей развития сельского

хозяйства на основе ликвидации крупного
землевладения и создания фермерских
хозяйств.

АМПИР (фр. empire - империя) - стиль

в архитектуре и декоративном искусстве
в первой половине XIX в. Является

вершиной классицизма. Характерные черты:
богатство убранства, монументальность

форм. Появился во Франции в эпоху

империи Наполеона I. Классическими образцами
ампира в России были общественные

сооружения, городские и усадебные дома в

Петербурге (арх. А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин,
К.И. Росси, В.П. Стасов). В Москве стиль

русского ампира имел некоторые
особенности: мягкий интимный характер, что

свойственно зданиям и ансамблям, созданным

О.Н. Бове, Д.И. Жилярди. В монументальной
скульптуре представителями ампира были
И.П. Мартос, Ф.Ф. Щедрин.
АНАРХИЗМ (греч. anarchia -

безвластие) - общественно-политическое течение,

выступавшее за уничтожение любой

государственной власти путем стихийного

бунта масс. Заменой государству должно
стать свободное, добровольное объединение
граждан. Сложился в Европе в середине
XIX в. Идеологами анархизма в Европе были
М. Штирнер, П. Прудон, в России - М.А.

Бакунин, П.А. Кропоткин.
Идеи анархизма ярко проявились в

России в период народничества, революций
и Гражданской войны.

БУРЖУАЗИЯ - общественный класс

собственников капитала, получающих
доходы от торговли, промышленности,

кредитно-финансовых операций и другой
предпринимательской деятельности.

Зарождение российской буржуазии началось в

эпоху первоначального накопления

капитала (XVIII - начало XIX в.), становление ее

как класса происходило на этапе

промышленного переворота (1830-1880-е гг.).
С конца XVIII в. стали появляться

промышленные династии: Алексеевых, Боткиных,
Коноваловых, Мальцевых, Морозовых,
Прохоровых, Рябушинских и др. Буржуазия
России формировалась и из капиталистах

крестьян, купечества,
дворян-предпринимателей, чиновничества (с 1860-х гг.),
иностранных предпринимателей,
инженеров и техников (во второй половине XIX в.).

Историки отмечают позднее

формирование российской буржуазии (в отличие от

западноевропейской). Причинами этого

были: сильный гнет государства в форме
налогов и монополии на самые прибыльные
товары (зерно, спиртные напитки, меха

и др.); неблагоприятные условия для

предпринимательской деятельности (громадные
расстояния, плохие дороги, узость
внутреннего рынка, преобладание бартера,
отсутствие в течение долгого времени

правильной системы кредита и т. д.).
Вследствие этого российская буржуазия не стала

«третьим сословием», как в Европе, и

не могла играть активной роли в

политической жизни страны.
ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ

-

крепостные крестьяне, отпущенные на волю по

Указу 1803 г. Крестьянин обязательно
получал землю, но платил за нее выкуп

-

400 руб. серебром за душу мужского пола.

Отпущенные на волю крестьяне поступали
в разряд вольных хлебопашцев,
занимавших промежуточное положение между
помещичьими и государственными
крестьянами. Указ о вольных хлебопашцах
не имел значительного эффекта из-за

нежелания помещиков отпускать крестьян
на волю и из-за отсутствия у крестьян

суммы выкупа. Кроме того, каждая сделка

помещика и крестьянина требовала
высочайшего утверждения, что также тормозило

крестьянский выход. За 25 лет в разряд
вольных хлебопашцев перешли около
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47 тыс. человек (около 0,5% крепостных

крестьян).
ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ - школы для

взрослых в дореволюционной России,
работавшие по воскресным дням. Возникли в

1859 г. в Киеве по инициативе профессора
П.В. Павлова. В 1862 г. в 50 губерниях
насчитывалось 274 воскресные школы, из них

243 мужских и 31 женская. Обучение было

бесплатным, преподаватели трудились
безвозмездно. При школах были библиотеки и

читальни. Просуществовали до 1917 г.

ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ

КРЕСТЬЯНЕ - крестьяне, не выкупившие землю у
помещика в ходе реформы 1861 г. и

отрабатывавшие сумму выкупа. За пользование

помещичьей землей несли повинности:

ограниченную барщину, издольщину, оброк.
ВЫКУПНАЯ ОПЕРАЦИЯ

-

выкуп

крестьянами помещичьей земли по реформе
1861 г. Небольшая часть зажиточных

крестьян могла выкупить землю

самостоятельно, однако большая часть крестьянства
этого сделать не могла. По условиям

реформы, 20% стоимости земли крестьянин
должен был выплатить сам, 80% стоимости

помещику выплачивало государство.

Крестьянин должен был расплатиться
с государством в течение 49 лет, выплачивая

ежегодно 6% капитализированной ренты
-

выкупных платежей (от суммы полученной
от государства ссуды). Крестьянин и

помещик заключали уставную грамоту при
помощи мирового посредника, в которой
оговаривались сумма выплаты и другие

условия. Если крестьянин не имел денег, он

мог ее выкупить за повинности, срок
несения которых также оговаривался в уставной
грамоте. До момента выкупа земли

крестьянин считался временнообязанным.
Выплата крестьянами выкупных платежей

растянулась до начала XX в., только во

время Первой российской революции эти

платежи были отменены. За счет выкупных
платежей, сумма которых значительно

превышала стоимость получаемой
крестьянином земли, государство получило около

700 млн руб. дохода.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ -

высший законосовещательный орган
Российской империи. Создан в 1810 г. по

инициативе М.М. Сперанского.
Государственный совет должен был рассматривать все

законопроекты (до их утверждения царем),
сметы, уставы различных обществ, штаты

различных учреждений и др. В 1810 г.

в состав Совета входили 35 членов, в

1890 г. - 60. Они назначались царем из

высших сановников. Членами Совета являлись

министры, председатель Совета назначался

царем. С 1906 г. Государственный совет

получил право законодательной инициативы
и был преобразован в верхнюю палату

Государственной думы. Одна половина членов

Совета состояла из выборных, другая
-

из назначенных царем.
ДАРСТВЕННИКИ

- бывшие
крепостные крестьяне, получившие по соглашению

с помещиком дарственный надел (четверть
высшей нормы по Положению 1861 г.)
и отказавшиеся от остального надела.

ДЕКАБРИСТЫ -

принятое в

исторической и мемуарной литературе название

участников тайных обществ,
организовавших первое открытое выступление против

самодержавия 14 декабря 1825 г. В основе

взглядов декабристов были идеи
французских просветителей XVIII в., а также русских

вольнодумцев: А.Н. Радищева, Н.И.

Новикова и др. Большинство из них -

участники
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных
походов русской армии в 1813-1814 гг.

Главные требования декабристов -

уничтожение

крепостного права и самодержавия.
ДЕСЯТИНА

- основная дометрическая

русская мера площади, равная 2400 кв.

саженям (1,09 га, так называемая казенная).
В XVIII - начале XIX в. употреблялась
десятина владельческая, или хозяйственная,

которая равнялась 3200 кв. саженям

(1,45 га). Сажень равнялась 2,1336 м (3
аршинам или 7 футам).
ЖАНДАРМЕРИЯ - политическая

полиция в царской России. Первоначально
выполняла функции военной полиции,

наблюдала за порядком и настроениями в

армии. С 1826 г. стала политической

полицией. В 1836 г. создано самостоятельное

воинское соединение с правами армии
-

Отдельный корпус жандармов
(исполнительный орган III отделения), после

упразднения в 1880 г. - Департамент полиции

Министерства внутренних дел.

Жандармерия просуществовала в России до 1917 г.

ЗАПАДНИКИ -

представители течения

общественно-политической мысли XIX в.,
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выступавшие за развитие России по пути

Западной Европы. Западники выступали за

отмену крепостного права, ограничение

самодержавия, буржуазно-либеральные
реформы, наделение крестьян землей.

Исходя из опыта европейских революций,
отказались от принятия революционного

пути развития. К числу западников
относились Т.Н. Грановский, В.П. Боткин,

К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин,
П.В. Анненков и др. Они соглашались в целом

с оценкой прошлого России Чаадаевым, но

считали, что Петр I своими реформами
содействовал росту индивидуального
самосознания и личного достоинства русских
людей, развитию хозяйства и культуры.

«ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ» - 1) Тайное
революционное общество в России в 1861-1864 гг.,

созданное для подготовки и руководства

крестьянской революцией. В числе

организаторов были Н.А. и А.А. Серно-
Соловъевичи, А.А. Слепуев, Н.Н. Обручев,
С.С. Рымаренко и др. Программные
документы были созданы под влиянием идей

Чернышевского, Герцена и Огарева и

включали положения о праве крестьян на

землю, о самоуправлении крестьянских
общин, о созыве бессословного народного
собрания.

2) Самая крупная народническая
организация в 1876-1879 гг., созданная в

Петербурге. В числе организаторов
-

А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, Д.А. Лизогуб,
позже вступили С.М. Кравчинский, Н.А.

Морозов, С.Л. Перовская, Л.А. Тихомиров. Имела

филиалы в различных городах, вела работу
в деревне, считая крестьянство основной

революционной силой. Программа

предусматривала свершение крестьянской революции,
передачу земли в руки сельского рабочего
сословия, установление «полного мирского

самоуправления». Часть землевольцев

считали средством политической борьбы
террор. В 1879 г. распалась на «Чёрный
передел» и «Народную волю».

ЗЕМСТВО -

органы местного

самоуправления в России в 1864-1917 гг.

Распорядительными земскими органами были

земские собрания, исполнительными -

земские управы. Председателем земского

собрания был предводитель дворянства.
Каждые три года земские собрания
проводили перевыборы земских управ.

ИМАМАТ -

мусульманское
теократическое государство мюридов (послушников)
в Дагестане и Чечне во главе с имамом

(светским и духовным правителем). Возник

в конце 20-х гг. XIX в. во время борьбы
кавказских народов против завоевательной

политики царской России. Самым

популярным имамом, третьим по счету,
возглавившим эту борьбу, был Шамиль (1834-1859).
ИМПЕРИАЛИЗМ (фр. imperialisme) -

в широком смысле -

государственная
политика, направленная на завоевание

территорий, колоний, установление
политического или экономического контроля над

государствами.

Термин получил распространение со

второй половины XIX в., после выхода в свет

работы английского экономиста Дж.
Гобсона «Империализм» (1902). В марксизме
под империализмом подразумевается
высшая стадия капитализма -

монополистический капитализм. Проблемам империализма
посвящены работы О. Бауэра в Австрии,
Р. Гилъферлинга, Р. Люксембург в Германии,
В.И. Ленина, Н.И. Бухарина в России.

ИМПРЕССИОНИЗМ (фр. impression -

впечатление) -

направление в искусстве

рубежа XIX-XX вв., стремившееся передать

реальный мир в его подвижности и

изменчивости, передать мимолетные впечатления,

по-новому использовать краски для
получения зрительного эффекта. Представителями
импрессионизма в Европе были К. Моне,
К. Писсаро - в живописи; О. Роден, М. Россо -

в скульптуре; К. Дебюсси - в музыке. В России

представителями импрессионизма были

К.А. Коровин, И.Э. Грабарь - в живописи,

П.П. Трубецкой - в скульптуре; и др.
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

-

процесс

превращения аграрной экономики в

преимущественно индустриальную. Связана с

уровнем развития производительных сил и

общественного разделения труда.
Ее предпосылки связаны с

возникновением в недрах сельскохозяйственного

производства первичных форм промышленного

производства
- домашней

промышленности, кустарной промышленности,
ремесленного производства, мануфактуры.

Выделяют три этапа индустриализации
в России:

1-й этап (примерно 1830-1880-е гг.) -

стадия промышленного переворота, на ко-
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торой сложились основные промышленные

отрасли (текстильная, пищевая,

горнозаводская, металлообработка);
железнодорожный транспорт вытеснил водный и гужевой;
начала формироваться кредитная система.

2-й этап (1880-1890-е гг.) - от кризиса
1881 г. до подъема 90-х гг. До начала

1890-х гг. развитию промышленности
мешали неурожайные годы (1889, 1891,
1892) и мировой экономический кризис
начала 1880-х гг. В этот период были

созданы базовые отрасли машинной

индустрии
- топливная (угольная и нефтяная)

и горно-металлургическая; шел активный

процесс акционирования промышленных

предприятий, привлечения иностранного
капитала; выделялись крупнейшие
индустриальные районы.

3-й этап (1900-1914) -

развитие
крупнокапиталистических форм производства,

сращивание их с банками. Выделяют 1900-
1903 гг. (кризис), 1904-1908 гг. (депрессия)
и 1909-1914 гг. (подъем). К 1914 г.

российская промышленность удовлетворяла

потребности страны в черных металлах,

прокате, подвижном составе для железных

дорог, в речных судах, нефтепродуктах,
хлопчатобумажных тканях и т. д. По

абсолютному объему производства Россия

входила в пятерку наиболее развитых

индустриальных держав после США, Германии,
Великобритании и Франции. По

производству изделий промышленности на душу
населения Россия находилась на уровне
таких стран, как Испания, Италия и Япония.

ИНОРОДЦЫ
- официальное название

всех нерусских народов России в XIX -

начале XX в. К инородцам прежде всего

причислялись народы, проживавшие в

Казахстане и Сибири (киргизы, буряты,
якуты, калмыки и др.). В 1822 г. в

Восточной Сибири были созданы инородные
управы

-

административные,
финансовохозяйственные учреждения, ведавшие
делами инородцев.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (лат. intelligens -

понимающий, мыслящий, разумный)
-

общественный слой людей, профессионально
занимающихся умственным,
преимущественно сложным, творческим трудом,

развитием и распространением культуры.
Термин введен в 60-е гг. XIX в. писателем

Л.Д. Боборыкиным и из русского перешел

в другие языки. Понятию «интеллигенция»

придают нередко моральный смысл, считая

ее воплощением высокой нравственности
и демократизма. Отечественные и

зарубежные исследователи отмечают отличие

русского понимания термина «интеллигенция»

от западноевропейского «интеллектуал»
(человек, профессионально занимающийся
умственным трудом). В России

интеллигент - носитель социальной идеи, ищущий
ответ на вечные вопросы «кто виноват?» и

«что делать?», считающий себя в

неоплатном долгу перед народом.
КАНТОНИСТЫ -

солдатские сыновья,

числившиеся со дня рождения за военным

ведомством. Существовали в России в 1805-

1856 гг.

КАПИТАЛИЗМ -

социально-экономическая система, при которой: рыночные
отношения приобретают всеобщий
характер; собственностью, включая капитальные

активы, владеют и управляют частные лица;

рабочая сила покупается за заработную
плату; нет ограничений для открытой
конкуренции; распределение ресурсов

осуществляется посредством свободных

цен; обеспечивается свобода
предпринимательства. В различных течениях

общественной мысли определяется как система

свободного предпринимательства, этап

развития индустриального общества.
В марксистском понимании капитализм -

общественно-экономическая формация,
основанная на частной собственности на

средства производства и эксплуатации
капиталом наемного труда.

Развитие капитализма в России активно

началось после реформы 1861 г., когда
появились свободные рабочие руки и начал

формироваться новый класс -

пролетариат, ускорилось формирование
промышленной буржуазии. Происходило «сверху»,
под эгидой государства, которое
способствовало

государственно-капиталистическому предпринимательству, созданию

концессий, привлечению иностранного
капитала и т. д. Развитие капитализма в

России происходило по двум путям
одновременно: прусскому (латифундистскому) и

американскому (фермерскому).
КАРТЕЛЬ -

первоначальная форма
монополистических объединений,
основанная на заключении их участниками соглаше-
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ния о регулировании объемов производства,

условиях сбыта продукции и найма рабочей
силы. Участники картелей сохраняют

коммерческую и производственную
самостоятельность.

КЛАССЫ - общественные,
относительно устойчивые социальные группы,

имеющие общие интересы и ценности

(например, крестьянство, буржуазия,
рабочий класси др.).
КОДИФИКАЦИЯ -

систематизация

всех действующих и недействующих
законов страны, выделение действующих
законов и распределение их по отдельным

отраслям. Кодификация законов в России

была проведена при Николае I комиссией

под руководством графа ВЛ. Кочубея
и М.М. Сперанского. Было составлено

45 томов «Полного собрания законов

Российской империи», в которые вошли законы

с 1649 по 1832 г. Из этого собрания было

выделено 15 томов действующих законов,

получивших название «Свод законов

Российской империи» (1833).
КОММУНИЗМ (лат. communus -

общий) - общее название различных
концепций, в основе которых лежит отрицание
частной собственности (первобытный
коммунизм, утопический коммунизм и др.).
В марксистской концепции исторического

процесса
- общественно-экономическая

формация, сменяющая капитализм и

проходящая в своем развитии две фазы:
социализм (низшую) и полный коммунизм

(высшую).
КОНСЕРВАТИЗМ -

направление
общественной мысли и политическое движение,

основанные на защите традиционных устоев

государственного устройства, традиций
прошлого и неприятии реформ и революций.

«КОНСТИТУЦИЯ
ЛОРИС-МЕЛИКОВА» -

под таким названием в

историографии упоминается доклад
М.Т. Лорис-Меликова императору,
представленный в конце 1880 г. Автор проекта
предлагал «призвать общество к участию в

разработке необходимых для настоящего

времени мероприятий» в целях решения

внутриполитических проблем, в том числе

главной - «борьбы с крамолой». Отвергая
западные образцы народного
представительства и формы российского Земского

собора, Лорис-Меликов предлагал создать

на местах подготовительные комиссии

(административно-хозяйственные и

финансовые) . Административно-хозяйственные
комиссии должны были: обсуждать проекты
возможных вариантов прекращения
временнообязанного положения бывших
крепостных крестьян, уменьшения выкупных
платежей; обсуждать меры по повышению

эффективности работы органов земского и

городского самоуправления; рассматривать

продовольственный вопрос и др.
Финансовые комиссии должны были рассматривать
податные, транспортные и другие вопросы с

одобрения императора. Разработанные
проекты подготовительные комиссии

передавали в общие комиссии, в состав которых

входили избранные представители от

губерний и крупных городов. Председатель
общей комиссии назначался императором
из числа деятелей подготовительных

комиссий. Обсужденный общей комиссией проект

поступал в Государственный совет, а затем

на утверждение императору. Кроме этих

положений, проект Лорис-Меликова
предполагал расширение состава Государственного
совета за счет включения в него

«представителей от общественных учреждений,
обнаруживших особенные познания, опытность

и выдающиеся способности». Обсуждение
проекта было назначено на 4 марта 1881 г.

После смерти Александра II новый

император проект не одобрил.
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА

-

запрет Наполеона I поддерживать
политические и экономические отношения с

Англией (1806). По условиям Тильзитского

мира 1807 г. Россия присоединялась к

континентальной блокаде, а в 1808 г. в

результате войны принудила к этому Швецию.

Блокада негативно повлияла на развитие

российской экономики и в 1814 г. была
отменена.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА -

сосредоточение, скапливание на одном

производстве большого количества рабочих.
КОНЦЕРН (англ, concern) - форма

объединения предприятий промышленности,
транспорта, торговли, банков. Для
концернов характерна децентрализованная система

управления входящими в него

предприятиями (по основным группам продукции
и регионам); большой объем
внутрифирменных поставок; централизованными
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являются, как правило, капиталовложения,

финансы.
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО

(КРЕПОСТНИЧЕСТВО) - форма зависимости крестьян,

выраженная в прикреплении их к земле и в

подчинении административной и судебной
власти феодала. В России складывалось в

течение XV-XVII вв. Начало оформлению
крепостного права было положено

Судебником Ивана III (1497), вводившим Юрьев
день. Окончательно крепостное право

зафиксировано Соборным уложением 1649 г.,
отменившим Юрьев день.

Отменено 19 февраля 1861 г.

КРИТИЧЕСКИМ РЕАЛИЗМ -

творческий метод показа окружающей
действительности с позиций демократических
идеалов в искусстве. Наиболее ярко был

выражен в творчестве П.А. Федотова,

художников-передвижников.
«ЛЕГАЛЬНЫЙ МАРКСИЗМ » -

идейнополитическое течение в среде российской
интеллигенции в 1890-е гг.

Представителями данного течения были П.Б. Струве,
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, М.И. Туган-Ба-
рановский и др. Они использовали

отдельные положения марксизма для обоснования

развития капитализма в России, выступали
за демократические преобразования,
критиковали народников, выступали за легальные

формы деятельности.

В начале XX в. примкнули к «Союзу
освобождения», а позднее вошли в состав

партии кадетов.
ЛИБЕРАЛИЗМ -

направление
общественно-политической жизни, политическое

движение, основанное на признании
важнейших прав человека (на жизнь,
собственность, безопасность, свободу и т. д.),
свободы предпринимательства,
утверждении основ парламентаризма и неприятии

революционного пути преобразований.
ЛИБЕРАЛЬНАЯ БЮРОКРАТИЯ -

представители либерально настроенной
части государственных чиновников

высшего ранга, заботившиеся о

государственном благе и выступавшие за масштабные

преобразования в стране. Либеральная
бюрократия начала формироваться в России

еще при Николае I и ко времени

Александра II была достаточно влиятельной

силой. К числу либеральных бюрократов
можно отнести Н.А. и Д.А. Милютиных,

С.С. Ланского, А.В. Головнина, МЛ. Рей-

терна и др. Они выступали за расширение

Государственного совета за счет

включения в него выборных представителей, за

созывы совещательных органов (подобных
земским соборам XVI-XVII вв.), за

проведение реформ местного самоуправления с

расширением прав земских органов и т. д.

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ НАРОДНИКИ
-

идеологи одного из направлений
народнического движения второй половины XIX в.,

социалисты, сторонники мирных
социально-политических реформ (Н.Ф.
Даниельсон, В.П. Воронцов и др.).
ЛИЦЕИ -

привилегированные учебные
заведения в России с программой средней и

высшей школы, с 6-летним сроком
обучения. Преимущественно для дворянских

детей. Готовили в основном чиновников для

государственной службы. Первыми
известными лицеями стали Царскосельский (1811)
и Демидовский в Ярославле (1803-1918).
МАРКСИЗМ - философское,

экономическое и политическое учение,
основоположниками которого были К. Маркс и

Ф. Энгельс. В основу учения положены

диалектический материализм, теория
прибавочной стоимости и учение о

коммунизме. Основные постулаты марксизма:

учение об общественно-экономических

формациях, развитие и смена которых
составляют процесс поступательного
движения общества; в основе развития общества
лежат противоречия между
производительными силами и производственными
отношениями; движущей силой истории
является классовая борьба, высшее
выражение которой -

социальная революция;
капитализм -

последняя эксплуататорская

формация, внутри которой рождается ее

«могильщик»
-

пролетариат.
МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК

-

представитель потомственного дворянства,
назначавшийся для посредничества между
помещиками и крестьянами в период
отмены крепостного права. Он подчинялся

уездному съезду мировых посредников,

который, в свою очередь, был подотчетен

губернскому присутствию по крестьянским
делам, состоявшему из чиновников и

помещиков. В функции мирового посредника
входило: утверждение и введение уставных
грамот, утверждение выкупных актов при
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переходе крестьян на выкуп; разрешение

споров между помещиками и крестьянами;

разграничение помещичьих и крестьянских

угодий; надзор за органами крестьянского
«общественного управления».
МНОГОУКЛАДНОСТЬ

- наличие в

экономике страны нескольких экономических

укладов (монополистического капитализма,

госкапитализма, частнохозяйственного

капитализма, мелкотоварного производства,

патриархально-натуральной формы
хозяйства) и конкуренция между ними.

«МОГУЧАЯ КУЧКА»- объединение

русских композиторов, созданное в 1850-х -

начале 1860-х гг. В его состав входили

МА. Балакирев, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи,
М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков.
Руководителем кружка был МЛ. Балакирев,
идейным вдохновителем - В.В. Стасов,

художественный и музыкальный критик.

Композиторы продолжали традиции
М.И. Глинки, создавая русскую

национальную оперу, развивая народность в музыке.
МОДЕРНИЗАЦИЯ (фр. modern -

новейший, современный)
- 1) процесс

перехода от традиционного общества к

современному; 2) процесс перехода от аграрного
общества к индустриальному на основе

обновления всех сторон жизни:

экономической (промышленный переворот,
вытеснение аграрного сектора), политической

(создание демократических институтов),
социальной (изменение структуры общества),
духовной (изменение системы ценностей);
создание информационного общества и т. д.

МОНОПОЛИЯ - 1) исключительное

(монопольное) право в какой-либо сфере
деятельности государства, организации,
фирмы и т. д.; 2) объединение нескольких

предприятий для решения экономических

задач.

«НАРОДНАЯ ВОЛЯ» -

революционная

народническая организация, возникшая в

1879 г. после раскола «Земли и воли».

Ставила основной целью принуждение
правительства к демократическим реформам,
после которых можно было бы проводить
борьбу за социальное преобразование
общества. Одним из основных методов

политической борьбы «Народной воли»

стал террор. Народовольцы рассчитывали

подтолкнуть политические изменения

убийством императора Александра II. Наиболее

известные участники организации: А.И.

Желябов, А.Д. Михайлов, С.Л. Перовская,
В.Н. Фигнер, Н.А. Морозов, С.Н. Халтурин,
Н.И. Кибальчич.

НАРОДНИЧЕСТВО
-

идеология и

движение разночинной интеллигенции в России

во второй половине XIX в. Основные

идеи народничества: уничтожение
крепостничества; отсутствие в развитии России

капиталистической стадии; свержение

самодержавия путем крестьянской революции.

Оформление народничества как одного

из направлений революционного движения
связано с именем Н.Г. Чернышевского
(1828-1889), исповедовавшего

социалистические, материалистические и атеистические

взгляды и выступавшего против
крепостничества и развития капитализма в России.

В основе народничества
-

теория
«общинного социализма» А.И. Герцена.

Выделяют три основных течения в

народничестве: пропагандистское (лидер -

П.Л. Лавров), бунтарское (лидер -

М.А. Бакунин), заговорщическое (лидер -

П.Н. Ткачев). Основные народнические
организации 1860-1880-х гг.: ишутинцы,
чайковцы, «Земля и воля», «Черный
передел», «Народная воля» и др. После

разгрома «Народной воли» народничество

переживало кризис. В этот период возросло
значение так называемого «либерального
народничества». Преемниками
народников считают партию эсеров.

«НЕЧАЕВЩИНА»
-

явление,

получившее название по имени С.Г. Нечаева (1847-
1882), организатора народнической группы
«Топор, или Народная расправа». Нечаев -

автор «Катехизисареволюционера»,
проповедовавший идею «цель оправдывает

средства». Во имя цели
-

революции
-

члены организации должны были

отказаться от моральных норм, собственных

прав, семьи, дружбы, любви, чести,

благодарности, жа лости, даже собственного

имени. Человеческая жизнь в их глазах

лишалась цены. В 1869 г. Нечаев организовал

убийство члена кружка И.И. Иванова, чтобы

«спаять организацию кровью». Бежал за

границу, но был выдан швейцарскими
властями. В 1873 г. приговорен к 20-летней

каторге.
Самое яркое отражение «нечаевщина»

нашла в романе Ф.М. Достоевского «Бесы».
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НИГИЛИЗМ (лат. nihil - ничто, ничего) -

отрицание общепринятых ценностей:
идеалов, моральных норм, культуры и т. д.

Само слово впервые появилось в 1829 г.

в статье критика Н.И. Надеждина «Сонмище

нигилистов» в значении «ничтожество».

Позднее нигилистами стали называть

материалистов,

революционеров-демократов, которым приписывались проповеди

безусловного отрицания всех общественных
ценностей и разрушения ради разрушения.
В России термин получил распространение
после появления романа И.С. Тургенева
«Отцы и дети» (1862).
ОБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ -

крепостные крестьяне, получившие по Указу 1842 г.

личную свободу и землю в наследственное

пользование за повинности. К 1855 г. в

России было 24 тыс. обязанных крестьян.
ОТРЕЗКИ -

земли, отнятые у крестьян

при составлении уставных грамот по

Положению 1861 г. Если крестьянский надел

превышал установленную высшую норму, то

лишняя земля у крестьян отрезалась.

Помещики сдавали отрезанную землю

крестьянам в аренду. Если надел был меньше

нормы, то практиковалась прирезка
(увеличение земельного надела крестьянина).
Как показал ход Крестьянской реформы
1861 г., практически отрезка была

распространена гораздо шире, чем прирезка. В

некоторых губерниях отрезка была проведена

у 40-65% крестьян, а прирезка
-

у 3-15%.

ОТХОДНИЧЕСТВО
- временный уход

крестьян из деревень в районы развитой
промышленности и на

сельскохозяйственные работы в другие местности с целью

заработка. Стало развиваться в России с

XVII в., но наиболее активно - с первой
половины XIX в. Количество крестьян-
отходников постоянно увеличивалось.
Если в 1826 г. их было 0,75 млн человек,

то в 50-е гг. уже 1,3 млн.

ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ОХРАНКА) -

местный орган Департамента полиции

царской России. Существовало с 1866 г. по

февраль 1917 г. Функции охранки: слежка,

арест, дознание, перлюстрация. Имела

сеть агентов для наружного наблюдения -

филеров и секретных агентов. Охранка
работала вместе с жандармским отделением.
ПАНСЛАВИЗМ -

общественно-политическое течение, в основе которого лежит идея

объединения славянских народов, в первую

очередь вокруг России. Термин был введен
в 40-е гг. XIX в. и обозначал прорусские
настроения и движение славян Австрийской
империи. Первым идеологом панславизма

считают Ю. Крижанича (XVII в.),
утверждавшего, что «русское племя и имя есть

всем остальным вершина и корень». Идеи

панславизма представлены взглядами

Н.Я. Данилевского, В.И. Ламанского, К.Н.
Леонтьева, К.П. Победоносцева и др.

ПЕНЬКА - грубое лубяное волокно,

полученное из стеблей конопли. Из пеньки

делали канаты, веревки, шпагат и т. д.

Продажа пеньки за границу стояла в России на

втором месте после вывоза хлеба.

ПЕРЕДВИЖНИКИ -

группа
художников, входивших в Товарищество
передвижных выставок, созданное И.Н. Крамским и

В.В. Стасовым в 1870 г. В выставках

передвижников активно участвовали И.Е. Репин,

В.И. Суриков, В.Г. Перов, И.И. Шишкин,

А.К. Саврасов, И.И. Левитан и др. Выступали
против академизма, за правдивое
отображение жизни, обличали порядки
крепостнической России, создавали картины большой

социальной значимости.

ПЕРЛЮСТРАЦИЯ (лат. perlustrate
-

просматривать) - тайное вскрытие

государственными или иными органами либо

отдельными лицами пересылаемой
почтовой корреспонденции.
ПЕТРАШЕВЦЫ члены кружка

М.В. Петрашевского, выступавшие за

демократизацию России, уничтожение

крепостного права и самодержавия, за

республиканский строй и народное
восстание. Члены организации: Н.А. Спешнее,
М.Е. Салтыков, В.Н. Майков, А.Н. Плещеев,
Ф.М. Достоевский. Арестованы и

приговорены к смертной казни, отмененной

императором. Сосланы на каторгу и на

поселение.

ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ - черный
позорный столб на эшафоте, к которому
привязывали на 10 минут приговоренного к каторге
и ссылке.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
-

привилегированная группа сословий «городских
обывателей» России, созданная в 1832 г.

Выделялись потомственные и личные

почетные граждане. Потомственное

гражданство получали при рождении дети мно-
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гих дворян и духовных лиц, имевших

образовательный ценз (духовная академия или

семинария), купцы (при условии их

пребывания в 1-й гильдии 10 лет или во 2-й

гильдии 20 лет, получения чина или ордена),
ученые, художники, имевшие степень.

Личное почетное гражданство присваивалось:

при рождении
-

детям духовных лиц, не

имевших образовательного ценза; по

ходатайству -

лицам, окончившим университет
или некоторые другие высшие учебные
заведения; по службе - чиновникам 14-10-х

классов, которые, по Табели о рангах, не

имели права на личное дворянство.
Почетные граждане освобождались от рекрутской
повинности, подушной подати, телесных

наказаний, получали право участия в

городском самоуправлении.
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

-

судьи-

непрофессионалы, избиравшиеся
населением и участвовавшие в судебных
заседаниях. Выносили свое решение
о виновности или невиновности

подсудимого (вердикт). Присяжными заседателями

не могли быть военные, духовные лица и

учителя народных школ. Первым громким
процессом с участием присяжных
заседателей стало дело В.И. Засулич, стрелявшей
в генерал-губернатора Трепова и

оправданной присяжными.
ПРОЛЕТАРИАТ -

социальная группа

индустриального общества, включающая

рабочих, занятых наемным,

преимущественно физическим трудом. В России

появляется в массовом масштабе после

отмены крепостного права. В 1865 г. число

занятых в промышленности, добыче сырья
и на транспорте составляло 7 тыс. человек,

в 1903 г. - 2,2 млн. Особенности российского
пролетариата

- в сохранении его тесной

связи с деревней (проживание вне городов,
ведение хозяйства в виде огорода,
разведение скота). Как пишет И.И. Ионов,
предприниматели нанимали рабочих в период
«от Покрова до Пасхи», чтобы они могли

работать в поле, так как 50-70% московских

и петербургских рабочих имели наделы.

Российские рабочие были
маргиналами'. они с трудом приспосабливались к

жизни в городе, пьянствовали по выходным.

Имея самую низкую зарплату в Европе, они,

в отличие от пролетариев других стран,
не могли жить, как мещане и буржуазия,

поэтому были носителями идеи всеобщей
общинной уравнительности.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ -

резкое изменение в развитии
производительных сил, способствовавшее переходу
от ручного труда к машинному, от

мануфактуры к фабрике. Результатом
промышленного переворота явилось также

формирование новых классов -

промышленной буржуазии (рекрутировалась из

представителей купечества, мелких

товаропроизводителей, зажиточных крестьян) и

пролетариата (рекрутировался из

помещичьих и государственных крестьян,
городской бедноты). В течение XIX в. шел процесс
постепенного складывания династий

российской буржуазии: Сапожниковых,
Морозовых, Гучковых, Бибиковых,
Кондрашовых и др. Среди историков ведутся споры
о сроках начала промышленного переворота:
называются начало XIX в., 30-е гг., 50-е гг.

XIX в. Наиболее распространенной является

точка зрения о начале переворота в 30-

40-е гг. XIX в. Окончание промышленного

переворота чаще всего связывают с рубежом
80-90-х гг. этого же века. Промышленный
переворот в России наиболее интенсивно

протекал в отраслях, базировавшихся на

вольнонаемном труде: хлопчатобумажной,
бумагоделательной, пищевой и др.

Особенности промышленного

переворота в России заключались в его отставании

от Европы примерно на 50 лет.

ПРОТЕКТОРАТ -

одна из форм
колониальной зависимости, при которой
протежируемое государство сохраняет лишь

некоторую самостоятельность во

внутренних делах, а его внешние отношения,

оборону и т. п. осуществляет по своему

усмотрению государство-метрополия.
ПРУССКИИ ПУТЬ -

один из путей
развития сельского хозяйства на основе

крупного (латифундистского)
землевладения, при котором крестьяне выступают

арендаторами земли.

РАЗНОЧИНЦЫ - межсословная

категория населения, представителями которой
были выходцы из разных сословий («люди
разного чина и звания»): духовенство,
купечество, мещанство, мелкие чиновники и др.,
занимавшиеся умственным трудом.
Составляли основную часть либерального и

революционно-демократического движения.
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РЕАЛИЗМ - художественный метод, в

основе которого лежит принцип жизненной

правды, правдоподобия в изображении
событий, людей, предметов. Среди
крупнейших представителей реализма в России

XIX в. - А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский,
И.Е. Репин, В.И. Суриков, М.П. Мусоргский,
М.С. Щепкин, К.С. Станиславский и др.

Первым русским реалистическим романом
стал «Евгений Онегин» А.С. Пушкина.
РОМАНТИЗМ -

направление в

художественной культуре первых десятилетий
XIX в. Возник в России в переломную эпоху
Отечественной войны 1812 г. Его суть

- в

противопоставлении реальной
действительности обобщенного идеального образа.
Русский романтизм неотделим от

общеевропейского, но имел свои особенности: ярко
выраженный интерес к национальной
самобытности, отечественной истории,
утверждение свободной личности. Среди
представителей романтизма: в литературе

-

В.А. Жуковский, ранний А.С. Пушкин («Борис
Годунов», «Капитанская дочка», «Медный

всадник», «Арап Петра Великого»), А.А. Бес-

тужев-Марлинский, М.Н. Загоскин,
В.Ф. Одоевский, ранний М.Ю. Лермонтов,
Ф.И. Тютчев и др.; в живописи

- О.А.

Кипренский, А.О. Орловский и др.; в театре
-

П.С. Мочалов. В скульптуре и архитектуре

романтизм выражен менее отчетливо.

СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО -

мир, низшая

общественно-административная единица в

дореволюционной России. Образована в

деревнях государственных крестьян в 1837 г.,
а по крестьянской реформе 1861 г. и в

селениях помещичьих крестьян, освобожденных
от крепостной зависимости. Сельское

общество состояло из одного или нескольких

мелких селений, пользовавшихся совместно

сельскохозяйственными угодьями; могло

быть и частью селения, если последним

ранее владели разные помещики. Несколько

сельских обществ составляли волость.

Имело сельское общественное управление,
состоявшее из сельского схода и сельского

старосты. Могло избирать или назначать

должностных лиц: сборщиков податей,
писарей, смотрителей хлебных магазинов,

училищ и больниц, лесных и полевых

сторожей. По социально-экономической
сущности являлось сельской общиной.

СИНДИКАТ
- монополистическое

объединение, члены которого сохраняют

производственную самостоятельность, но

утрачивают самостоятельность

коммерческую. Они договариваются между собой о

том, что распределение заказов, закупка

сырья и реализация произведенной
продукции осуществляются через единую сбытовую
контору. В России возникли в 80-е гг. XIX в.

К 1914 г. их насчитывалось около 150-200.

СЛАВЯНОФИЛЫ -

представители

либерального течения общественной мысли

40-50-х гг. XIX в. В противоположность
западникам отстаивали особый, отличный
от Европы, самобытный путь развития
России. Особенности России видели в

крестьянской общине, единстве народа, православии
и царизме. Выступали за отмену
крепостного права и частичное ограничение

самодержавия. Они считали клеветой взгляды
Чаадаева на русскую историю, а причины

противоречий современной жизни видели

в реформах Петра I, прервавших
органическое развитие российской истории и

культуры и расколовших российское общество.
Представители славянофилов: братья И.С. и

К.С. Аксаковы, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин,
братья Я.В. и И.В. Киреевские и др.

СОБСТВЕННАЯ ЕГО

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИЯ
-

личная канцелярия российского императора
в конце XVIII в. - 1917 г. В период правления
Николая I Канцелярия была значительно

расширена за счет создания новых

отделений. I отделение, как и прежде, ведало
личными делами царя; II отделение было

создано для кодификации законов;

III отделение стало органом Высшей

полиции; IV отделение управляло

благотворительными и образовательными
заведениями (позднее по имени матери Николая I

стало называться Управлением учреждений
императрицы Марии); V отделение было

создано в 1836 г. для управления
государственным имуществом и казенными

крестьянами, но было вскоре упразднено в связи с

созданием особого министерства.
ТЕОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ

НАРОДНОСТИ - составная часть охранительной
политики правления Николая I, основой

которой являлась формула «Православие,
самодержавие, народность». Министр
просвещения граф С.С. Уваров выдвинул ее в
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1833-1834 гг. Теория стремилась
обосновать самобытность России единством

глубоко религиозного народа и

самодержавия. Теория насаждалась в просвещении,

науке, литературе, искусстве.
ТРЕСТ - форма монополии, при

которой участники объединения теряют

производственную и коммерческую
самостоятельность и подчиняются единому

управлению.
III ОТДЕЛЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОМ

КАНЦЕЛЯРИИ
-

орган Высшей

политической полиции, созданный в 1826 г. и

зависевший только от императора. В функции
Высшей политической полиции входили дела
собственно высшей полиции, дела по

расколам и сектам, высылка подозрительных лиц,

принятие постановлений об иностранцах
и подозрительных лицах, управление
местами заключения, ведение

криминальных ведомостей и полицейской статистики,

театральная цензура и т. д. В 1827 г. III

отделение было дополнено корпусом

жандармов. Шефом этого корпуса стал начальник

III отделения граф AJC Бенкендорф,
а с 1844 г. - А.Ф. Орлов. Для удобства
осуществления функций III отделения страна
была разделена на пять жандармских
округов во главе с жандармскими генералами.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ АВТОНОМИЯ -

право университетов на выбор ректоров
и профессорско-преподавательского состава,

независимость от властей, свободу в выборе
читаемых курсов, учебных дисциплин и др.

УСТАВНАЯ ГРАМОТА -

договор между
помещиком и крестьянином,
устанавливавший размер надела и повинности за

пользование им. Составлялась мировым

посредником.
«ХОЖДЕНИЕ В НАРОД»

-

движение

революционных народников с целью

подготовки крестьянской революции в России.

С начала 1870-х гг. народники начали

подготовку к массовому «хождению в народ»:
готовили литературу, шили крестьянскую

одежду, знакомились с ремеслами, изучали

маршруты движения. Весной 1874 г.

началось «хождение» в Московскую, Тверскую,
Калужскую, Тульскую и другие губернии.
Крестьяне охотно принимали медицинскую,

материальную, просветительскую помощь,

однако идеи революции не приняли. В конце
1874 г. движение было разгромлено.

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ -

правительственное закрытое учебное заведение

(1811-1917). С 1844 г.
- Александровский

лицей. Проект Лицея как учебного заведения

для высокоодаренных детей был разработан
М.М. Сперанским, но в Постановлении о

Лицее 1810 г. были изъяты положения о

приеме детей всех сословий и равенстве
учащихся. Лицеисты изучали естественные и

гуманитарные дисциплины, а также рисование,
«танцевание», фехтование, верховую езду и

плавание. Первым директором Лицея был
В.Ф. Малиновский, а первыми
воспитанниками - А. Дельвиг, А. Горчаков, А. Пушкин,
И. Пущин, В. Кюхельбекер.

ЧЕРЕСПОЛОСИЦА -

расположение
нескольких земельных участков одного
хозяйства вразброс, отдельными полосами,

вперемежку с чужими земельными

участками. Широко стала применяться
помещиками, не желавшими терять рабочую силу
после реформы 1861 г. Помещик выделял

крестьянину несколько наделов вперемежку
со своими. Для удобства обработки земли

крестьянин вынужден был брать в аренду
помещичью землю.

«ЧЁРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ»
- тайное

общество, созданное в результате раскола «Земли

и Воли». В отличие от народовольцев,

выбравших путь террора, чернопередельцы

продолжили «хождения в народ»,

революционную пропаганду среди крестьян.
К «Чёрному переделу» принадлежали
Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, В.И.

Засулич, Я.В. Стефанович, Л.Г. Дейч и др.
В дальнейшем разочаровались в

крестьянстве и в большинстве своём перешли на

позиции социал-демократов.
ЭКОНОМИЗМ - течение в российской

социал-демократии конца XIX - начала

XX в., признававшее главной формой
классовой борьбы экономическую борьбу,
а не политическую. Российский экономизм

сформировался на базе европейского

оппортунизма (лидер
- Э. Бернштейн Во главе

российских экономистов стояла Е. Кускова.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС -

периодически повторяющееся нарушение
хозяйственной деятельности отдельной

страны и мировой экономики в целом. Ведет
к резкому падению производства, росту

безработицы, на рушению
кредитно-денежной системы и др.

440



XIX век

В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Акунин Б. (р. 1956)
Коронация, или Последний из

Романовых. 2001.

Бестужев Н.А. (1791-1855)
Русский в Париже 1814 года.

Блок А.А. (1880-1921)
Возмездие. 1910-1921.

Боборыкин П.Д. (1836-1921)
Василий Теркин. 1892.

Бунин И.А. (1870-1953)
Дело корнета Елагина. 1927.

Вадецкий Б.А. (1906-1962)
Сказание о флотоводце. 1958.

Вознесенский А.А. (1933-2010)
«Авось». 1970.

Герцен А.И. (1812-1970)
Былое и думы. 1852-1868.

Гиляровский В.А. (1853-1935)
Трущобные люди. 1866.

Обыкновенный случай. 1883.

Гоголь Н.В. (1809-1852)
Мертвые души. 1842.

Гончаров А.И. (1812-1891)
Обломов. 1869.

Горький М. (1868-1936)
Мать. 1906.

Григорович Д.В. (1822-1899/1900)
Деревня. 1846.

Антон-горемыка. 1847.

Рыбаки. 1853.

Григорьев С.Т. (1875-1953)
Малахов курган. 1944.

Даль В.И. (1801-1872)
Толковый словарь живого

великорусского языка. 1863-1866.

Данилевский Г.П. (1829-1890)
Беглые в Новороссии. 1862.

Воля. 1863.

Сожженная Москва. 1885.

Достоевский Ф.М. (1821-1881)
Бесы. 1872.

Дюма А. (1802-1870)
Учитель фехтования. 1840.

Загоскин М.Н. (1789-1852)
Рославлев, или Русские в 1812 г. 1831.

ЗонинА.И. (1901-1962)
Жизнь адмирала Нахимова. 1938-1948.

Иванов В.В. (1895-1963)
Двенадцать молодцев из табакерки.
1935.

Краснов П.Н. (1869-1947)
Цареубийцы. 1938.

Крестовский В.В. (1840-1895)
Петербургские трущобы. 1864-1867.

Куприн А.И. (1870-1938)
Молох. 1896.

Лермонтов М.Ю. (1814-1841)
Бородино. 1835.

Лесков Н. С. (1831-1895)
Некуда. 1864.

На ножах. 1870-1871.

Мамин-Сибиряк Д.Н. (1852-1912)
Приваловские миллионы. 1883.

Хлеб. 1895.

Марков Г.М. (1911 -1991)
Сибирь. 1971-1977.

Марков С.Н. (1906-1979)
Таморус Маклай. 1975.

Мережковский Д.С. (1866-1941)
Смерть царя Павла. 1908.

Александр 1.1912.

14 декабря. 1918.

Некрасов Н.А. (1821-1877/78)
Кому на Руси жить хорошо. 1866-1876.

Огарев Н.П. (1813-1877)
Памяти Рылеева. 1859.

Грановскому. 1868.

Окуджава Б.Ш. (1924-1997)
Бедный Авросимов (Глоток свободы).
1969.

Путешествие дилетантов. 1976-1978.

Свидание с Бонапартом. 1983.

Островский А.Н. (1823-1886)
Свои люди - сочтемся. 1849.

Бедность не порок. 1854.

Доходное место. 1856.

Женитьба Бальзаминова. 1857.

Гроза. 1859.

Волки и овцы. 1875.

Бесприданница. 1878.
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Пикуль В.С. (1928-1990)
Баязет. 1961.

Писемский А.Ф. (1821-1881)
Тысяча душ. 1858.

Горькая судьбина. 1859.
Помяловский Н.Г. (1835-1863)

Очерки бурсы. 1862.

Пушкин А.С. (1799-1837)
Вольность. 1817.

К Чаадаеву. 1818.
Евгений Онегин. 1823-1831.

Воображаемый разговор
с Александром 1.1824-1825.
Клеветникам России. 1831.

Путешествие в Арзрум во время
похода 1829 года. 1835.

СалиасЕА. (1840-1908)
Француз. 1908.

Салтыков-Щедрин М.Е. (1826-1889)
Губернские очерки. 1856.

Господа Головлевы. 1868-1880.

История одного города. 1869-1870.

Семенов С.Т. (1868-1922)
Немилая жена. 1890.

Сергеев-Ценский С.Н. (1875-1958)
Синопский бой. 1941.

Станюкович К.М. (1843-1903)
Максимка. 1886.

Телешов Н.Д. (1867-1957)
Переселенцы. 1895.

Толстой Л.Н. (1828-1910)
Казаки. 1852-1863.

Севастопольские рассказы. 1855-1856.

Война и мир. 1863-1869.

Кавказский пленник. 1872.

Воскресение. 1889-1899.

Хаджи-Мурат. 1896-1904.
После бала. 1903.

Тумасов Б.Е. (р. 1926)
Лихолетье. 1988.

Тургенев И.С. (1818-1883)
Рудин. 1856.

Дворянское гнездо. 1859.

Накануне. 1860.

Отцы и дети. 1862.

Дым. 1867.

Новь. 1877.

Тынянов Ю.Н. (1894-1943)
Кюхля. 1925.

Смерть Визир-Мухтара. 1927-1929.

Подпоручик Киже. 1928.

Федоров Е.А. (1897-1961)
Каменный пояс. 1940-1953.

ЧарскаяЛ.А. (1875-1937)
Смелая жизнь. 1905.

Чуковский Н.К. (1904-1965)
Русская Америка», 1928.

Путешествие капитана Крузенштерна,
1930.

Щеглов Ю.М. (1932-2006)
Сиятельный жандарм. 2001.

ЖИВОПИСЬ

Айвазовский И.К. (1817-1900)
Наваринский бой. 1848.

Чесменский бой. 1848.

Девятый вал. 1850.

Аргунов Н.И. (1771-1830)
Прасковья Ивановна Ковалева-

Жемчугова. 1802-1803.

Архипов А.Е. (1862-1930)
Прачки. 1893.

Ботман Е.И. (1821-1889)
Император Николай 1.1849.

Венецианов А.Г. (1780-1847)
На жатве. Лето. Середина 1820-х гг.

На пашне. Весна. 1820.

Захарка. 1825.
Крестьянка с косой и граблями.

Верещагин В.В. (1842-1904)
Апофеоз войны. 1871-1872.

Смертельно раненный. 1873.

Казнь заговорщиков в России. 1875.

Перед атакой под Плевной. 1877-1878.

Скобелев под Шипкой-Шейново.

1878-1879.

Не замай - дай подойти. 1887-1895.
Наполеон на Бородинских высотах.

1897.

В штыки! Ура! Ура! 1887-1895.
Гагрин Г.Г. (1810-1893)

Свидание генерала Клюкке

фон Клюгенау с Шамилем. 1849.

ГеН.Н. (1831-1894)
Пушкин в селе Михайловском. 1875.

Что есть истина? 1890.

Доу Дж. (1781-1829)
Александр 1.1825
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Журавлев Ф.С. (1836-1901)
Перед венцом. 1874.

Заболоцкий П.П. (1842 - не ранее 1916)
Император Александр III. 1889.

Иванов С.В. (1864-1910)
Смерть переселенца. 1889.

Кардовский Д.Н (1866-1943)
Москва в сентябре 1812.1908-1913.

Оборона Севастополя. 1908-1913.

Кившенко А.Д. (1851 -1895)
Военный совет в Филях. 1882.

Кипренский О.А. (1782-1836)
Е.В. Давыдов. 1809.

А.С. Пушкин. 1827.

Никита Муравьев.
Автопортрет. 1828.

Кольман К.И. (1786-1847)
На Сенатской площади
14 декабря 1825 г. 1830.

Корзухин А.И. (1835-1894)
Сбор недоимок. 1868.

Перед исповедью. 1877.

Крамской И.Н. (1837-1887)
Л.Н. Толстой. 1873.

Полесовщик. 1874.

Некрасов. 1877.

Салтыков-Щедрин. 1879.

Александр III. 1880.

Крестьянин с уздечкой. 1883.

Неутешное горе. 1884.

Левитан И.И. (1860-1900)
Владимирка. 1892.

Маковский В.Е. (1846-1920)
Ожидание у острога. 1875.

Крах банка. 1881.

У ночлежного дома.

Свидание. 1883.
Объяснение. 1889-1891.

Поцелуйный обряд. 1895.

Максимов В.М. (1844-1911)
Семейный раздел. 1876.
Все в прошлом. 1883.

Малютин С.В. (1859-1937)
По этапу. 1890.

Мясоедов Г.Г. (1834-1911)
Земство обедает. 1872.

Чтение Манифеста 19 февраля
1861 года. 1873.

Косцы. 1887.

Назаренко Т.Г. (р. 1944)
Казнь народовольцев. 1969-1971.

Василиса Кожина. 1982.

Декабристы. Восстание Черниговского
полка. 1978.

Казнь народовольцев. 1872.

Неврев Н.В. (1830-1904)
Торг. 1866.

Перов В.Г. (1833/34-1882)
Крестный ход на Пасхе. 1861.

Проводы покойника. 1865.
Приезд гувернантки в купеческий дом.

1866.

Тройка. 1866.

Завтрак в монастыре. 1865-1876.

Утопленница. 1867.

Последний кабак у заставы. 1868.

Плахов Л.К. (1810-1881)
В кузнице. 1845.

Прянишников И.М. (1840-1894)
В 1812 году. 1874.

Пукирев В.В. (1832-1890)
Неравный брак. 1862.

Репин И.Е. (1844-1930)
Д.И. Каракозов. 1866.

Бурлаки на Волге. 1870-1873.

Отказ от исповеди. 1879-1885.

С.И. Мамонтов. 1880.

Арест пропагандиста. 1880-1892.

М.П. Мусоргский. 1881.

В.В. Стасов. 1883.

Н.И. Пирогов 1884.

Д.И. Менделеев. 1885.

В.И. Суриков. 1885.

Торжественное заседание
Государственного Совета. 1901-1903.

К.П. Победоносцев. 1903.

Н.А. Морозов. 1910.

Рубо Ф.А. (1856-1928)

Бородинская битва. Панорама. 1911.

Оборона Севастополя. Панорама.
1902-1904.

Савицкий К.А. (1844-1905)
Ремонтные работы на железной

дороге. 1874.

Встреча иконы. 1878.

Сверчков Н.Е. (1817-1898)
Александр II. 1876.

Серов В.А. (1865-1911)
М.Н. Ермолова. 1905.
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Тимм В.Ф. (1820-1895)
Восстание 14 декабря 1825 г.

на Сенатской площади. 1853.

ТропининВ.А. (1776-1857)
Графиня Ростопчина. 1832.

Павел Мочалов.

Кружевница. 1823.

А.С. Пушкин. 1827.

П. Булахов. 1823.

Автопортрет. 1846.

Федотов ПА. (1815-1852)
Свежий кавалер. 1846.

Разборчивая невеста. 1847.

Сватовство майора, или Смотрины
в купеческом доме. 1848.

Анкор, еще анкор! 1851-1852.
Игроки. 1852.
Вдовушка.

Фере В.Е.

Николай II. Литография.
Филиппов К.Н. (1830-1878)

В осажденном Севастополе. 1862.

ХессП. (1792-1871)
Сражение при Бородине.

Переправа через Березину. 1831.

Чагадаев А.С. (р. 1956)
Фельдъегерь Н.И. Матисон передает

срочный пакет генералу Багратиону.
1996.

Чернецов ГГ. (1802-1865)
Парад на Царицыном лугу
в Петербурге в 1831 г.

Якоби В.И. (1834-1902)
Привал арестантов. 1861.

Ярошенко Н.А. (1846-1898)
Заключенный. 1878.

МУЗЫКА

Альфано Франко (Италия) (1875-1954)
Воскресение (опера). 1903.

Бортнянский Д. С. (1751 -1825)
Певец во стане русских воинов. 1812.

Золотарев В.А. (1872-1964)
Декабристы (опера). 1925.

МейтусЮ.С. (1903-1997)
Братья Ульяновы. 1967.

Направник Э.Ф.(1839-1916)
Дубровский (опера). 1895.

Прокофьев С.С. (1891-1953)
Война и мир (опера). 1943.

Рыбников А.Л. (р. 1945)
«Юнона» и «Авось» (рок-опера).
1981.

Чайковский П.И. (1840-1993)
Евгений Онегин (опера). 1878.

Хренников Т.Н. (1913-2007)
Музыка к кинофильму
«Гусарская баллада». 1962.

Гусарская баллада (балет). 1979.

Шапорин Ю.Г (1887-1966)
Декабристы (опера). 1953.

КИНЕМАТОГРАФ

Арнштам Л.О. (1905-1979)
Софья Перовская. 1968.

Балаян Р.Г. (р. 1941)
Филер. 1988.

Бондарчук С.Ф. (1920-1994)
Война и мир. 1968.

Васильев С.Д. (1900-1959)
Герои Шипки. 1955.

Гардин В.Р. (1877-1965)
Поэт и царь. 1927.

Михалков Н.С. (р. 1945),
Ибрагимбеков Р.М. (р. 1939)

Сибирский цирюльник. 1998.

Мотыль В.Я. (1927-2010)
Звезда пленительного счастья. 1975.

Петров В.М. (1896-1956)
Кутузов. 1944.

Пудовкин В.И. (1893-1953)
Мать. 1926.

Адмирал Нахимов. 1947.

Рошаль ГЛ. (1898-1983)
Мусоргский. 1950.

Рязанов Э.А.(р. 1927)
Гусарская баллада. 1962.

Жестокий романс. 1984.

Хотиненко В.И. (р. 1952)
Достоевский. 2011.
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Таланкин И.В. (1927-2010)
Чайковский.1969.

Файнциммер А.М. (1905/06-1982)
Поручик Киже. 1934.

Черных А.Ю. (род. 1962),
Стамбула Н.П. (род. 1945)

Баязет. 2003.

Швейцер М.А. (1920-2001)
Воскресение. 1960.

СКУЛЬПТУРА

Аникушин М.К. (1917-1997)
Памятник А.С. Пушкину.
Санкт-Петербург. 1957.

Толстой Ф.П. (1783-1873)
21 медальон в память Отечественной

войны 1812 года. 1814-1836.

Микешин М.О. (1835-1896)
Тысячелетие России. Новгород. 1862.

Орловский Б.И. (1796-1837)
Памятник М.И. Кутузову и М.Б. Барк-
лаю-де-Толли. Санкт-Петербург.
1828-1836.

Опекушин А.М. (1838-1923)
Памятник А.С. Пушкину. Москва. 1880.

Памятник М.Ю. Лермонтову.
Пятигорск. 1889.

Трубецкой П.П. (1866-1905)
Памятник Александру III.

Санкт-Петербург. 1900-1909.

Чижов М.А. (1838-1916)
Крестьянин в беде. 1872.

АРХИТЕКТУРА

Бове О.И. (1784-1834)
Реконструкция Александровского сада,

Триумфальных ворот. Москва.

1827-1834.

Воронихин А.Н. (1759-1814)
Казанский собор. Санкт-Петербург.
1801-1811.

Захаров А.Д. (1761-1811)
Адмиралтейство. Санкт-Петербург.
1806-1823.

Монферран О.Р. (1786-1858)
Исаакиевский собор. Санкт-Петербург.
1818-1858.

Парланд А.А., архимандрит Игнатий
(И.В. Малышев) (1842-1919)
Храм Воскресения Христова
(Спас-на-Крови). Санкт-Петербург.
1883-1907.

Пятницкий П.Г. (1788-1836)
Главное здание Казанского

университета. 1825.

Росси К.И. (1775-1849)
Михайловский дворец. Санкт-

Петербург. 1819-1825.

Стасов В.П. (1769-1848)
Спасо-Преображенский собор.
Санкт-Петербург. 1827-1829.

Троицкий (Измайловский) собор.
Санкт-Петербург. 1828-1835.

ТонК.А. (1794-1881)
Храм Христа Спасителя. 1837-1883.

Шервуд В.О. (1833-1897)
Исторический музей. Москва.

875-1881.

Гренадерам -

героям Плевны. 1887.

Памятник-часовня. Москва. 1887.
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ИМПЕРИИ



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

Начало XX века было тревожным для России. Мировой экономический кризис, Русско-
японская война, Первая российская революция, Первая мировая война... Царское
самодержавие оказалось на грани катастрофы. Династия Романовых доживала последние дни.

Однако именно на этот период приходится экономический подъем (1909-1913), ставший
следствием реформ С.Ю. Витте, П.А. Столыпина, продолжившего их курс В.Н.

Коковцева. Россия вошла в пятерку мощнейших государств наряду с Англией, Францией, США,

Германией по объему промышленной продукции. Страна имела бездефицитный бюджет
(1908—1913). Бурно развивались промышленные предприятия, возникли крупные
монополии. Одновременно с этим Россия закупала за границей большую часть промышленного

оборудования, остро нуждалась в железных дорогах, отставала от европейских стран по

производству продукции на душу населения. Сохранялся отсталый аграрный сектор: помещичье
землевладение, малоземелье крестьян, крестьянская община.

В 1905—1906 гг. было проведено самое значительное изменение государственного строя
Российской империи: в результате революции она стала конституционной монархией.
На основе царского Манифеста 17 октября в России появился парламент в лице

Государственной думы, император Николай II даровал населению страны гражданские права
и свободы, были разработаны Основные законы страны. Последствием манифеста стало

возникновение огромного количества политических партий различного толка — от

черносотенно-монархических и либеральных до леворадикальных. Развернув активную
легальную деятельность в годы Первой российской революции, эти партии действовали
нелегально после нее, а затем «возродились к жизни» после Февральскойреволюции.

Первые десятилетия XX в. стали периодом небывалого подъема русской культуры,

получив в литературе название Серебряного века. В мировую культуру вошли имена

Н. Бердяева, С. Булгакова, П. Флоренского, М. Врубеля, О. Мандельштама, С. Дягилева,
А. Ахматовой, И. Северянина и многих других. Разноцветье модернистских направлений
в искусстве сделало культурную жизнь России необычайно яркой, насыщенной,
наполненной творческими исканиями, дискуссиями и открытиями.
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XX в. 1900-1916 Взгляд на эпоху

ПРАВИТЕЛИ

Император России

1894-1917, 2 марта Николай II

Президенты США
1901-1909 Рузвельт Теодор
1909-1913 Тафт Уильям
1913-1924 Вильсон Вудро

Император Австро-Венгрии
1867-1916 Франц-Иосиф I

Император Германии
1888-1918 Вильгельм II

Премьер-министр Франции
1906-1909,1917-1920

Клемансо Жорж
1909-1911,1913,1915-1917

Бриан Аристид

Короли Англии

1901-1910 Эдуард VII

1910-1936 ГеоргУ
ПЕРСОНАЛИИ

Азеф Е.Ф.
Алексеев Е.И.

Алексеев Н.В.

Бердяев Н.А.

Брусилов А.А.

Булыгин А.Г.

Вильгельм II

Витте С.Ю.

Габсбурги
Гапон Г.А.

Гогенцоллерны
Головин Ф.А.

Горемыкин И.Л.

Гучков А.И.

Дубасов Ф.В.

Дубровин А.И.

Дурново П.Н.

Дягилев С.П.

Зубатов С.В.

Каляев И.П.

Коковцев В.Н.

Колчак А.В.

Кондратенко Р.И.

Куропаткин А.Н.

Ленин (Ульянов) В.И.

Макаров С.О.

Маклаков В.А.

Мартов Ю.О.

Мечников И.И.

Милюков П.Н.

Муромцев С.А.

Набоков В.Д.
Николай II

Павлов И.П.

Плеве В.К.

Плеханов Г.В.

Принцип Гаврила
Пуришкевич В.М.

Распутин Г.Е.

Ренненкампф П.К.

Родзянко М.В.

Рожественский З.П.

Романов Н.Н.

Рузвельт Т.

Самсонов А.В.

Святополк-Мирский П.Д.
Старк О.В.

Стессель А.М.

Столыпин П.А.

Струве П.Б.

Сухомлинов В.Л.

Франц-Фердинанд
Чернов В.М.

Шидловский С.И.

Шипов Д.Н.

Шлиффен А.

Шмидт П.П.

Юденич Н.Н.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Австро-Венгрия
Далянь
Добруджа
Мазурия
Маньчжурия
Мукден

Перемышль
Порт-Артур
Тибет

Трапезунд
Цусима
Эрзерум
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Анархисты
Антанта

Балканские войны

Банкетная кампания

Бездефицитный бюджет
«Безобразовская клика»

Бейлиса дело
Большевики

Бонапартизм
Боснийский кризис

Броненосец «Потемкин»

Брусиловский прорыв

«Бубновый валет»

Булыгинская дума
«Вехи»

Военно-полевые суды

Военно-промышленные комитеты

Всероссийский земский союз помощи

больным и раненым воинам

Всероссийский союз городов

«Голубая роза»

Государственная дума

Думский кризис
Забастовка

Земгор
Земское движение

Златоустовская бойня

«Искра»

Ихэтуани
Кадеты

Картель

Кровавое воскресенье
Ленский расстрел

Манифест 17 октября
Меньшевики

«Министерская чехарда»
Мировая война
Мировой экономический кризис
«Млада Босна»

Модернизм
Монополия

Народные социалисты

Нобелевская премия

Октябристы
Основной закон

Отруб
Партия русских националистов

Первая мировая война

Первая российская революция

Переселенческая политика

План Шлиффена
Позиционная война

Политика доверия
Политика «полицейского социализма»

«Пороховой погреб Европы»
Портсмутский договор

Правительство доверия

Программа-максимум

Программа-минимум

Прогрессивный блок
Прогрессисты
Рабочее законодательство

Революционная ситуация

Революция

РСДРП
Русская монархическая партия
Русские сезоны

«Русское собрание»
Серебряный век

Синдикат

Скауты
Собрание русских фабрично-заводских
рабочих Санкт-Петербурга
Совет министров
Советы

Социал-демократы
Социализация земли

Союз земцев-конституционалистов
Союз освобождения
Союз русского народа
Союз союзов

Статус-кво
Столыпинская аграрная реформа
Тихоокеанские эскадры

Третьеиюньская монархия
Трудовики
Учредительное собрание
Хутор
Ценз избирательный
Черносотенцы
Черта оседлости

Экспроприации
Эсеры
Эсеры-максималисты
Эффект маятника
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СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Мировой экономический кризис. Общеевропейский про-
1900-1903 гг. мышленный кризис начала века распространился и на Россию.

Он начался в легкой промышленности, но более всего поразил

отрасли тяжелой индустрии
-

металлургическую и машиностроение. Если в целом

промышленное производство в России в 1900-1903 гг. сократилось на 5%, потребление хлопка

совсем незначительно
- на 0,6%, то выплавка чугуна уменьшилась на 15%, прокат рельсов

-

на 32%, производство паровозов и вагонов
- на 25-37%. За три года кризиса было закрыто

более 3 тыс. предприятий, на которых работало 112 тыс. рабочих. Причинами снижения

роста российской промышленности было сокращение железнодорожного строительства
и связанных с ним заказов; изменение условий мирового денежного рынка, затруднившее

получение кредитов; уменьшение капиталовложений; накопление на складах крупных
запасов сырья и топлива в ходе предыдущего бума.

Одним из путей выхода из мирового экономического кризиса стало появление

монополий - от простейших картелей до синдикатов. В 1901 г. Путиловский, Брянский и

другие паровозостроительные заводы объединились в картель «Продпаровоз», затем возникли

синдикаты «Продамет» (1902), «Трубопродажа» (1903), «Продуголь», «Продвагон» (1904).
К 1914 г. в России насчитывалось около 150-200 крупных монополий.

Создание правоконсервативной организации «Русское
1900 г. собрание». Из подобных политических организаций она пер¬

вая провозгласила своей целью защиту славянской и русской
культуры. В эту организацию входили представители высшей знати, высокопоставленного

чиновничества и творческой интеллигенции.

1900-
Массовые выступления рабочих в России. В начале века в

iQnd. 6 рабочем движении отмечался переход от преимущественно
г., дека рь экономической борьбы к массовым политическим

выступлениям: май 1900 г.
-

демонстрация в Харькове; май 1901 г.
- забастовка на Обуховском

сталелитейном заводе в Петербурге («Обуховская оборона»); 1902 г.
- массовые

манифестации и митинги в Харькове, Батуми, Баку, Сормове, Саратове и других городах; 1903 г. -

всеобщая стачка рабочих юга России, в которой приняли участие около 200 тыс. человек;

13-31 декабря 1904 г.
- всеобщая стачка нефтяников в Баку. В этот же период состоялись

выступления крестьян и студентов.

г
Создание партии социалистов-революционеров. На встрече

’

в Берлине представителей местных организаций револю-
д к Р

ционно-народнического направления было принято решение
о создании партии социалистов-революционеров (эсеров). Заявление об этом было

опубликовано в январе 1902 г. в третьем номере газеты «Революционная Россия», ставшей

официальным органом партии эсеров.

Предреволюционный эсеровский террор. С момента осно-

1901-1904 гг. вания партия эсеров возродила террористическую традицию
в российском освободительном движении, однако, в отличие

от народников, готовивших террористические акты против царя, эсеры направили свой
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террор против наиболее одиозных фигур самодержавного правительства. Первый подобный
акт был совершен эсером П.В. Карповичем, смертельно ранившим министра народного

просвещения Н.П. Боголепова (1901). Студент С.В. Балмашев смертельно ранил министра

внутренних дел Д.С. Сипягина (1902). В 1904 г. Е.С. Созоновым был убит министр внутренних
дел В.К. Плеве. Подверглись террору и губернаторы, жестоко обращавшиеся с крестьянами
и рабочими: был ранен харьковский губернатор И.М. Оболенский, убит уфимский губернатор
Н.М. Богданович.

1903 Учредительный съезд «Союза освобождения» в Петер¬
бурге. Участники съезда представляли «освобожденческие»

Р
кружки, существовавшие в 22 городах России. В совет партии

были избраны: И.И. Петрункевич, Н.Ф. Анненский, Н.Н. Львов, Д.И. Шаховской, С.Н.

Прокопович, Пав. Дм. Долгоруков и др. Съезд принял программу и устав. Программа включала

требования конституции при сохранении монархии, избирательные права по 4-членной

формуле (всеобщее, равное, прямое и тайное голосование), права народностей на

самоопределение, принудительное отчуждение частновладельческих земель. Созданная нелегальная

политическая организация объединяла либеральную интеллигенцию.

1903 г
II съезд РСДРП. На этом съезде фактически была основана

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП).
июль август

Съезд работал в Брюсселе, а затем в Лондоне и принял

подготовленную искровцами программу, содержащую задачи на этапе

буржуазно-демократической революции (программа-минимум) и на этапе социалистической революции
(программа-максимум). Споры по программе партии касались вопроса о диктатуре

пролетариата, национального вопроса, отношения к буржуазии. Сторонники В.И. Ленина

выступали против союза рабочего класса с либеральной буржуазией, признавали жесткие

методы борьбы, не были склонны к использованию европейского
социал-демократического опыта. Сторонники Ю.О. Мартова склонялись к легальным методам борьбы,
мягкой дисциплине и политическому плюрализму, признавали возможность союза с

либеральной буржуазией и ведущую роль либеральной буржуазии в предстоящей революции.
Был утвержден устав партии, по которому на съезде разгорелись серьезные споры.
В результате споров и разногласий на съезде организовались две группы: левые радикалы

(большевики) во главе с В.И. Лениным и умеренные реформаторы (меньшевики) во главе

с Ю.О. Мартовым.

II Всероссийский студенческий съезд. Участники съезда

1903 г. приняли решение о целесообразности политической борьбы
путем организации сходок в учебных заведениях, проведения

забастовок и устройства уличных демонстраций вместе с рабочими. Были выдвинуты
требования 8-часового рабочего дня, политических прав и свобод, созыва Учредительного
собрания.

1903 «Златоустовская бойня». В марте 1903 г. состоялась самая

крупная на Урале забастовка рабочих Златоустовского завода.
маРт Уфимский губернатор Н.М. Богданович приказал войскам

стрелять по собравшимся безоружным рабочим (2 тыс. человек). Были убиты или умерли
от ран 69 забастовщиков. Это событие вызвало негативные отклики по всей стране.
В мае 1903 г. Богданович был убит эсерами.

1903 Принятие законов по рабочему вопросу. Законы были

приняты под давлением В.К. Плеве и С.Ю. Витте вопреки
желаниям предпринимателей. Рабочие получили право

страхования от несчастных случаев за счет капиталистов, инвалиды получили право
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на 2/3 среднего заработка, на предприятиях назначались старосты из числа рабочих для

защиты интересов рабочих.

1903 г.

ноябрь

I съезд «Союза земцев-конституционалистов».
Нелегальная политическая организация участников земского движения

была создана в Москве по инициативе Петра и Павла Долгору-
ковых и Д.И. Шаховского. Целью организации провозглашалась подготовка обращения
к царю с ходатайством о введении конституции.

Меры правительства по решению крестьянского вопроса.
1903-1904 гг. В марте 1903 г. по инициативе В.К. Плеве была отменена

круговая порука в уплате налогов крестьянами. В августе 1904 г.

был опубликован указ об отмене телесных наказаний по решениям волостных крестьянских

судов. В этом же году были уменьшены недоимки по выкупным платежам и налогам,

принят Закон о переселении крестьян.

Присуждение Нобелевской премии И.П. Павлову и

1903 г., 1908 г. И.И. Мечникову. В 1895 г. шведский изобретатель и

предприниматель Альфред Бернхард Нобель (1833-1896), долго
живший в России, учредил международные Нобелевские премии за выдающиеся работы
в области физики, химии, медицины и физиологии, а также за деятельность по укреплению

мира. Первым лауреатом Нобелевской премии в России стал И.П. Павлов (1849-1936),
разработавший учение о высшей нервной деятельности человека и физиологии пищеварения.
В 1908 г. премию получил И.И. Мечников (1845-1916) за исследование проблем
иммунологии и инфекционных заболеваний.

1904
I съезд земств. В условиях «политики доверия» П.Д. Свято-

6
г’

полка-Мирского значительно активизировалось земское

р движение. На I съезде земств обсуждались прежде всего поли¬

тические вопросы. Земские деятели выдвинули требование перехода к конституционному

строю путем передачи законодательной власти народному представительству. Из 98-ми

участников съезда только Т1 высказались за создание законосовещательного органа.
Решения о введении в стране демократических свобод были приняты единогласно.

1904
«Банкетная кампания». В 40-ю годовщину Судебной реформы

’

Александра II по инициативе «Союза освобождения» была
Р

организована «банкетная кампания». В ресторанах и других
общественных местах в различных городах прошло более 120 собраний оппозиции,

в которых приняли участие около 50 тыс. человек. В Петербурге на таком собрании под

председательством В.Г. Короленко присутствовало 676 человек. В ходе таких заседаний

принимались резолюции и обращения к царю с требованием введения конституции и

гражданских свобод. Некоторые современные историки, подчеркивающие ведущую роль
либеральной буржуазии в революции начала XX в., считают «банкетную кампанию» началом

революционных событий.

1904 г.

12 декабря

Указ Николая II «О предначертаниях к

усовершенствованию государственного порядка». После «банкетной

кампании» и продолжавшегося ослабления власти на местах

Николай II подписал указ с обещанием реформ (расширить права земств и пересмотреть
законы о крестьянах, старообрядцах, печати, исключительном положении и т. д.).
Одновременно с этим царь подписал правительственное сообщение о «чуждости» русскому

народу идеи представительства и возможных репрессиях за незаконные собрания.
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1905 г.

3-8 января

Массовые забастовки в Петербурге. Начало им положила

забастовка рабочих Путиловского завода, выступивших против

увольнения нескольких рабочих, которые входили в Собрание
русских фабрично-заводских рабочих (руководитель - Г.А. Гапон). К 8 января стачка

распространилась на весь город: остановились предприятия, бастовало 130 тыс. человек,

перестали выходить газеты.

1905
Составление рабочими Петербурга петиции к царю.

-

нв

г’

Руководил составлением петиции Г.А. Гапон. В первой части

января петиции рабочие заявляли о своем бедственном положении

и о желании искать у царя «правды и защиты». Во второй части шли политические

требования: созыв Учредительного собрания, амнистия политзаключенных, отмена косвенных

налогов и введение подоходного налога, передача земли народу, прекращение войны,
отделение церкви от государства, 8-часовой рабочий день, свобода профсоюзов и т. д.

Содержание петиции стало известно властям только 7 января. Градоначальник столицы И. Фултон
был в растерянности, боясь повторения Ходынской трагедии. Было принято решение не

допускать демонстрантов к центру.

1905 г.

9 января

Кровавое воскресенье. В демонстрации в Петербурге
приняли участие до 300 тыс. рабочих, порядок обеспечивали

полицейские и отряды солдат. Николая II в столице не было,
хотя он знал о предстоящей демонстрации и о стремлении народа передать ему петицию.
В результате возникших беспорядков, по официальным данным, погибло 134 человека

и было ранено несколько сот человек. 9 января традиционно считается началом Первой
российской революции. Вслед за Кровавым воскресеньем последовали массовые

политические выступления рабочих по всей стране, крестьянские волнения в Центре России, на

Украине, в Грузии. В январе бастовало 440 тыс. рабочих, в феврале - около 300 тыс.

1905 г.

февраль

Убийство великого князя Сергея Александровича.
Московский генерал-губернатор входил в число лиц,

приговоренных Боевой организацией эсеров к смерти за репрессии
по отношению к участникам демонстрации в Москве (декабрь 1904 г.). Бросивший в князя

бомбу эсер И.П. Каляев (1877-1905) был казнен (повешен в Шлиссельбургской крепости).

1905 г.

март

Образование первого в России Совета рабочих депутатов.
До последнего времени в исторической литературе первым
Советом рабочих депутатов считался Совет уполномоченных

в г. Иваново-Вознесенске, одним из организаторов которого был М.В. Фрунзе. В настоящее

время уральскими историками доказано, что первым Общегородским советом в России был

Совет в г. Алапаевске Екатеринбургского уезда Пермской губернии, возникший в ходе

стачки рабочих Нейво-Алапаевского металлургического завода. В него входили также

железнодорожники и крестьяне близлежащих деревень.

1905 г.

апрель

Создание Русской монархической партии. Партия
возникла вокруг редакции газеты «Московские ведомости» по

инициативе редактора
-

издателя В.А. Грингмута. В опублико¬
ванном манифесте были выдвинуты лозунги сохранения самодержавия и господствующего
положения русского народа. Социальной базой партии были представители интеллигенции,

средних городских слоев, рабочие. Партия выступила за продолжение Русско-японской
войны до победы и против каких-либо уступок Японии. Лидеры партии выступили с резкой
критикой властей за их нерешительность в борьбе с революционным движением. Русская

монархическая партия находилась на правом фланге консервативного движения.

455



XX в. 1900-1916 События внутренней политики

190$
I и II съезды Союза союзов. На I учредительном съезде под

-

’

руководством либералов было создано первое в России проф¬
союзное объединение - Союз союзов - из союзов по

профессиональному принципу: союз адвокатов, союз профессоров, союз писателей, крестьянский
союз, союз еврейского равноправия, союз равноправия женщин и др. Лидером Союза

союзов стал П.Н. Милюков. На II съезде в конце мая было принято решение об организации
всеобщей политической забастовки совместно с революционными партиями. Создание
Союза союзов, в основе деятельности которого лежало признание мирного, легального пути

борьбы, было попыткой объединения всех сил, оппозиционных царизму.

- Восстание на броненосце Черноморского флота «Князь

14,-7^
Г*

Потемкин-Таврический». Поводом для выступления матро-
июня

сов стала недоброкачественная пища, причиной -

самоуправство офицеров. Матросы избрали судовой комитет во главе с А.Н. Матюшенко и приняли

решение идти в Одессу для соединения с рабочими. Власти сумели изолировать их от

рабочих. Черноморская эскадра отказалась выступить против бунтовщиков. В течение 11 суток
восставший корабль находился в море под красным флагом и сдался румынским
властям в порту Констанца из-за отсутствия топлива и продовольствия. Восстание на

броненосце стало первым революционным выступлением военнослужащих в вооруженных
силах Российской империи.

1905 г.

31 июля - 1 августа

Учредительный съезд Всероссийского крестьянского
союза. На съезде была создана первая политическая

организация крестьян. Съезд выдвинул требования: отмена частной

собственности на землю (национализация земли), конфискация без выкупа
монастырских, государственных, удельных земель, изъятие помещичьих земель (безвозмездно
и за выкуп), созыв Учредительного собрания, введение политических свобод.

с
Закон об учреждении Государственной думы и о выборах

г’
в нее. По приказу Николая II министр внутренних дел

август д.г. Булыгин разработал избирательный закон о выборах
в законосовещательную Государственную думу. Все избиратели делились на три курии:

землевладельческую, городскую и крестьянскую. Крестьяне получали в Думе 51 место из

412. На основании избирательного ценза, избирательные права не получали женщины,

рабочие, военнослужащие, батраки, ремесленники, инородцы, учащиеся, мужчины моложе

25 лет. При таком подходе к выборам в Петербурге с населением более 1,5 млн избирателями
могли стать только 7 тыс. человек. Все общественные силы бойкотировали проект «булы-
гинской думы», так как их не устраивал ее характер и предлагаемый избирательный ценз.

190$ г Всероссийская политическая стачка. Состоялась по при-
’

зыву Союза союзов. В ночь на 7 октября Центральное бюро
Р

Всероссийского железнодорожного союза, созданного весной

1905 г., обратилось с призывом ко всем железнодорожным рабочим и служащим начать

всеобщую забастовку. В стачке приняло участие более 2 млн человек (рабочие, служащие,

врачи, инженеры, педагоги, журналисты, актеры и др.). Были прекращены занятия в

институтах и университетах, перестали ходить поезда, не работали заводы, почта, телеграф,
не выходили газеты и журналы, закрывались магазины.

$ Учредительный съезд Конституционно-демократической
г’

партии (кадетов). В ходе революционных событий создалась
октя ря благоприятная обстановка для объединения умеренных

(«Союз земцев-конституционалистов») и левых («Союз освобождения») либералов.
На учредительном съезде была создана Конституционно-демократическая партия (КДП),
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с 1906 г. - ПНС (Партия народной свободы), представлявшая левое крыло российского
либерализма. В принятой на съезде программе доминировала идея постепенного

реформирования старой государственной власти: замена неограниченного самодержавия
конституционной монархией, введение принципа разделения властей, создание ответственного перед

Государственной думой правительства, коренная реформа местного управления, введение

всеобщего избирательного права, осуществление демократических свобод (слова, печати,

собраний, союзов и т. д.).

1905 г
Манифест Николая II. Подписание царем Манифеста,

17 октяб я
В К0Т0Р0М провозглашались гражданские права, политические

к Р
свободы, расширение избирательных прав и созыв законода¬

тельной Государственной думы, стало следствием происходивших революционных
событий, давления оппозиции, а также влияния на царя С.Ю. Витте, великого князя Николая

Николаевича и других членов царской семьи. Манифест был неоднозначно встречен
политическими силами страны и стал поводом для массовых столкновений правых и левых

радикалов. В результате появления Манифеста стали возникать легальные политические

партии. В 1906 г. в Российской империи уже насчитывалось около 50 партий.

190$ Создание «Союза 17 октября». Созданная праволиберальная
’

партия октябристов в течение последующего времени заняла

Р
промежуточное положение между кадетами и крайне пра¬

выми. Октябристы создали Московское и Петербургское отделения ЦК партии, городские
советы партии в обеих столицах, а также около 60 отделов Союза на местах. К 1907 г.

численность партии приблизилась к 80 тыс. человек.

1905 г.

ноябрь

Восстание моряков и солдат Севастопольского гарнизона.
11 ноября, во время одного из митингов, матросы разоружили

офицеров, избрали новых командиров. Руководителем восстав¬

ших стал лейтенант П.П. Шмидт, избранный в октябре 1905 г. в Севастопольский совет

рабочих депутатов. Главной базой восставших стал крейсер «Очаков», на котором был

поднят красный флаг. 12 боевых кораблей и 4 тыс. солдат вступили в вооруженные схватки

с правительственными войсками. 15—16 ноября восстание было подавлено.

19Q$ Создание «Союза русского народа». Союз стал самой круп-

б
’

ной правой партией в России. В принятой программе черносо-

тенцы отказывались признать уступки, сделанные царем в

Манифесте 17октября. Самодержавие объявлялось «незыблемым, каким было и встарь».

190$ Вооруженное восстание в Москве. В декабре началась заба-
’

стовка железнодорожников московского узла, к которой
д Р

примкнули рабочие 33 городов. В течение 10-17 декабря в

самой Москве под руководством левых радикалов шли упорные бои, в которых участвовало
около 8 тыс. человек. Правительственные войска под командованием Ф.В. Дубасова
подавили восстание. Аналогичные неподготовленные выступления имели место и в других

районах страны. Везде восстания жестоко подавлялись войсками.

190$ Опубликование Закона о выборах в Государственную
’

думу. После Манифеста 17 октября С.Ю. Витте был разра-
д Р ботан новый избирательный закон, существенно отличаю¬

щийся от булыгинского. Был установлен менее суровый избирательный ценз, но

сохранены многоступенчатость системы выборов, неравенство прав избирателей, которые
делились на курии.
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Новый этап революции. Несмотря на дарованные политиче-

1906 г. ские права и свободы, после подавления вооруженных выступ¬
лений, в условиях сохранявшейся напряженности, когда

развернулась партизанская война революционеров с властями, в стране были запрещены
стачки, проводились аресты в центре и на местах, запрещалась антиправительственная
печать и агитация, было ограничено право забастовок.

Указ Николая II о Государственной думе. Согласно указу,
,

г’
Государственная дума получала право на обсуждение зако-

февраль
нопроектов, избиралась на 5 лет, могла быть распущена импе¬

ратором, решения принимались при кворуме 2/3 голосов. Депутатские обязанности
оплачивались по 10 руб. суточных во время сессии и один раз в год

-

путевые издержки

(1 коп. за версту).

1906 г
Выборы в I Государственную думу. Они прошли в спокой¬

ной обстановке. Это были первые выборы за всю историю
март апрель России. В них участвовала только половина избирателей.

Эсеры и большевики объявили бойкот Думе. Меньшевики придерживались полубойкота,
приняв решение выбирать уполномоченных и выборщиков, но остальные стадии выборов
бойкотировать. Большинство на выборах получили кадеты. За несколько дней до

открытия Думы С.Ю. Витте подал в отставку, председателем Совета министров стал И.Л.

Горемыкин, министром внутренних дел - П.А. Столыпин.

Подписание Николаем II второй редакции Основных за-
г’

конов Российской империи. При составлении второй (после
апреля М.М. Сперанского) редакции «Основных законов» были

использованы многие европейские конституции и проекты либералов. Окончательный

проект был подготовлен специальной комиссией во главе с министром юстиции М.Г.

Акимовым. 23 апреля Николай II утвердил вторую редакцию Основных законов Российской

империи. На основании законов незадолго до открытия I Государственной думы

Государственный совет был преобразован в ее верхнюю палату, получившую равные с Думой
законодательные возможности. Избранные народом представители вошли в нижнюю

палату российского парламента, получившую название Думы. «Основные законы»
значительно ограничили права нижней палаты. Дума лишалась законодательной инициативы
и не могла быть преобразована в Учредительное собрание, не имела права обсуждать
вопросы, относившиеся к ведению царя (дипломатические, военные, международные,

императорского двора), не могла контролировать финансовые расходы на содержание

двора, внешние долги и т. д. Согласно «Основным законам», император мог принимать
законы между сессиями, министры отвечали только перед ним.

1906 г.

27 апреля
- 9 июля

Работа I Государственной думы. 27 апреля состоялось

торжественное открытие работы I Государственной думы,
в котором принял участие Николай II. В состав Думы вошли

179 кадетов, 97 трудовиков, 17 социал-демократов (эсдеков), 70 представителей
национальных групп. Председателем Думы был избран кадет С.А. Муромцев. Одним из

основных вопросов в работе Думы стал аграрный. 57 % членов созданной аграрной
комиссии составили кадеты, которые выдвинули программу: принудительное отчуждение части

помещичьих земель «за справедливое вознаграждение»; создание государственного
земельного фонда из числа государственных, кабинетных и монастырских земель и наделение

крестьян землей из этого фонда на правах частной собственности; создание земельных

комитетов из равного числа крестьян, помещиков и представителей власти.

Сформировавшаяся в Думе группа трудовиков требовала безвозмездного получения крестьянами земли

из общенародного земельного фонда, но в процессе обсуждения вопроса присоединилась
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к кадетскому предложению о частичном выкупе земли. 13 мая 1906 г. в Думе выступил
премьер-министр И.Л. Горемыкин, обвинивший депутатов в превышении своих

полномочий. Думе было отказано в праве решать аграрный вопрос, выдвигать требования
расширения избирательных прав, создания ответственного перед Думой министерства,

упразднения Госсовета и политической амнистии. Дума высказала недоверие правительству,
однако отставки его не последовало, так как правительство перед Думой не отвечало.

Сложился думский кризис. 9 июля, просуществовав 72 дня, Государственная дума была

распущена. И.Л. Горемыкин подал в отставку, его преемником стал П.А. Столыпин.

1906 г.

10 июля

Выборгское воззвание. После роспуска I Государственной
думы 120 депутатов

- кадетов, трудовиков и

социал-демократов подписали в г. Выборге воззвание с призывом к народу
оказать пассивное сопротивление правительству: отказаться от уплаты налогов, рекрутской
повинности, не признавать займы и др. Воззвание не получило ожидаемого отклика в

стране, а его составители подверглись судебным преследованиям и тем самым потеряли
возможность баллотироваться в состав следующей Думы.

1906 г.

июль

Восстание в Свеаборге. В восстании приняли участие 2 тыс.

солдат и матросов, а также отряды финской Красной гвардии.
20 июля восстание было подавлено, руководители казнены.

1906 г.,

12 августа

Покушение на П.А. Столыпина. Эсеры-максималисты
взорвали дачу Столыпина на Аптекарском острове. Министр
не пострадал. Партизанская война левых радикалов с властями

продолжалась все годы революции и даже после ее окончания.

Введение военно-полевых судов. По инициативе П.А.

Столыпина в порядке междумского законодательства в

соответствии со ст. 87 «Основных законов Российской империи» было

1906 г.,
19 августа

принято «Положение Совета министров о военно-полевых судах» для ускорения
судопроизводства по делам о гражданских лицах и военнослужащих, обвиняемых в разбое, убийствах,
грабеже, нападениях на военных, полицейских и должностныъх лиц и в других тяжких

преступлениях, в тех случаях, когда за очевидностью преступления не было необходимости
в дополнительном расследовании.

Суды были введены в целях быстрого наказания за преступления, выходившие из ряда
обыкновенных. Новые суды, формируемые из офицеров местных гарнизонов, получали

чрезвычайные полномочия: их решения не подлежали обжалованию, приговор приводился
в исполнение не позднее чем через сутки. Современники окрестили эти суды
«скорострельными», так как наиболее распространенным приговором был расстрел. Под суды попали

многие террористы, прежде всего эсеры-максималисты. Военно-полевые суды могли

судить и гражданского человека за «преступные деяния». Суду были преданы 1102 человека.

Через восемь месяцев военно-полевые суды были отменены, однако казни не прекратились
и после отмены закона. По выражению В.Г. Короленко, они стали «жутким бытовым

явлением».

Указ Николая II об аграрной реформе. Проект Столыпин-

9 н g
скои аграрнойреформы предполагал возможность выделения

н Р
крестьян из общины, осуществление переселенческой поли¬

тики, введение всеобщего начального образования, местные реформы, уравнение крестьян
в правах с другими сословиями, уничтожение подушной подати, круговой поруки. В плане

перспективы Столыпинская реформа, несомненно, носила прогрессивный характер, так как

не шла вразрез с естественными процессами в российской деревне.
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1906 г.

декабрь

События внутренней политики

Реформа избирательной системы. На основании нового

закона был снижен избирательный ценз, вследствие чего

получили право голоса 25 млн человек. Однако выборы в Думу
сохраняли многоступенчатость, а права избирателей не были равными. Сохранялись четыре
курии: помещичья, городская, рабочая, крестьянская.

Создание художественного объединения «Голубая роза».
1907 г. Творческие искания русских художников после революции

1905-1907 гг. привели к возникновению объединений,
работавших в различных направлениях модернизма. Одним из первых была «Голубая роза»,
в которую вошли П.В. Кузнецов, М.С. Саръян, А.Т. Матвеев, Н.Н. Сапунов и др. В картинах
этих художников присутствовали настроения грусти и меланхолии, иногда

-

мистикосимволические искания.

Работа II Государственной думы. В ее состав вошли

9П
,

- о
98 кадетов, Ъ1 эсеров, 104 трудовика, 43 октябриста,

февраля июня
социал-демократов (2/3 из них - меньшевики).

Парламент был более левым по составу в сравнении с предыдущим, однако заметнее было
политическое размежевание. Председателем Думы был избран кадет Ф.А. Головин. Аграрный
вопрос оставался центральным в деятельности Думы. Кадеты исключили из своего

аграрного проекта пункт о создании постоянного государственного земельного фонда, расширили
перечень неотчуждаемых земель, переложили выплату выкупа за землю на крестьян.
Активность в обсуждении аграрного вопроса проявили эсеры, собравшие под своим

проектом 104 депутатские подписи. По требованию правительства Дума обсуждала вопрос
о принятии чрезвычайных мер против революционеров, однако большинство депутатов
отказались сделать это. Более того, 17 мая Дума проголосовала против «незаконных

действий полиции». 1 июня П.А. Столыпин обвинил 55 депутатов (социал-демократов)
в антиправительственном заговоре. По приказу царя 3 июня Дума была распущена,
некоторые левые депутаты арестованы. Роспуск II Государственной думы, просуществовавшей
102 дня, означал фактическое окончание революции.

1907 г.

3 июня

Новый избирательный закон. После роспуска II

Государственной думы был объявлен новый избирательный закон. Он

разрабатывался в абсолютной секретности в течение несколь¬

ких месяцев. По новому избирательному закону повышался избирательный ценз, что

сокращало количество депутатов из рабочих и крестьян. Один голос помещика равнялся

одному голосу горожанина, 30 голосам крестьян, 60 голосам рабочих.

н б 1QO7 -

Работа III Государственной думы. Эта Дума получила
°Я

1912

Г*
В наРоде название «господская», так как большинство депута-

июнь г.
тов в не« составляли помещики, капиталисты, представители

буржуазных партий. Правительственный блок состоял из 140 человек. В оппозицию вошли

54 кадета, 26 представителей национальных меньшинств, 14 трудовиков, 14 эсдеков.

Позиция Думы по наиболее важным вопросам зависела от фракции октябристов
(148 человек), благодаря которой складывалось то правооктябристское, то октябристско-
кадетское большинство (эффект маятника). Председателем Думы до 1911 г. был

октябрист А.И. Гучков, затем М.В. Родзянко. Позиция октябристов по отношению

к правительству вплоть до 1909 г. была положительной, однако после раскола в партии

ситуация изменилась. III Государственная дума была единственной из всех дум, которая

просуществовала весь положенный срок. За это время было принято 2197 проектов, в том

числе одобрены Столыпинская аграрная реформа (1910), рабочее законодательство
(1912). По решению Думы создавались 9 украинских и белорусских земств в губерниях,
предоставлялись гражданские права старообрядцам, уравнивались права мужчин и женщин
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на педагогическом поприще. ВIII Думе обсуждался финский вопрос: русские и финны
уравнивались в правах, финская казна выплачивала 20 млн марок взамен воинской повинности,

отменялись финские деньги, Финляндия лишалась самостоятельности в вопросах о налогах,

о суде, об охране порядка, о таможенной политике.

Социал-демократы после революции 1905-1907 гг. След-
1907-1910 гг. ствием окончания революции 1905-1907 гг. стало сокращение

численности профсоюзов (1907 г. - 250 тыс., 1910 г.
- 12 тыс.

человек), а также спад забастовочного движения. Репрессии против антиправительственных
элементов продолжались. Всего с 1907 по 1909 г., по неполным сведениям, было осуждено
по политическим делам более 26 тыс. человек, из них к смертной казни приговорено 5086

осужденных. Усилился раскол в рядах российских социал-демократов. Меньшевики пришли
к выводу, что Россия не созрела для социалистической революции, что инициатива должна
быть у буржуазии, которой необходимо помочь в свержении царского режима, но главное -

не спугнуть ее начинаний. Большевики, проанализировав провал Московского восстания,

пересмотрели свою тактику и сделали ставку на укрепление партии

профессионалов-революционеров.

Русские сезоны С.П. Дягилева. В первом десятилетии XX в.

1908-1914 гг. международное признание получило русское искусство.

Организованные С.П. Дягилевым Русские сезоны в Париже
и Лондоне познакомили европейские страны с русским искусством. В рамках сезонов

в Париже состоялись выставка «Два века русской живописи и скульптуры» (1906), концерты
русской музыки «От Глинки -

до Скрябина» (1907), оперные спектакли с участием
Ф.И. Шаляпина (1908), балетные постановки (1909-1912). В Русских сезонах участвовали

композиторы Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, А.К. Глазунов, танцовщики

А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский и др. В оформлении спектаклей участвовали

художники А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, А.Я. Головин.

Разоблачение Е.Ф. Азефа. Партия социалистов-револю-
1908 г. ционеров после поражения революции также переживала

период распада. Это проявилось в тяготении к терроризму
и проникновении в партию провокаторов. Самым крупным разоблачением того периода
стало дело Е. Азефа, возглавлявшего Боевую организацию партии
социалистов-революционеров.

Выход сборника «Вехи». Создателями сборника трудов
1909 г. выступили семь видных интеллигентов (П.Б. Струве, Н.А. Бер¬

дяев, С. Булгаков, М.О. Гершензон, А.С. Изгоев, Б.А. Кистяков-

ский, С.Л. Франк), вернувшихся к вере. Авторы сборника
критиковали идеологию и практические установки революционной, социалистически

настроенной интеллигенции. Так, Струве обвинял интеллигенцию в безответственности,
которая может привести общество либо к деспотизму, либо к диктатуре толпы. «Вехи»

провозглашали примат духовной жизни над общественной. Только в 1909 г. сборник
выдержал четыре издания в России, в печати появилось более 200 статей, рецензий,
откликов, состоялись публичные диспуты.

Деятельность художественного объединения «Бубновый
1910-1914 гг. валет». В объединение вошли художники П.П. Кончаловский,

А.В. Куприн, А.В. Лентулов, Р.Р. Фальк, И.И. Машков,

обратившиеся к живописно-пластическим исканиям в духе П. Сезанна. Основной акцент в их

творчестве был сделан на построении формы цветом, на выявлении материальности натуры.
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Смерть Л.Н. Толстого. После смерти писателя 7 ноября 1910 г.

1910 г. начались многочисленные студенческие волнения, манифеста¬
ции, выступления против смертной казни, за отмену которой

боролся писатель. В январе 1911 г. министр народного образования Л.А. Кассо запретил
какие-либо собрания в вузах. Следствием этого стала многомесячная забастовка студентов
университетов, а ряд профессоров Московского университета подали в отставку.

Закон о высшем женском образовании. Принятый закон

1911 г. распространял на женщин права, которые давал диплом об

окончании высшего учебного заведения.

1^12 г
Ленский расстрел. В конце февраля 1912 г. на Ленских

золотых приисках в Сибири началась забастовка рабочих,
апрель недовольных условиями работы и жизни. Был создан забасто¬

вочный комитет, выдвинувший от имени рабочих требования: 8-часовой рабочий день,

увеличение заработной платы, отмена штрафов, улучшение снабжения и жилищных

условий, вежливое обращение. Администрация приисков ответила угрозами и арестом членов

стачечного комитета. Демонстрация протеста была расстреляна войсками и полицией.
Погибло 270 человек, было ранено 250 человек. Отвечая на запрос депутатов Думы по

поводу этих событий, министр внутренних дел Макаров сказал: «Так было и так будет
впредь». Ленские события послужили прологом новых забастовок. К началу 1914 г. в стране
было около 1,5 млн бастующих.

Ноябрь 1912 г. -

февраль 1917 г.

Работа IV Государственной думы. В состав Думы вошли

184 представителя правых партий, 98 октябристов, 47

прогрессистов, 59 кадетов, 14 трудовиков, 14 эсдеков. Предсе¬
дателем Думы стал октябрист М.В. Родзянко. Октябристы IV Госдумы вместе с кадетами

составили твердую оппозицию правительству. Под влиянием партии прогрессистов в Думе
чаще складывалось либеральное большинство. Левые октябристы и часть кадетов в 1912 г.

объединились в партию прогрессистов. Летом 1914 г. Госдума проголосовала за

предоставление правительству кредитов на ведение начавшейся мировой войны. Единственной

фракцией, проголосовавшей против кредитов, были большевики, которые призвали к

поражению правительства в этой войне и превращению войны империалистической в

гражданскую. В 1915 г. в Государственной думе сложился «Прогрессивный блок», в который
вошли 236 из 422 депутатов Думы и три группы Государственного совета («центр»,
«академическая» и «внепартийный кружок»). Председателем бюро блока стал левый октябрист
С.И. Шидловский, но фактически руководителем был кадет П.Н. Милюков. Основными

требованиями блока были: создание «правительства доверия» и проведение комплекса

умеренных реформ (обновление состава местных органов управления, политическая амнистия,

введение волостного земства, восстановление профсоюзов и т. д.). Правительство пыталось

ограничить деятельность парламента, угрожало депутатам введением уголовной
ответственности за речи с трибуны. В Думе была введена предварительная цензура запросов.

1914 г.

август

Вступление России в Первую мировую войну. Объявление

Германией войны России вызвало в стране негодование и

искренний патриотический подъем. 8 августа на чрезвычайном
заседании Государственного совета и Думы депутаты заявили о единстве царя и народа
и проголосовали за предоставление правительству крупных кредитов (против выступила
только фракция РСДРП). Указом Николая II19 августа Санкт-Петербург был переименован
в Петроград. Русское общество в своем большинстве восприняло начавшуюся войну как

войну в защиту братьев-славян, войну против немецкого засилья в российской экономике.

От населения стали поступать крупные пожертвования на счета обороны и военного займа,

Красного Креста и др. Правомонархические организации призвали «освободиться от всякой
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иноземщины»; либералы, провозгласив тактику внутреннего мира в стране, считали, что

необходимо сохранить за Россией «то положение в ряду мировых держав, которое
оспаривается у нее врагами». Большинство эсеров поддерживали лозунг обороны отечества.

Большевики выступили непримиримыми противниками войны, выдвинув лозунги
поражения правительства в этой войне (отсюда - пораженцы) и превращения войны

империалистической в гражданскую.

Создание Центрального военно-промышленного коми-

1915 г. тета. Почти год участия в войне показал, что правительство не

может решить проблему систематического пополнения

боезапасов и вооружения, перевести народное хозяйство на военные рельсы. Эту задачу взяли на

себя созданные по всей стране по инициативе торгово-промышленной буржуазии военно-

промышленные комитеты (ВПК). Московским комитетом руководил П.П. Рябушинский.
В июне 1915 г. был создан Центральный военно-промышленный комитет (ЦВПК) во

главе с А.И. Гучковым. Целью Комитета стало привлечение отечественных

предпринимателей к развитию оборонной промышленности России. Благодаря усилиям Комитета,
снабжение русской армии несколько улучшилось, русские войска сумели развернуть в июне

1916 г. наступление в Галиции, которое едва не привело к разгрому Австро-Венгрии.

1915 г
Создание Земгора. С началом войны в короткий срок развер-

июль’ нули свою деятельность крупные общественные организации
-

Всероссийский земский союз помощи больным и раненым
воинам (председатель кн. Г.Е. Львов) и Всероссийский союз городов (во главе с кадетом

М. Челноковым). В июле 1915 г. земский и городской союзы объединились в Союз земств

и городов (Земгор).

Сентябрь 1915 г.

февраль 1917 г.

«Министерская чехарда». После принятия Николаем II

обязанностей Верховного главнокомандующего положение

на фронте улучшилось, но в стране началась частая смена

министров, получившая название «министерская чехарда». Только в 1916 г. на посту

Председателя Совета министров сменили друг друга ИЛ. Горемыкин, Б.В. Штюрмер,
А.Ф. Трепов, Н.Д. Голицын. В условиях быстрой смены министров реальная власть

сосредоточилась в руках императрицы Александры Федоровны и ее окружения.

Авторство выражения «министерская чехарда» принадлежит депутату 4-й

Государственной Думы В.М. Пуришкевичу, который на заседании Думы 12 февраля 1916 г. назвал так

частую смену министров в правительстве и постоянное перемещение их из одного ведомства

в другое.
В целом же с сентября 1915 г. по февраль 1917 г. произошло 24 назначения на посты

министров. Долгое время считалось, что причиной столь частой смены министров были

«безответственные влияния» императрицы и Г.Е. Распутина на императора Николая II.

Вместе с тем некоторые современные историки считают, что императрица не имела

отношения по крайней мере к двум третям назначений, что Николай II принимал решения
самостоятельно. Историк Ф.А. Гайда пишет также, что в научной литературе пока не было

доказано, что Распутин являлся инициатором состоявшейся замены хотя бы одного

министра или равнозначной фигуры.
Существует и мнение о том, что подлинной причиной «министерской чехарды» являлось

не влияние каких-то «темных сил», а деятельность Прогрессивного блока, требовавшего
создания «правительства доверия» и, соответственно, отставки многих министров.

Продовольственные затруднения. Вследствие массовых

1916 г. мобилизаций мужского населения на фронт, прекращения

поступлений сельскохозяйственной техники за два года войны

валовой сбор хлеба сократился на 27,2%. Транспортные проблемы и связанные с ними
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нехватка продовольствия и инфляция привели к росту цен. Правительство ввело

продовольственные пайки семьям всех призванных на фронт. Россия оставалась единственной
из крупных воюющих держав, которая полностью обеспечивала себя продовольствием.

1916 г.

декабрь

Убийство Г.Е. Распутина. В 1915-1916 гг. одной из

центральных фигур дворцовых интриг стал Г.Е. Распутин, который мог

ориентироваться в закулисной жизни дворца благодаря своей

природной интуиции. Различные спекуляции и слухи о его влиянии на назначения

ответственных чиновников были выгодны оппозиции, использовавшей «старца» для
дискредитации царского режима. Против Распутина был организован заговор, участниками которого
стали великий князь Дмитрий Павлович, князь Феликс Юсупов, лидер «Союза Михаила

Архангела» В.М. Пуришкевич. Совершенное убийство его организаторы оправдывали
желанием спасти монархию, которую Распутин своей деятельностью дискредитировал.

1916 г Критическая ситуация в стране в связи с продолжав-

лекабпь
шейся войной. К концу 1916 г. серьезно ослабла крепкая

ранее финансовая система, созданная благодаря усилиям
С.Ю. Витте и др. Один день войны обходился стране в 50 млн руб. Общие расходы
на войну к началу 1917 г. превысили 30 млрд руб/, 80% промышленных предприятий
работали на военные нужды, не удовлетворяя потребности гражданского населения.

Проводимые правительством внутренние и внешние займы, постоянные денежные эмиссии

привели к тому, что в обращении находилось 9,1 млрд руб., в то время как золотой запас

России оценивался в 1,5 млрд руб. Государственный долг России на 1 января 1917 г.

составлял 33,6 млрд руб. (1914 г. - 8,8 млрд руб.). Инфляция привела к росту цен в стране
в три раза.

8 сентября 1916 г. Николаю II пришлось утвердить положение Совета министров об

уголовной ответственности торговцев и промышленников «за возвышение или понижение цен

на предметы продовольствия или необходимой потребности». Трудности с продовольствием
были повсеместно. В ноябре 1916 г. была введена продразверстка

-

принудительное
изъятие продовольствия (и прежде всего зерна) у крестьян по твердым ценам, чтобы обеспечить
им армию и городское население. Взамен нормальной торговли в городах в начале 1916 г.

появилось карточное распределение продуктов, причем делалось это по инициативе

местных властей (городских дум, земств), а не из центра. К концу года начались перебои в

снабжении городов топливом и продовольствием, что было связано с плохой работой железных
дорог в зимнее время.

Все это отражалось на настроениях населения. Уже в октябре 1916 г. директор
Департамента полиции министерства внутренних дел А.Т. Васильев указывал, что «основной

причиной озлобления называется чудовищно растущая дороговизна», в обеих столицах
«оппозиционность настроений» намного превосходит уровень 1905 г., что может привести
к вспышке в столицах «крупных беспорядков чисто стихийного характера». Начальник

Кронштадтского гарнизона в это же время докладывал, что в случае беспорядков на войска

рассчитывать нельзя вследствие их ненадежности.

Потери Российской империи в Первой мировой войне к началу 1917 г. дошли до 2,5 млн
погибших солдат (убитых в бою, пропавших без вести, умерших от ран и болезней, умерших
в плену) и до 1 млн мирных жителей. Война существенно обесценила человеческую жизнь,

сделав привычной гибель миллионов людей. За всю историю России впервые по

мобилизации была набрана огромная армия, через которую прошли до 15 млн человек; 80-90%

мобилизованных солдат составляли крестьяне, в том числе пришедшие в армию со своими

представлениями о «земле и воле». Часть армии была из кадровых заводских рабочих,
мобилизованных в 1914-1916 гг. и замененных на заводах выходцами из деревень.
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Введение российских войск в Маньчжурию. В 1899 г. в

1900 г. Китае началось восстание ихэтуаней, выступивших против

грабительской политики европейских государств, прежде всего

Англии, в отношении Китая. Восставшие выступили с лозунгом «Кулак во имя

справедливости и согласия», за который англичане называли их «боксерами». В подавлении восстания

приняли участие Германия, Япония, Англия, США, Италия, Франция, Австро-Венгрия.
Российские войска были введены в Маньчжурию в 1900 г. под предлогом ее защиты.

1 июля 1903 г. было открыто движение по Транссибирской магистрали у на всем ее

протяжении, в том числе по КВЖД. Россия начала переброску войск на Дальний Восток под

предлогом проверки пропускной способности Транссиба. 30 июля с целью объединения всех

органов русской власти на Дальнем Востоке для противодействия ожидавшемуся японскому
нападению было образовано наместничество Дальнего Востока, объединившее
Приамурское генерал-губернаторство и Квантунскую область. Наместником был назначен адмирал
Е.И. Алексеев, в подчинение которому были поставлены войска, флот и администрация

(включая полосу Китайско-Восточной железной дороги).

1904 гг
Начало Русско-японской войны. 22 января 1904 г. на со-

27 янва я
вместном заседании членов тайного совета и всех министров

января Японии было принято решение о начале войны против России,
а в ночь на 23 января отдано распоряжение о высадке японцев в Корее и об атаке русской
эскадры в Порт-Артуре. 24 января Япония официально объявила о разрыве
дипломатических отношений с Россией.

В ночь на 27 января отряд японских миноносцев внезапно атаковал русский флот на

внешнем рейде Порт-Артура. Были подорваны два броненосца - «Ретвизан» и

«Цесаревич», крейсер «Паллада» и еще четыре корабля. Утром японский флот в полном составе

атаковал эскадру порта, но был отбит огнем кораблей и береговой артиллерии. Гибель

русских кораблей в Порт-Артуре была связана прежде всего с халатностью командующего
О.В. Старка и наместника Е.И. Алексеева, которые не дали приказ выставить

противоминные сети. В этот же день японская эскадра вынудила к бою находившиеся в корейском
порту Чемульпо бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». После

50-минутного сражения получивший тяжелые повреждения «Варяг» был затоплен, а «Кореец» -

взорван. После боя в Чумульпо продолжилась высадка японских частей в Корее. Японские

войска заняли Пхеньян, и к концу апреля вышли к реке Ялу, по которой проходила
корейско-китайская граница.

Началась Русско-японская война. Николай II назвал разгром эскадры в Порт-Артуре
«укусом блохи». Надеясь на легкую победу, В.К. Плеве высказал мнение, что для

предотвращения революции «нужна маленькая, но победоносная война».

1904 г.

апрель

Битва на реке Ялу. В результате наступления 45-тысячной

японской армии в бою на реке Ялу был разбит русский отряд
в 20 тыс. человек, преграждавший японцам доступ из Кореи

в Маньчжурию. Русские потеряли около 3 тыс. человек, японцы
-

чуть более 1 тыс.

человек.
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1904 г.

май - декабрь

События внешней политики

Оборона Порт-Артура. 24 февраля в Порт-Артур прибыл
новый командующий эскадрой вице-адмирал С.О. Макаров.
Он организовал оборону порта с суши и с моря, ремонт повреж¬

денных кораблей, минирование подходов к порту. 31 марта сам адмирал, 620 матросов,
28 офицеров, а с ними художник В.В. Верещагин погибли при взрыве броненосца
«Петропавловск». Сухопутную оборону Порт-Артура возглавил генерал Р.И. Кондратенко.
В начале мая Порт-Артур был отрезан от Маньчжурии, началась героическая оборона
крепости. К этому времени в ней участвовало около 40 тыс. солдат. Численность эскадры
составляла 12 тыс. человек. В результате постоянных трений между комендантом крепости
К. Смирновым и начальником Квантунского укрепрайона А.М. Стесселем 20 декабря 1904 г.

Порт-Артур был сдан. Потери японцев составили около 110 тыс. человек, русских около

17 тыс. человек.

1904 г.

август

Бои под Ляояном. По указанию правительства, командующий
сухопутными войсками генерал А.Н. Куропаткин начал

сражение с японцами под Ляояном. Три японские армии были

отброшены с огромными потерями. Куропаткин дал приказ к отступлению, хотя японцы

не только не имели преимуществ, но и стояли перед поражением (потеряли 24 тыс. человек,
в то время как русская армия

- 17 тыс. человек).

1904 г.

сентябрь - октябрь

Бои на реке Шахэ. Осенью 1904 г. Куропаткин предпринял
наступление на реке Шахэ. Обстановка в этом районе была еще

более благоприятной для русской армии, чем под Ляояном.

Основные силы противника были брошены на Порт-Артур, русская армия под Ляояном

насчитывала 200 тыс. человек, японская - 170 тыс. человек. Действия Куропаткина были
нерешительными и непоследовательными, в результате чего русская армия снова потерпела

неудачу.

1905 г.

февраль

Мукденское сражение. В 1905 г. произошли два крупных
сражения: Мукденское - на Маньчжурской равнине и Цусимское -

на море. В сражении под Мукденом участвовало с обеих

сторон 660 тыс. солдат. Японцы предприняли активное наступление, русские войска под

командованием Куропаткина отражали японские атаки, так как генерал считал главной

задачей сохранение армии. В итоге русские войска отступили, но японцы не имели сил для

преследования. Под Мукденом японцы потеряли 70 тыс. человек убитыми и ранеными
и около тысячи пленными. Потери русской армии составили 59 тыс. человек убитыми
и ранеными и 22 тыс. пленными.

1905 г.

май

Цусимское сражение. Царское командование настояло на

походе 2-й Тихоокеанской эскадры из Кронштадта во

Владивосток. Эскадра совершила семимесячное плавание, прежде
чем прибыла в Корейский пролив. В состав эскадры входили 30 кораблей под

командованием адмирала З.П. Рожественского. У японского острова Цусима японский флот из

105 кораблей под командованием адмирала Того разгромил русский флот: 8 кораблей были
потоплены, 4 корабля сдались, 3 крейсера ушли в Манилу, часть кораблей была затоплена

своими командами. К Владивостоку прорвались только 3 корабля. Погибло 5 тыс.

российских матросов и офицеров. Но пострадали и японцы, предложившие сразу же после

сражения под Цусимой начать переговоры о мире. Россия, в отличие от Японии, могла продолжать

войну, но в стране уже шла революция.

1905 г.

сентябрь

Мирные переговоры России и Японии в Портсмуте.
Посредником в переговорах между воюющими странами

выступил американский президент Т. Рузвельт. Российскую

466



События внешней политики XX в. 1900-1916

делегацию в американском городе возглавлял С.Ю. Витте, дипломатический талант

которого позволил заключить мир на достойных условиях. По Портсмутскомумирному
договору Япония получала Южный Сахалин (а не весь, как предполагалось японцами),
аренду Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и Далянем и ветку железной дороги
от Порт-Артура до Чанчуня.

Потери от войны с Японией составили в России 400 тыс. убитыми, ранеными, больными,
попавшими в плен (из них 50 тыс. человек были убиты). Материальные затраты на войну
составили 2,5 млрд золотых рублей, не считая 500 млн руб., потерянных в виде отошедшего

к Японии имущества и потопленных военных и торговых кораблей. Один день войны стоил

России 3 млн руб.

Конференция в Альхисерасе. Конференция в испанском

1906 г. городе рассматривала вопрос о Марокко. Россия оказала на

конференции дипломатическую поддержку Франции.
Следствием этого стало предоставление Францией крупного денежного займа России.

Англо-российское соглашение по Персии, Афганистану и
и г*

Тибету. Персия была поделена на сферы влияния: северная
август часть - российская, южная часть - английская. Между ними

находилась нейтральная зона; Афганистан признавался сферой влияния Англии; оба

государства обязались не вмешиваться в дела Тибета и вести переговоры с ним только через
китайское правительство.

Русско-японское соглашение. Стороны договорились об

1907 г. уважении территориальной целостности стран; о независимо¬

сти и целостности Китая и равных правах в торговле с ним;

о разделе Маньчжурии (секретный договор) на русскую (северную) и японскую (южную)
сферы влияния; о разграничении интересов в Корее (сфера интересов Японии) и Внешней

Монголии (сфера интересов России).

Боснийский кризис. Османская империя в начале XX в.

1908 г. переживала сложные времена: после Младотурецкой револю¬
ции 1908 г. ее распад еще более ускорился. Пользуясь

ослаблением Турции, в 1908 г. Австро-Венгрия ввела свои войска в Боснию и Герцеговину,
принадлежавшие Османской империи. Болгария в это же время провозгласила полную
независимость. Австро-венгерская аннексия привела к серьезному кризису на Балканах'.

Сербия выступила с резким осуждением этого шага, Россия поддержала Сербию, Германия
поддержала Австро-Венгрию. Россия вынуждена была признать аннексию, так как

в противном случае Германия и Австро-Венгрия угрожали войной Сербии. Бессилие России

в этой ситуации стало одной из причин падения ее международного авторитета.
На территории оккупированных славянских государств стали создаваться

националистические организации. В 1910 г. была создана «Млада Босна», члены которой выступали
за освобождение Боснии.

Русско-японское соглашение. Стороны договорились об
1910 г. общих мерах по сохранению статус-кво в Китае, Маньчжу¬

рии, что фактически означало согласие России на аннексию

Кореи Японией.

Потсдамское соглашение. В начале XX в. Германия получила
1911 г. разрешение Турции на строительство железной дороги на

Ближний Восток. Россия и Германия в 1911 г. заключили

соглашение, по которому Германия признавала Северный Иран сферой интересов России,

467



XX в. 1900-1916 События внешней политики

а Россия признавала право Германии на строительство Багдадской железной дороги,
проходящей от Берлина через всю Малую Азию до Багдада и Кувейта.

Русско-японское соглашение (Петербург). Согласно дого-
1912 г. воренности, страны разделили сферы влияния в Северо-Вос¬

точном Китае и Внутренней Монголии. Эти территории
делились по пекинскому меридиану на русскую (западную) и японскую (восточную) сферы
влияния.

Балканские войны. В Первой Балканской войне Болгария,
1912-1913 гг. Сербия и Греция, с одобрения России, Англии и Франции,

начали борьбу с Турцией за Македонию, которая находилась
под турецким гнетом и вела освободительную борьбу. В 1912 г. балканские государства
заключили ряд договоров друг с другом (сербо-болгарский, болгаро-греческий и т. д.)
и в октябре 1912 г. начали войну против Турции. В результате военных действий болгарские
войска нанесли поражение туркам, вышли к Константинополю. В ноябре 1912 г. была

провозглашена независимость Албании. По Лондонскому договору в мае 1913 г. почти вся

территория Европейской Турции переходила к победителям, за Турцией оставалась

небольшая территория, прилегавшая к Константинополю (Стамбулу).
Вторая Балканская война началась между самими балканскими государствами, совсем

недавно боровшимися за свое освобождение от турецкого гнета. Болгария, Сербия, Греция
начали воевать за территорию Македонии. Болгария, получившая поддержку Австро-

Венгрии, развернула военные действия против сербов и греков, однако одержать победу
не смогла. Против ослабленной Болгарии выступила Турция, и, как следствие этого,

Россия оказала дипломатическую поддержку Болгарии. В апреле 1913 г. в Бухаресте был
подписан мирный договор, по которому Сербия получила большую часть Македонии,

Греция
- Южную Македонию с Салониками, Румыния

- Южную Добруджу и т. д.

Из-за противоречий различного рода, политических амбиций, заинтересованности
в Балканах западноевропейских государств и России, к 1914 г. Балканы стали «пороховым

погребом Европы».

Участие России в Первой мировой войне. 28 июня 1914 г.

1914-1918 гг. сербский националист Гаврило Принцип убил наследника

австро-венгерского престола Франца-Фердинанда,
находившегося на учениях в столице Боснии Сараево. Спустя месяц, 28 июля, под давлением Германии
Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 30 июня НиколайЛ объявил всеобщую
мобилизацию в России, не выполнив требования Вильгельма Пне делать этого. 1 августа 1914 г.

Германия объявила войну России, а 3 августа
- Франции и Бельгии. 4 августа Англия

объявила войну Германии. 6 августа Россия официально объявила войну Австро-Венгрии.
Связанные друг с другом международными договорами, государства стали вступать в войну,
что привело к мировой войне. На стороне Тройственного союза воевало четыре

государства (Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция), противостояли им члены блока
Антанты в составе 34 стран. Из войны Россия вышла в марте 1918 г.

Соотношение сил Германия - Австро-Венгрия - Россия к началу войны составило: 3,822 :

2,3:5,338 млн чел.; 4840:3104:6848 легких орудий; 1688:168:240 тяжелых орудий полевой

артиллерии; 232 : 65 : 263 самолета. Историки считают, что в целом Россия не была готова

к войне, так как военная реформа, начавшаяся после поражения в Русско-японской войне

не была завершена, недостаток финансовых средств не позволил усилить российский флот,
состояние и пропускная способность железных дорог России не позволяли оперативно
подвозить резервы и боеприпасы к театру военных действий. Предвоенное сотрудничество
с Германией и Францией позволило России иметь достаточно артиллерийских орудий малых
и средних калибров, однако на вооружении русской армии не было минометов, которые уже
были у немецкой армии, не хватало автоматического оружия, винтовок, автомобильного
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парка, средств связи и др. В годы Первой мировой войны европейские страны использовали

новую военную технику, в то время, как в России была неоправданно великой численность

конницы. Устарели и военные доктрины России.

Военные операции 1914 г. В 1914 г. основными театрами
1914 г. военных действий были французский и русский, а также

балканский, кавказский, ближневосточный (с ноября 1914 г.).
Война велась и в колониях европейских государств в Африке, Китае, Океании. В 1914 г. все

участники войны собирались закончить войну за несколько месяцев путем решительного

наступления и никто не ожидал, что война примет затяжной характер.

Верховным главнокомандующим русской армии с августа 1914 г. по август 1915 г. был

двоюродный дядя царя великий князь Николай Николаевич. Затем этот пост занял сам

Николай II. Военные действия на территории Европы разделились на два фронта: Западный
(во Франции и Бельгии) и Восточный - русский. Российские войска действовали на Северо-
Западном фронте (Восточная Пруссия, Прибалтика, Польша) и Юго-Западном (Западная
Украина, Закарпатье). Россия вступила в войну, не успев завершить перевооружение своих

войск. Однако высокий патриотический подъем, царивший в обществе и армии, позволили

добиться успехов на первом этапе войны.

В августе военные действия русских армий разворачивались в Восточной Пруссии.
1-я армия под командованием генерала П.К. Ренненкампфа и 2-я армия под
командованием генерала А.В. Самсонова провели ряд успешных операций, однако уже в конце августа
были окружены немцами. 1-я армия потерпела поражение при Танненберге, в Мазурии.
Генерал Ренненкампф бежал, бросив армию. 2-я армия потеряла в окружении два корпуса,
после чего генерал Самсонов застрелился.

В августе
- сентябре состоялась битва за Галицию. В ходе операции армия Австро-

Венгрии потеряла 400 тыс. человек и была отброшена к Карпатам.
В сентябре - ноябре в результате Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операций

русская армия вступила на землю Австро-Венгрии и подошла к границам Германии.
Осенью воевавшие стороны перешли к позиционной войне.
В октябре 1914 г. в войну на стороне Германии вступила Турция, объявившая джихад

(священную войну) странам Антанты. 29-30 октября турецкий флот под командованием

германского адмирала Сушона обстрелял Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск.
2 ноября Россия объявила Турции войну. 5 и 6 ноября за ней последовали Англия и

Франция. Между Россией и Турцией возник Кавказский фронт, открытие которого в

значительной степени осложнило положение России. Войска стали испытывать острую нужду
в боеприпасах, положение осложняла беспомощность союзников.

Военные операции 1915 г. В марте войска Юго-Западного
1915 г. фронта под командованием генерала А.А. Брусилова взяли

крепость Перемышль. Военная операция окончилась

пленением 9 вражеских генералов, 2,5 тыс. офицеров, 120 тыс. солдат, захватом более 900

орудий.
Поздней весной - летом состоялось «великое наступление» германской и

австрийской армий. В ходе наступления из строя вышла половина российской армии (150 тыс.

убитых, 700 тыс. раненых, 900 тыс. пленных). Россия потеряла Литву, Галицию, Польшу,
Западную Украину, Западную Белоруссию.

Осенью началась стабилизация на фронте, были отмечены первые случаи братания
солдат русской и немецкой армий.

Военные операции 1916 г. В январе
- феврале состоялся кав-

1916 г. казский переход армии генерала Н.Н. Юденича. Пройдя Кав¬

казские горы, русская армия вышла на территорию Турции,
разгромила турок, захватила крепость Эрзерум, а весной - Трапезунд.
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В марте Франция потерпела поражение под Верденом, и русские войска для отвлечения

немецких сил с французского участка начали неподготовленное наступление на севере,
в Прибалтике и Западной Белоруссии, что привело к поражениям и необоснованным

жертвам.
В июне состоялся Брусиловский прорыв. Под командованием генерала Брусилова была

проведена уникальная военная операция на участке Юго-Западного фронта
протяженностью 310 км. В результате операции в плен к русским попали 8924 офицера, 408 тыс.

солдат, было захвачено оружие. Тем самым была спасена от разгрома итальянская армия,
облегчено положение французов.

В июне русская армия потерпела поражение под Барановичами.
В августе в войну на стороне Антанты вступила Румыния, до этого времени соблюдавшая

нейтралитет. Наступление Юго-Западного фронта летом 1916 г. положило конец ее

колебаниям, и она объявила войну Австро-Венгрии. Однако из-за военной отсталости и крайне
низкой боеспособности ее вооруженные силы были быстро разгромлены. От

окончательного уничтожения румын спасла Россия. Ставка направила в помощь 35 пехотных

и 11 кавалерийских дивизий. Восточный фронт по этой причине увеличился еще на 500 км.

Русско-японское соглашение. На основании соглашения

1916 г. фактически устанавливался русско-японский военный союз для

ограждения Китая от политического господства третьей
державы.
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ПЕРСОНАЛИИ

АЗЕФ
ЕВНО ФИШЕЛЕВИЧ

(1869-1918)

Один из лидеров партии эсеров,

провокатор. Будучи студентом, примкнул к

социал-демократическому кружку и в

1893 г. предложил услуги информатора
Департаменту полиции. В 1899 г. вступил
в Заграничный союз

социалистов-революционеров. В 1901 г. вместе с Г.А. Гершуни
объединил разрозненные кружки в партию

эсеров. В 1903 г. возглавил Боевую
организацию, принимал участие в подготовке

многих террористических актов партии:

убийства В.К. Плеве, великого князя Сергея
Александровича, Г. Гапона и др., чем

приобрел неограниченное доверие

революционеров. Одновременно информировал
Департамент полиции о товарищах по

партии и их планах. В 1908 г. был разоблачен
и приговорен ЦК партии к смерти, но

скрылся и под чужим именем жил

в Берлине. В 1915 г. был арестован
немецкими властями как опасный русский
анархист, но был освобожден в 1917 г. и

приехал в Россию, где прожил недолго.
Его деятельность нанесла громадный урон

авторитету эсеров.

АЛЕКСЕЕВ

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

(1843-1918)

Русский адмирал, внебрачный сын
Александра II, пользовавшийся большим

влиянием при дворе. Наместник на Дальнем
Востоке в 1903-1905 гг., выступал за

активные действия России в этом регионе.
В начале Русско-японской войны был

главнокомандующим всеми вооруженными
силами на Дальнем Востоке, но после ряда
военных неудач в октябре 1904 г. был отозван

в Петербург и заменен А.Н. Куропаткиным.

АЛЕКСЕЕВ

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1857-1918)

Русский военный деятель, генерал от

инфантерии, участник Русско-турецкой,
Русско-японской и Первой мировой войн.

В Первую мировую войну занимал
последовательно должности начальника штаба

фронта, командующего фронтом. В августе
1915 г. -

марте 1917 г. - начальник штаба

Верховного главнокомандующего, в апреле
-

июне 1917 г. - Верховный
главнокомандующий. После Октября 1917 г. выступил
против советской власти. Вместе с Л.Г.

Корниловым и А.И. Деникиным создавал

Добровольческую армию. С марта 1918 г. -

верховный руководитель Добровольческой
армии и глава «Особого совещания» -

белогвардейского правительства Юга России.

БЕРДЯЕВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1874-1948)

Русский философ. Происходил из

старинной дворянской семьи. Воспитывался

в Киевском кадетском корпусе. В 1894 г.

поступил на естественный факультет
Киевского университета, а через год перевелся
на юридический факультет. Увлекся

социализмом, примкнув к сторонникам
легального марксизма. В 1898 г. был арестован за

участие в киевском «Союзе борьбы за

освобождение рабочего класса» и в 1901 г.

выслан в Вологду. Будучи либерально
настроен, не принимал ни реакции,
ни насильственной борьбы с ней. Участник

трех программных сборников русского

либерализма: «Проблемы социализма»,

«Вехи», «Из глубины». Февральскую
революцию 1917 г. встретил с пониманием,

Октябрьскую революцию принять не мог, но

не участвовал в борьбе против большевиков
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и не эмигрировал. В 1919 г. его избрали
профессором Московского университета.
Осенью этого же года он учредил Вольную
академию духовной культуры, где вел

семинар по Ф.М. Достоевскому. Дважды
арестовывался ГПУ. В 1922 г. вместе

с большой группой интеллигенции выслан

в Германию, в 1924 г. переехал во Францию,
где и жил напряженной творческой жизнью:
работал редактором журналов, читал

лекции, публиковался. Основные работы:
«Смысл творчества», «Смысл истории»,

«Философия свободного духа», «Я и мир
объектов», «Самопознание».

БРУСИЛОВ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(1853-1926)

Русский и советский военачальник,
военный педагог. Выпускник Пажеского корпуса

(1872). Участник Русско-турецкой войны

1877-1878 гг. В 1883-1906 гг. служил в

Офицерской кавалерийской школе, пройдя путь
от адъютанта до начальника школы. Стал

известен в России и за границей как

выдающийся знаток кавалерийской езды и спорта.

Генерал от кавалерии (1912). Участник

Первой мировой войны. Генерал-адъютант

(1915), в мае-июне 1917 г. - Верховный
главнокомандующий. В 1920-1922 гг.

возглавлял Особое совещание при

главнокомандующем всеми вооруженными силами

Советской Республики, вырабатывавшее
рекомендации по укреплению Красной армии,
был председателем комиссии по

организации допризывной кавалерийской
подготовки. В 1923-1924 гг. - главный инспектор

кавалерии РККА.

БУЛЫГИН

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

(1851-1919)

Государственный деятель,

статс-секретарь (1913). Участник земского движения,
был вице-губернатором Тамбовской

губернии, губернатором Калужской (1888) и

Московской (1893) губерний. Член

Государственного совета, с 20 января 1905 г. -

министр внутренних дел. Автор
Избирательного закона 6 августа 1905 г. После

Манифеста 17 октября 1905 г. оставил пост

министра. В 1919 г. арестован ЧК и

приговорен к расстрелу «за реакционную политику»
в 1905 г.

ВИЛЬГЕЛЬМ II

ГОГЕНЦОЛЛЕРН
(1859-1941)

Германский император и прусский
король в 1888-1918 гг. Свергнут с престола в

результате Ноябрьской революции 1918 г.,
бежал в Голландию. В.М. Бехтерев
характеризовал его в 1916 г. как личность, которую
«вполне нормальной... признать было бы

трудно», так как Вильгельму II были

свойственны жестокость по отношению к

судьбам целых народов, самоуверенность,
властолюбие, деспотизм и т. д. Инициатор
развязывания Первой мировой войны.

ГАБСБУРГИ

(ХШ-ХХ вв.)

Династия, правившая в Австрии
(с 1282 г. -

герцоги, с 1453 г. -

эрцгерцоги,
с 1804 г. - австрийские императоры).
Присоединив в 1526 г. Чехию и Венгрию
(где титуловались королями) и другие

территории, стали монархами обширного
многонационального государства (1867-
1918 гг. - Австро-Венгрия). Были
императорами Священной Римской империи

(постоянно в 1438-1806 гг., кроме 1742-

1745 гг.), а также королями Испании (1516—
1700). Главные представители: Карл V,
Филипп II (Испания), Мария-Терезия, Иосиф
II, Франц-Иосиф I.

ГАПОН

ГЕОРГИЙ АПОЛЛОНОВИЧ

(1870-1906)

Священник, политический деятель.

Настоящая фамилия Новых. Выходец из

зажиточной крестьянской семьи, выпускник

Петербургской духовной академии. С конца

1900 г. -

священник Московско-Нарвского
отделения Общества попечения о бедных
и больных. Инициатор ряда проектов по

созданию рабочих домов и колоний,
улучшению деятельности сиротских приютов.
Считал необходимой легализацию рабочих
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кружков и организаций под надзором

полиции. С февраля 1904 г. по инициативе

министра внутренних дел В.К. Плеве

и начальника Охранного отделения

П.В. Зубатова возглавил организацию

«Собрание русских фабрично-заводских
рабочих Санкт-Петербурга». Явился

инициатором мирного шествия 9 января
1905 г. После демонстрации сумел скрыться,

уехал из Петербурга, был уволен со службы,
лишен сана. В течение января

- мая 1905 г.

жил в Женеве, где встречался с Г.В.

Плехановым, В.И. Лениным и был принят в

РСДРП, переехал в Париж, там закупал

оружие для русской революции. В мае

1905 г. вышел из РСДРП и вступил в ПСР,

откуда вскоре был исключен. После

амнистии 17 октября 1905 г. вернулся
в Петербург. Повешен группой рабочих-
эсеров на даче под Петербургом.

ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ
(XV-XX вв.)

Династия бранденбургских курфюрстов
в 1415-1701 гг., прусских королей в 1701-

1918 гг., германских императоров в 1871-

1918 гг. Основные представители:

Фридрих-Вильгельм, Фридрих II, Вильгельм I,
Вильгельм II.

ГОЛОВИН

ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1867/68-1937)

Земский деятель, один из основателей

партии кадетов, член ее Центрального
комитета. Председатель II Государственной думы,
в период Первой мировой войны -

деятель

Земгора. В 1917 г. был комиссаром
Временного правительства, после Октября 1917 г.

работал в советских учреждениях.

ГОРЕМЫКИН

ИВАН ЛОГГИНОВИЧ

(1839-1917)

Министр внутренних дел России в 1895-

1899 гг., председатель Совета министров
в апреле

- июле 1906 г. и в 1914-1916 гг.

Придерживался консервативных взглядов,

отстаивал незыблемость самодержавия, был

противником уступок буржуазии. Занимал

враждебную позицию к Государственной
думе и «Прогрессивному блоку».

ГУЧКОВ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

(1862-1936)

Один из самых известных деятелей

либерального толка. Из семьи старинного
московского купечества, выпускник

историко-филологического факультета
Московского университета, обучался в нескольких

германских университетах. В

профессиональной деятельности был почетным

мировым судьей, членом городской управы в

Нижегородской губернии. Совершал частые

заграничные путешествия: был в

Оттоманской империи, нес охранную службу на

КВЖД, был участником экспедиции в

Южную Америку, воевал на стороне буров
в Англо-бурской войне. Один из

инициаторов создания «Союза 17 октября»,
председатель III Государственной думы. В 1911 г.

покинул пост председателя Госдумы из-за

обострения отношений с председателем

правительства П.А. Столыпиным.

Причина - требование поставить военные

расходы под контроль парламента. В годы

Первой мировой войны -

председатель
ЦВПК и один из лидеров буржуазной
оппозиции. В первом составе Временного
правительства занимал пост военного и

морского министра. С 1918 г. - в эмиграции.

ДУБАСОВ

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

(1845-1912)

Командующий Тихоокеанской эскадрой
(1897-1899), адмирал (1906). В 1905 г.

руководил подавлением крестьянских
восстаний в Черниговской, Полтавской,
Курской губерниях. В 1905-1906 гг. -

московский генерал-губернатор,
организатор разгрома Декабрьского вооруженного
восстания.

ДУБРОВИН
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

(1855-1918 или 1921)

Русский врач и общественный деятель.

В начале 1900-х гг. посвятил свою жизнь

473



XX в. 1900-1916 Персоналии

борьбе за отстаивание интересов русского

народа и противостоянию еврейскому
засилью. В 1905 г. основал и возглавил массовую

православно-монархическую организацию
«Союз русского народа», создал газету

«Русское знамя», организовал выпуск
листовок и брошюр, разъяснявших русским
людям преступные цели революционеров,

еврейских националистов и масонов.

Поддерживал идею создания

Государственной Думы только в том случае, если она

будет не законодательной, а совещательной.
После Февральской революции был
заточен в Петропавловскую крепость по

сфальсифицированному обвинению, а с приходом
к власти большевиков заключен в тюрьму
ЧК, где подвергался истязаниям и был убит.

ДУРНОВО
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

(1845-1915)

Директор Департамента полиции в 1884-

1893 гг., министр внутренних дел России

в 1905-1906 гг. Автор записки Николаю II

(1914), в которой говорилось о возможности

развития европейского конфликта и о том,

что главными соперниками в предстоящей
войне будут Германия и Англия, но главная

тяжесть войны ляжет на Россию как

союзницу Англии, так как сама Англия

далеко, а французская армия малочисленна.

ДЯГИЛЕВ
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

(1872-1929)

Российский театральный и

художественный деятель, меценат. Один из

организаторов художественного объединения «Мир

искусства», соредактор одноименного

журнала. Организатор Русских сезонов в

Париже и Лондоне. Созданная Дягилевым

труппа «Русский балет» выступала на

сценах Европы и Америки, упрочив мировую
славу русской балетной школы.

ЗУБАТОВ

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1863-1917)

Начальник Московского охранного
отделения с 1896 г. До этого участвовал в

движении народников. С 1887 г. - чиновник

Московского охранного отделения. Считал

важной задачей отвлечение рабочего класса от

революционной борьбы путем замены ее

борьбой экономической. По образцу Запада
создал сеть легальных рабочих организаций
под контролем полиции. В 1902 г. назначен

начальником Особого отдела Департамента
полиции, став главой политического сыска

империи. Его идеи на практике потерпели

поражение: революционное движение

утихомирить не удалось. Он ушел в отставку.
По политическим взглядам

- ярый
монархист, застрелился, узнав об отречении от

престола Николая II.

КОКОВЦЕВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

(1853-1943)

Государственный деятель России начала

XX в., министр финансов (1904-1905,1906-
1914), Председатель Совета министров

(1911-1914). Сторонник курса С.Ю. Витте

и П.А. Столыпина. При нем Россия имела

бездефицитный бюджет, что

способствовало хозяйственному подъему страны

(1908-1913). Содействовал проведению в

Госдуме законов о страховании рабочих,
о волостном земстве, об укреплении земских

и городских финансов, о стабилизации
расходов на народные школы. В области
внешней политики выступал за укрепление

русско-французского союза и смягчение

противоречий с Германией. Правые силы

обвиняли его в заигрывании с Думой,
в неумеренном покровительстве буржуазии.
Критика справа и отрицательное отношение

к Распутину привели к его отставке.

С 1918 г. - в эмиграции.

КОНДРАТЕНКО
РОМАН ИСИДОРОВИЧ

(1857-1904)

Российский генерал-лейтенант (1904).
В Русско-японской войне - начальник

дивизии,успешно руководил сухопутной
обороной Порт-Артура. Под его командованием

гарнизон Порт-Артура отразил шесть общих
штурмов, приковывая к себе 50-тысячную
японскую армию. Убит при артобстреле.
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КУРОПАТКИН

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1848-1925)

Русский генерал от инфантерии (1901),
военный министр России (1898-1904).
Командующий Маньчжурской армией,
потерпевшей под его командованием ряд

поражений (Мукден, Ляоян и др.). Был

отстранен от командования после

мукденского поражения и заменен генералом
Линевичем. В Первой мировой войне

командовал армией и Северным фронтом
(1916). В 1916-1917 гг. - туркестанский
генерал-губернатор.

ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ)
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
(1870-1924)

Политический деятель России. Родился
в семье инспектора народных училищ,
с золотой медалью окончил симбирскую
гимназию, поступил в Казанский

университет. Отчислен из университета за участие в

студенческом движении, получил высшее

образование экстерном на юридическом

факультете Петербургского университета.
Активный участник революционного
движения конца XIX

- начала XX в., автор ряда
книг по теории и практике революции,

неоднократно арестовывался и ссылался.

Инициатор создания петербургского
«Союза борьбы за освобождение
рабочего класса» и РСДРП. К 1917 г. являлся

лидером российских социал-демократов.
В апреле 1917 г. вернулся в Россию из

эмиграции, изложил «Апрельские тезисы»,

ставшие программой большевиков в

течение всего 1917 г. Под его руководством
большевики взяли власть в свои руки
в результате событий октября 1917 г.

Председатель СНК (1917-1924).

МАКАРОВ

СТЕПАН ОСИПОВИЧ

(1848-1904)

Русский флотоводец и ученый, создатель

так называемого «пластыря»
-

брезентового полотнища для заделки пробоин в

судах, автор проекта мощного ледокола

«Ермак», на котором совершил арктические

плавания в 1899 и 1901 гг., руководитель

двух кругосветных плаваний (1886-1889,
1894-1896). Ему принадлежит открытие
двойного течения в Босфоре, проект
бездымного пороха и особой конструкции
бронебойных снарядов. В период Русско-
японской войны руководил обороной
Порт-Артура в феврале -

марте 1904 г.

Трагически погиб на корабле
«Петропавловск» при взрыве мины 31 марта 1904 г.

МАКЛАКОВ

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(1869-1957)

Известный адвокат, депутат II—IV

Государственных дум. Сторонник политики

компромиссов. Член партии кадетов. Во время

Февральской революции назначен

комиссаром в Министерство юстиции. Участник

Совещания общественных деятелей в

Москве (избран членом постоянного Совета

этого совещания). Член Предпарламента.
Считал, что Учредительное собрание
«неизбежно должно было утопить
небольшое русское культурное меньшинство в массе

темных людей». В 1917 г. - посол Временного
правительства в Париже. Эмигрировал.

МАРТОВ (ЦЕДЕРБАУМ)
ЮЛИЙ ОСИПОВИЧ

(1873-1923)

Лидер российских меньшевиков.

Окончил Одесскую гимназию и естественный

факультет Петербургского университета.
Участник студенческого движения,
сторонник марксизма. Вместе с Лениным

организовал «Союз борьбы за освобождение

рабочего класса». Стоял у истоков

создания партии еврейского пролетариата

«Бунд» и РСДРП. Талантливый публицист,
один из создателей газеты «Искра».
На II съезде РСДРП разошелся с Лениным

во взглядах на программу и устав партии.
Во время Первой российской революции

вернулся из-за границы, руководил
деятельностью меньшевистских центров, активно

участвовал в революционном движении, за

что был выслан из страны. В 1917 г. приехал
в Россию из Швейцарии, выступал против

революционного оборончества и вхождения

социалистов в коалиционное правительство.

475



XX в. 1900-1916 Персоналии

Выступил против захвата власти

большевиками в октябре 1917 г. В июне 1918 г. был
обвинен в союзе с Колчаком и в

организации восстаний. В 1920 г., будучи тяжело

больным, уехал за границу.

МЕЧНИКОВ

ИЛЬЯ ИЛЬИЧ

(1845-1916)

Русский и французский биолог и

патолог, один из основоположников

эволюционной эмбриологии, создатель сравнительной
патологии воспаления и фагоцитарной
теории иммунитета. Почетный член

Петербургской АН (1902). Защитил магистерскую

(1867) и докторскую (1868) диссертации
в Петербургском университете. Профессор
Новороссийского университета в Одессе

(1870-1882). Вышел в отставку в знак

протеста против реакционной политики в

области просвещения, осуществляемой царским

правительством и правой профессурой,
организовал в Одессе частную лабораторию,
затем совместно с Н.Ф. Гамалеей -

первую

русскую бактериологическую станцию для

борьбы с инфекционными заболеваниями.
В 1887 г. покинул Россию и переехал в

Париж, где ему была предоставлена

лаборатория в созданном Л. Пастером институте.
Неоднократно приезжал в Россию. Один
из основоположников эволюционной

эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза
и внутриклеточного пищеварения, создатель

сравнительной патологии воспаления,

фагоцитарной теории иммунитета, основатель

научной геронтологии. Лауреат
Нобелевской премии в области физиологии и

медицины за 1908 г.

МУРОМЦЕВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
(1850-1910)

Российский юрист, публицист, земский
деятель, ученый. В 1877-1884 гг. -

профессор Московского университета, автор трудов
по истории римского права, гражданского

права, общей теории права. Один из

лидеров партии кадетов, председатель I

Государственной думы.

НАБОКОВ

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

(1869-1922)

Один из лидеров партии кадетов, юрист,

публицист. Депутат I Государственной
думы. Редактор-издатель «Вестника Партии
народной свободы». В 1917 г. -

управляющий делами Временного правительства.
После Октября 1917 г. -

участник ряда

контрреволюционных правительств.

Эмигрировал.

ПАВЛОВ

ИВАН ПЕТРОВИЧ

(1849-1936)

Российский ученый, физиолог, создатель

науки о высшей нервной деятельности и

представлений о процессах регуляции

пищеварения. Выпускник естественного

отделения физико-математического факультета
Петербургского университета,

Медикохирургической академии (1879). Основатель
крупнейшей российской физиологической
школы. Лауреат Нобелевской премии
в области медицины и физиологии за 1904 г.

«за работу по физиологии пищеварения»,
академик Петербургской АН (1907),
академик Российской АН (1917), академик

Академии наук СССР (1927), директор

Института физиологии в 1925-1936 гг.

В 1920-1930-е гг. неоднократно выступал

(в письмах к руководству страны) против

произвола, насилия и подавления свободы
мысли.

ПЛЕВЕ

ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ

(1846-1904)

Российский государственный деятель,

министр внутренних дел и шеф Отделения
корпуса жандармов в 1902-1904 гг.

Опытный администратор, до поста министра

внутренних дел занимал высокие должности
в МВД, был госсекретарем и министром
Великого княжества Финляндского.
Сторонник самодержавия и сохранения российской
государственности на основе православия,

моральных норм, народности; обновления

государственного управления; один из

инициаторов политики «полицейского социа-
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лизма». При жизни считался реакционером
и антисемитом. Революционное движение
в стране рассматривал как результат плохой

работы вверенного ему министерства.

Борясь с надвигающейся революцией,
широко применял полицейский террор.
Выступал за сохранение и укрепление

крестьянской общины. Во внешней

политике настаивал на ведении агрессивной
политики в отношении Дальнего Востока.
Убит эсером Е. Сазоновым.

ПЛЕХАНОВ
ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

(1856-1918)

Политический деятель, философ,
теоретик марксизма. С 1875 г. участвовал
в движении народников: член организации
«Земля и воля», а затем «Черный
передел». Разочаровался в народничестве,

эмигрировал, познакомился с трудами Маркса
и Энгельса. Принял идеологию марксизма.

Организатор и руководитель группы
«Освобождение труда» (1883),
пропагандировавшей идеи марксизма. Инициатор создания

РСДРП. После II съезда РСДРП -

меньшевик. В революции 1905-1907 гг. выступал

против вооруженной борьбы с царизмом.
Во время Первой мировой войны стоял на

оборонческих позициях, был одним из

руководителей группы «Единство». В 1917 г.

вернулся в Россию, поддерживал Временное
правительство. Отрицательно отнесся

к захвату власти большевиками. Умер в

Финляндии.

ПРИНЦИП ТАВРИЛО

(1894-1918)

Сербский националист, член

организации «Млада Босна», выступавшей за

освобождение Боснии и Герцеговины от

австро-венгерской оккупации. По заданию

организации 28 июня 1914 г. убил
австрийского престолонаследника
Франца-Фердинанда. Был брошен в тюрьму в

Терезиенштадте, где и умер. В апреле 1918 г.

тайно захоронен в тюремном дворе, и

только в 1920 г. его останки были

перезахоронены в братской могиле вместе с другими
заговорщиками на сараевском кладбище.

ПУРИШКЕВИЧ

ВЛАДИМИР МИТРОФАНОВИЧ

(1870-1920)

Русский политический деятель

ультраправого толка, монархист, черносотенец.
Член «Союза русского народа», создавший
в 1908 г. «Союз русского народа имени

Архангела Михаила». Участник убийства
Г.Е. Распутина. В ноябре 1917 г. арестован

Петроградской ВЧК и освобожден по

амнистии в мае 1918 г. Основал на Украине
Общество активной борьбы с

большевизмом. В декабре 1918 г. перебрался на Юг

России, где принимал участие в организации
идеологической и пропагандистской
поддержки Белого движения. Скончался

в Новороссийске от сыпного тифа.

РАСПУТИН (НОВЫХ)
ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ
(1865-1916)

Крестьянин Тобольской губернии,
получивший известность «прорицаниями» и

«исцелениями». Оказывал помощь

больному гемофилией наследнику престола
Алексею, приобрел неограниченное доверие

императрицы Александры Федоровны.
Активно вмешивался в государственные
дела. Убит заговорщиками, считавшими

влияние Распутина при царском дворе
гибельным для России.

РЕННЕНКАМПФ

ПАВЕЛ КАРЛОВИЧ

(1854-1918)

Военный деятель России. Получил
известность, командуя Забайкальским

отрядом в 1900-1901 гг. при подавлении
восстания ихэтуаней. Во время Русско-
японской войны был награжден Золотым

оружием и орденом Святого Станислава

1-й степени. В 1905 г. по поручению царя
подавил всеобщую стачку в Сибири.
В 1910 г. произведен в генералы.
Командующий 1-й русской армией в 1914 г. После

неудачных военных действий в Восточной

Пруссии бежал, отдан под суд, по приказу

царя освобожден. В 1915 г. вышел в отставку.
В мае 1917 г. арестован Временным
правительством и несправедливо обвинен в маро-
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дерстве. В марте 1918 г. арестован ЧК,

расстрелян по приговору ревтрибунала.

РОДЗЯНКО
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1859-1924)

Крупный российский помещик, один

из лидеров партии октябристов.
Председатель III и IV Государственных дум в 1911—

1917 гг. Принимал активное участие в белом

движении на юге России. В 1920 г.

эмигрировал. Автор воспоминаний «Крушение

империи».

РОЖЕСТВЕНСКИЙ

ЗИНОВИЙ ПЕТРОВИЧ

(1848-1909)

Военный деятель России, выпускник

Морского корпуса и Михайловской

артиллерийской академии. Участник Русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. В 1883-

1885 гг. служил командующим морскими
силами Болгарии. С 1894 г.- командир
балтийского крейсера «Владимир Мономах».

С 1898 г. - контр-адмирал, с 1904 г. - вице-

адмирал и командующий 2-й Тихоокеанской

эскадрой, совершившей переход из

Балтийского моря на Дальний Восток. Был ранен
в Цусимском бою, отдан под суд, оправдан.
С 1906 г. - в отставке.

РОМАНОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1856-1929)

Великий князь, генерал от кавалерии,
дядя Николая II, председатель Совета

государственной обороны, командующий
войсками столичного военного округа. С начала

Первоймировой войны до августа 1915 г. -

главнокомандующий русской армией.

РУЗВЕЛЬТ ТЕОДОР

(1858-1919)

Американский политик, в 1901-1909 гг.

26-й президент США. Представитель
Республиканской партии. Выпускник
Гарвардского университета (1880). Продолжил курс

президента Мак-Кинли на отказ от

изоляционизма и становление Америки как

мировой империалистической державы, активно

действующей во всем мире. Ему
принадлежат выражения «политика большой

дубинки» и «мировой полицейский». Был

первым президентом, пригласившим в

Белый дом представителя
афроамериканцев, первым американцем, получившим
в 1906 г. Нобелевскую премию мира за

посредничество в заключении

Портсмутского мира между Россией и Японией.

САМСОНОВ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

(1859-1914)

Военный деятель России, выпускник
Николаевского кавалерийского училища в

Петербурге. Участник Русско-турецкой
войны 1877-1878 гг., после окончания

Академии Генштаба (1884) служил на Кавказе.

Участник Русско-японской войны,
командовал Уссурийской конной бригадой,
Сибирской казачьей дивизией. Начальник штаба

Варшавского военного округа (1906),
наказной атаман казачьего войска Донского

(1907). С 1909 г. - туркестанский генерал-

губернатор.
В годы Первой мировой войны -

командующий 2-й армией, с которой попал

в окружение в Восточной Пруссии. Считая

себя виновником окружения, застрелился.

СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ

ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ

(1857-1914)

Князь, генерал-адъютант, министр

внутренних дел в 1904-1905 гг., сменил на этом

посту убитого В.К. Плеве. Сторонник
либеральных преобразований, за что его

политику назвали политикой доверия.
В качестве условий своего вступления в

должность предложил решить вопросы
о веротерпимости, о расширении прав

органов самоуправления, прав печати, о

признании политическими преступниками
только террористов. Предложил царю план

реформ, основанных на доверии к

общественным и сословным учреждениям,

предлагал ввести в состав Госсовета

выборных представителей от земств и городских

дум, отменил меры Плеве против земцев,
ослабил давление на печать. Считал, что
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общество отойдет от революционеров в

случае либеральных уступок правительства.

СТАРК

ОСКАР ВИКТОРОВИЧ

(1846-1928)

Русский адмирал. Выпускник Морского
кадетского корпуса (1864), Окончил

Морской кадетский корпус (1864), участвовал во

многих дальних плаваниях. В разные годы

командовал шхуной «Восток»,
канонерскими лодками «Горностай» и «Сивуч»,
крейсером «Владимир Мономах»
броненосцем береговой обороны «Первенец». В 1898-

1902 гг. - младший флагман Эскадры Тихого

океана, командир Порт-Артура с 1 мая 1898 г.

по 7 октября 1902 г., после чего стал

начальником Эскадры Тихого океана. В феврале
1904 г. назначен временно исполняющим

должность командующего Флотом Тихого

океана, 24 февраля сдал командование

вице-адмиралу С.О. Макарову.
Вице-адмирал (1902). С апреля 1905 г. - старший
флагман Балтийского моря. С 1914 г.

председатель правления Обуховского завода и

Ижорского завода Уволен в отставку с

производством в адмиралы после Февральской
революции. Умер в эмиграции в Хельсинки.

СТЕССЕЛЬ

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1848-1915)

Русский генерал-лейтенант (1901).
Участник подавления восстания ихэтуаней.
В Русско-японской войне командовал
Квантунским укрепленным районом, показал

себя бездарным начальником, трусом,
сдавшим Порт-Артур противнику. Приговорен
военным судом к смертной казни, но

помилован царем.

СТОЛЫПИН

ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ
(1862-1911)

Один из наиболее выдающихся деятелей
России начала XX в. Министр внутренних
дел и одновременно Председатель Совета

министров (1906-1911). Инициатор
проведения аграрнойреформы, сторонник
изменения системы местного самоуправления,

введения всеобщего начального

образования. Был смертельно ранен анархистом
Д. Богровым.

СТРУВЕ

ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ

(1870-1944)

Русский экономист, философ, публицист
и общественно-политический деятель.

Выпускник юридического факультета
Петербургского университета (1895). Уже

в студенческие годы известен и авторитетен
в марксистских интеллигентских кружках

столицы. Осенью 1894 г. опубликовал
«Критические заметки по вопросам об

экономическом развитии России» -

первое крупное

произведение эпохи легального

марксизма. Считал капитализм непреложным

фактом российской действительности и

считал народническую теорию об особом пути

развития России несостоятельной. В 1894 г.

познакомился с В.И. Лениным, был автором

манифеста I съезда РСДРП. На рубеже веков

перешел на позиции либерализма,
возглавлял за границей нелегальный журнал
«Освобождение», участвовал в создании партии
кадетов, был избран во II Государственную
думу. В годы Первой мировой войны

сблизился с левыми октябристами и

националистами, поддерживал идею государственного

переворота, направленного против
Николая II. С энтузиазмом принял Февральскую
революцию, но в августе 1917 г. поддержал
Л.Г. Корнилова. После прихода к власти

большевиков -

член «Особого совещания»

у А.И. Деникина, министр в правительстве
П.Н. Врангеля, редактор газеты «Великая

Россия». С 1920 г. в эмиграции.

СУХОМЛИНОВ

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1848-1926)

Генерал от инфантерии, член Госсовета,

командующий Киевским военным округом,
военный министр России в 1909-1915 гг.

В июле 1915 г. обвинен в шпионаже в пользу

Германии, в 1916 г. арестован за

неподготовленность русской армии к Первоймировой
войне. В 1917 г. приговорен к пожизненной

каторге. В 1918 г. освобожден по старости.

Эмигрировал в Германию.
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ФРАНЦ-ФЕРДИНАНД
(1863-1914)

Австрийский эрцгерцог, племянник

императора Франца-Иосифа I, наследник

престола. Один из инициаторов аннексии

Боснии и Герцеговины в 1908 г. Убит
в Сараево 28 июня 1918 г. членами сербской
националистической организации.

ЧЕРНОВ
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

(1873-1952)

Один из основателей партии эсеров, ее

теоретик. В революционном движении с

конца 1880-х гг. В 1917 г. - министр
земледелия Временного правительства. 5 января
1918 г. избран председателем
Учредительного собрания. С 1920 г. в эмиграции.
Во время Второй мировой войны -

участник
движения Сопротивления во Франции.

шидловский
СЕРГЕЙ ИЛИОДОРОВИЧ
(1861-1922)

Русский политический деятель.
Выпускник Александровского лицея (1880).
В 1905-1906 гг. -

директор Департамента
земледелия Главного управления

землеустройства и земледелия. Депутат III и IV

Государственной Думы. Член фракции
партии октябристов. После раскола фракции
октябристов (январь 1914) руководил
думской группой «Союза 17 октября». Один из

лидеров Прогрессивного блока. Во время

Февральской революции - член Временного
комитета Государственной думы. При
Временном правительстве

- член главного

земельного комитета, участник Московского

государственного совещания, член

Временного совета республики. В 1920 г. работал в

Министерстве юстиции Эстонии,

сотрудничал в таллинской газете «Последние

известия». Оставил «Воспоминания» (1923).

ШИПОВ

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1851-1920)

Русский политический деятель, один из

лидеров земского движения конца XIX -

начала XX в. В 1893-1904 гг. - председатель
Московской губернской земской управы.
С 189 г. - организатор неофициальных
совещаний глав губернских земских управ
различных регионов России. С 1900 г.

участвовал в деятельности политического

кружка «Беседа». В 1904 г. вновь избран
председателем губернской земской управы,
но не утвержден министром внутренних дел
В.К. Плеве как оппозиционер. Инициатор

первого Земского съезда (1904). Выступал
за создание законосовещательного органа

народного представительства. В 1905 г. стал

одним из учредителей и первым
председателем центрального комитета партии

октябристов. В 1906-1909 гг. -

член

Государственного совета. В 1906 г. покинул пост

председателя ЦК партии, а затем и вышел

из ее рядов в знак протеста против

поддержки октябристами военно-полевых

судов. В дальнейшем отошел от активной

политической деятельности. В 1918 г. вошел

в состав подпольной антибольшевистской

либеральной организации «Национальный

центр», в 1919 г. арестован, умер в

Бутырской тюремной больнице от воспаления

легких.

ШМИДТ
ПЕТР ПЕТРОВИЧ

(1867-1906)

Морской офицер, выпускник Морского
кадетского корпуса в Петербурге. В 1887 г.

начал службу в чине мичмана. До 1898 г.

служил на Балтийском и Тихоокеанском

флотах, в чине лейтенанта вышел в отставку
и поступил на коммерческий флот. В начале

Русско-японской войны мобилизован на

Черноморский флот. В годы революции
не примыкал ни к каким партиям, но

выступил одним из руководителей мирной
демонстрации в защиту политических

заключенных, вошел в состав

Севастопольского Совета рабочих депутатов. Был

арестован, освобожден и уволен в запас.

Во время Севастопольского восстания по

просьбе матросов крейсера «Очаков»

согласился взять на себя командование флотом.
После подавления восстания отдан под суд
и расстрелян.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

АВСТРО-ВЕНГРИЯ -

дуалистическая

монархия в 1867-1918 гг. во главе с

австрийским императором (он же - венгерский
король). Создана в результате
преобразования австрийской империи Габсбургов на

основе соглашения с Венгрией. Была одним

из крупнейших государств Европы: в состав

империи в начале XX в. входили Австрия,
Венгрия, Чехия, Словакия, Хорватия,
Словения, а также часть территории

современных Румынии, Польши, Италии и Украины.
В 1908 г. оккупировала территории Боснии
и Герцеговины. Была многонациональным

государством, получившим название

«лоскутной империи». В Первой мировой войне

участвовала в составе Тройственного
союза. В 1918 г. распалась.
ДАЛЬНИЙ (ДАЛЯНЬ) -

город в Китае,
основанный русскими на территории,

полученной в аренду по конвенции 1898 г.

Во время Русско-японской войны
оккупирован Японией. Освобожден Советской

армией в августе 1945 г. По

советско-китайскому договору 1945 г. признан китайским

правительством свободным портом.
СССР арендовал пристани и складские

помещения порта в течение 30 лет. В 1950 г.

все имущество СССР безвозмездно

передано Китаю.

ДОБРУДЖА
-

историческая область в

Европе между нижним течением Дуная
и побережьем Черного моря. Северная
Добруджа входит в состав Румынии,
Южная - в состав Болгарии.
МАЗУРИЯ -

равнина на северо-востоке
Польши общей площадью 310 кв. км, на

которой много озер ледникового

происхождения и болот.
МАНЬЧЖУРИЯ -

историческое
наименование Северо-Восточного Китая.

Происходит от названия государства Маньчжу,
существовавшего на этой территории
в первой половине XVII в. В 1896 г. Россия

получила право на строительство железной

дороги (КВЖД) на территории

Маньчжурии. Столица
- Мукден.

МУКДЕН (кит. трад. ШЭНЬЯН) -

город
в северо-восточной части Китая,
расположенный на обоих берегах реки Хуньхэ.
В 1625-1644 гг. -

столица манчьжурского

государства. При династии Цин (1644-1911)
считался «второй столицей» Китая. В1900 г.,
во время восстания ихэтуаней, был взят

русскими войсками. В 1903 г. западнее

Мукдена пролегла КВЖД, соединяющая Харбин
с Порт-Артуром, с ответвлениями на

Дальний и на Инкоу. Был опорным пунктом
Российской империи в Китае. В окрестностях

города в 1905 г. произошло Мукденское
сражение

-

решающая сухопутная битва

Русско-японской войны. В 1931 г. захвачен

японскими войсками. После создания

марионеточного государства Маньжоу-Го
был переименован в Фэнтянь, при
поддержке Японии в городе начала развиваться
военная промышленность, предназначенная
для нужд японской армии. Освобожден
советской армией в августе 1945 г. Ныне

Шэньян - крупнейший город в

северо-восточной части Китая, административный
центр провинции Ляонин, город
субпровинциального значения. Является важным в

масштабах всего северо-восточного Китая

промышленным центром, на протяжении
долгого времени занимает значимое

экономическое и военно-стратегическое
положение.

ПЕРЕМЫШЛЬ -

русское название

польского города Пшемысль. Основан в X в.

В XII-XIV вв.
- в составе Галицко-Волын-

ского княжества, в XIV-XVIII вв. - в составе

Польши, в 1773-1918 гг. - в составе

Австрии. Во время Первой мировой войны

австрийская крепость.
ПОРТ-АРТУР (ЛЮЙШУНЬ) -

город
на северо-востоке Китая, на южной

оконечности полуострова Ляодун. В 1898-
1904 гг. - российская военно-морская база,
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в 1945-1955 гг. - советская военно-морская
база.

ТИБЕТ -

государство, возникшее в VII в.

Находился в зависимости от монголов в

XIII-XIV вв. Включен маньчжурской
династией Цин в состав Китая с XVIII в.

ТРАПЕЗУНД -

город в Турции,
расположенный на берегу Черного моря, у устья

реки Мучки, у подножия Колат-Дага. Другие
названия - Трабзон, Требизон, Трабезон,
Трабизун. Ныне административный центр
ила Трабзон. С1204 г. - столица небольшого

греческого государства Великих Комнинов,

павшего под натиском турок-османов

в 1461 г. В годы Первой мировой войны

с апреля 1916 по март 1918 г. был занят

русской армией. В 1923 г. большая часть

православного греческого населения была

переселена в Грецию, в городе осталось

население, принявшее ислам.

ЦУСИМА -

остров в Корейском
проливе, где в мае 1905 г. состоялось морское

сражение между японским и российским
флотами.

ЭРЗЕРУМ (др.-арм. Кари, визант. Теодо-
сиополис, араб. Каликала) -

город в

восточной части Турции.
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АНАРХИСТЫ -

приверженцы идей

анархизма. Активизировались в России

весной - летом 1903 г. в Белостоке

Гродненской губернии среди еврейской
интеллигенции и присоединившихся к ней рабочих,
в Нежине Черниговской губернии -

среди

учащейся молодежи. К 1905-1907 гг.

центрами анархизма стали Белосток, Екатерино-
слав, Одесса. На Урале, в Сибири, Средней
Азии и на Дальнем Востоке анархических
организаций практически не было. Во время
Первой российской революции в них

насчитывалось около 5 тыс. человек.

Социальная база: кустари, ремесленники,
торговцы, крестьяне, деклассированные
элементы, часть интеллигенции,

немногочисленные группы рабочих.
АНТАНТА - союз Великобритании,

Франции и России. Под воздействием

угрозы Германии англо-французская
конфронтация уступила место сотрудничеству.
В апреле 1904 г. министр иностранных дел

Делъкассе и лорд Лэндсдоун подписали
договор «о сердечном согласии». Англия была

вынуждена уступить Франции половину
Африки. В ходе Первой мировой войны в

Антанту вошли более 20 государств, в том

числе США, Япония, Италия.

БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ -

бюджет государства, в котором доходы равны
или превышают расходы. Россия имела

такой бюджет в 1908-1913 гг. Это

было следствием реформ С.Ю. Витте,
П.А. Столыпина и продолжившего их

курс В.Н. Коковцева. В 1908 г. доходы

в бюджет были выше расходов на

30 млн руб., в 1913 г. - на 335 млн руб.
Это способствовало накоплению золотого

запаса России.

«БЕЗОБРАЗОВСКАЯ КЛИКА» -

условное название группировки, возникшей
в России в 1898-1905 гг., состоявшей

главным образом из крупных помещиков и

имевшей целью создание акционерного

общества для эксплуатации естественных

богатств Кореи и Маньчжурии. Лидеры:
статс-секретарь А.М. Безобразов, великий

князь Александр Михайлович, В.К. Плеве

и др. Оказывала влияние на правительство,

проводила авантюристический
внешнеполитический курс. Безобразов выступал за

активные военные действия на Дальнем
Востоке в целях сокрытия растрат

государственных денег.
БЕЙЛИСА ДЕЛО - судебный процесс

над евреем М.М. Бейлисом, состоявшийся
в 1913 г. в Киеве. Он был обвинен в

ритуальном убийстве русского мальчика (1911).
Процесс был организован царским
правительством и черносотенцами в целях

развертывания антисемитской кампании.

Официально следствие приняло версию

ритуального убийства и не обратило
внимания на серьезные улики против уголовных
элементов, подозреваемых в убийстве
мальчика.

Процесс вызвал протест передовой
общественности России. Суд присяжных

оправдал Бейлиса.

БОЛЬШЕВИКИ -

леворадикальная
часть РСДРП, объединившаяся на II съезде

партии вокруг В.И. Ленина. В революции
1905-1907 гг. выступали за гегемонию

пролетариата, его союз с крестьянством; за

конфискацию помещичьих, казенных,

монастырских и удельных земель; за

осуществление программы-минимум',

нейтрализацию буржуазии, совместные

действия с эсерами. В годы революции их

партия насчитывала около 25 тыс. человек.

БОНАПАРТИЗМ - политика

лавирования властей между различными классами

и социальными слоями в целях удержания
власти. Характеризуется стремлением
установить контроль за госаппаратом при

опоре на силовые структуры и обещания
быстро решить социально-экономические

проблемы.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗЕМСКИЙ СОЮЗ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ И РАНЕНЫМ

ВОИНАМ - общественно-политическая
организация, возникшая в августе 1914 г. на

съезде уполномоченных губернских земств.

Возглавлял союз князь Г.Е. Львов.

Первоначально занимался главным образом
помощью больным и раненым: оборудованием
госпиталей, санитарных поездов, пунктов
питания, заготовкой медикаментов, белья,

обучение медицинского персонала. В
дальнейшем стал выполнять заказы главного

интендантства на одежду и обувь для

армии, организовывали помощь беженцам.
Финансы Земского союза складывались, в

основном, из правительственных субсидий,
а также взносов местных организаций
союзов и пожертвований. С 1915 г. земский

и городской союзы участвовали в

мобилизации кустарной промышленности для
снабжения армии вооружением и снаряжением,
создав с этой целью 10 июля 1915 г.

объединенный комитет - Земгор.
ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ

ГОРОДОВ
— общественно-политическая

организация, возникшая в августе 1914 г.

параллельно с Всероссийским земским

союзом помощи больным и раненым
воинам. Собранные им средства шли на

лечение больных и раненых, на транспорт
и общесанитарные мероприятия, питание

раненых и беженцев, содержание лечебных
заведений, амбулаторий, зубоврачебных
и рентгеновских кабинетов, приобретение
белья для солдат и т. д.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА -

представительное законодательное учреждение,
созданное в России на основании

Манифеста 17 октября 1905г. в ходе Первой
российской революции. Созывалась на 5 лет,

выборы проводились на основании

имущественного ценза. До революции 1917 г. в

России созывалось четыре Государственные

думы.
ДУМСКИЙ КРИЗИС - в России начала

XX в. - невозможность влияния нижней

палаты Государственной Думы на

правительство, ответственное перед императором.

Требования Думы отправить в отставку

правительство или создать «правительство

доверия», ответственное перед
парламентом, закончились роспуском I, II и IV

Государственной Думы.

ЗАБАСТОВКА (СТАЧКА) -

прекращение работы лицами наемного труда с

предъявлением администрации определенных

требований, касающихся условий труда.
Одна из форм разрешения коллективных

трудовых конфликтов. Политические

забастовки сопровождаются требованиями к

правительству.
ЗЕМГОР -

организация, созданная в

1915 г. на основе слияния Всероссийского
земского союза помощи больным и

раненым воинам и Всероссийского союза

городов по оказанию гуманитарной помощи
семьям солдат и жертвам войны.

Председатель - кн. Г.Е. Львов. Комитет Земгора
ведал мобилизацией мелкой и кустарной
промышленности. Упразднен декретом СНК

в январе 1918 г.

«ИСКРА» - нелегальная политическая

газета, созданная по инициативе В.И.

Ульянова (Ленина). Первый номер газеты

вышел в декабре 1900 г. в Лейпциге, позднее

она издавалась в Мюнхене, Женеве,

Лондоне. В состав редакции от

социал-демократических организаций в России входили

В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, А.Н. Потресов
и члены группы «Освобождение труда»'.
Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, В.И. Засулич.
Деятельность газеты создала идейные
и организационные предпосылки для
созыва II съезда РСДРП. Последний номер
газеты (112-й) вышел в октябре 1905 г.

КАДЕТЫ - общепринятое название

членов Конституционно-демократической
партии (второе название - Партия народной
свободы), созданной в октябре 1905 г.

из «Союза

земцев-конституционалистов» и «Союза освобождения».
Название «кадеты» образовано от слов

«конституционные демократы». Главным

требованием программы партии была

конституционная монархия. В состав

партии входили представители интеллигенции
и других слоев населения. В революции
1905-1907 гг. кадеты нередко действовали
вместе с левыми партиями: помогали

деньгами, паспортами, укрывали от полиции,

вместе выступали на митингах. Весной

и летом 1906 г. партия кадетов насчитывала,
по разным данным, от 50 до 100 тыс.

человек. Особенно активно кадеты проявили
себя в деятельности I и II Государственных
дум. Наиболее видные деятели партии:
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П.Н. Милюков, В.Д. Набоков, В.А.

Маклаков, П.Б. Струве и др.
МЕНЬШЕВИКИ - часть членов РСДРП,

выделившаяся на II съезде партии. В

революции 1905-1907 гг. выступали за

гегемонию либеральной буржуазии, союз

пролетариата с буржуазией, считали

крестьянство реакционным классом,
придерживались мнения, что партия должна только

влиять на массы, но не руководить ими.

В период подъема революции активно

занимались агитацией и пропагандой в армии,

среди студентов, служащих, крестьян,

участвовали в работе Советов в Петербурге,
Ростове-на-Дону, Одессе, Баку и других
городах, руководили работой многих

профсоюзов. В конце 1905 г. приняли

участие в ряде вооруженных восстаний, в

том числе Московском, однако после

поражения в них отказались от лозунга
вооруженной борьбы. В 1906-1907 гг. перенесли
свою деятельность в Государственную думу.
Численность партии во время революции
составляла 40-60 тыс. человек.

Наиболее видные активисты партии:
Ю.О. Мартов, П.Б. Аксельрод, А.С.

Мартынов, Ф.Н. Дан, Ю. Ларин (М.А. Лурье).
МИРОВАЯ ВОИНА - война с участием

большого количества государств.
Причинами мировых войн выступают

неравномерные процессы экономического развития
стран, борьба за передел мира, наличие

монополий по производству и продаже
оружия, амбиции политиков, стремление
решить за счет войн социальные проблемы
и т. д. В XX в. было две мировые войны.
В Первой мировой войне приняли участие
38 государств с населением более 1,5 млрд
человек. Целью участия России в этой войне

было: проливы Босфор и Дарданеллы,
дающие выход в Средиземное море; решение
проблемы Балкан; стремление освободить
российскую экономику от германского
засилья и т. д. В ходе Первой мировой войны

были убиты и умерли 10 млн человек,

ранены более 20 млн. Во Вторую мировую
войну было вовлечено 72 государства.
В странах, участвовавших в войне, было
мобилизовано около 110 млн человек.

В ходе войны погибло около 62 млн человек,

в том числе более 27 млн советских граждан.
«МЛАДА БОСНА» («Молодая

Босния»)
-

национальная революционная

заговорщическая организация, созданная в

1910 г. в ответ на насильственное

присоединение Боснии и Герцеговины, в которых
проживало сербское население, к монархии

Габсбургов. В состав организации входили

сербы, хорваты и др. Члены организации
исповедовали террор против отдельных лиц,

поэтизировали героическую смерть во имя

идеи, читали труды М. Бакунина, П.

Кропоткина, С. Нечаева, примером для них

была жизнь А. Желябова, Н. Кибальчича
и др.
МОДЕРНИЗМ

- общее обозначение
явлений искусства и литературы, возникших
в начале XX в., отошедших от традиций
внешнего подобия и утверждающих новый

подход к изображению бытия. Главным

содержанием модернизма стал отказ от

реализма, прежде всего от реализма
передвижников, культ красоты как

единственной ценности и стремление к

художественному синтезу всех видов искусства.
Основными направлениями модернизма в

России были: экспрессионизм
(единственная реальность

- субъективный духовный
мир человека: в живописи А. Кубин, ранние

работы В. Кандинского); кубизм
(конструирование объемной формы на плоскости,

выявление простых устойчивых
геометрических форм, разложение сложных форм
на простые: К. Малевич, В. Татлин);
«русский авангард» 1910-х гг. (поиск в

окружающем мире не конкретных реалий, а идеи

мирового устройства: К. Малевич, В.

Кандинский, К. Петров-Водкин, Р. Фальк, М. Шагал,
П. Филонов); футуризм (отрицание
традиционной культуры, эстетика урбанизма
и машинной индустрии, многократные

повторения мотивов, языковое

экспериментирование в литературе: В. Хлебников,
В. Маяковский, И. Северянин, Д. Бурлюк);
примитивизм (следование нормам
первобытного и народного искусства, стилизация

народного и традиционного искусства,
культ «наивного» творчества: Н. Пиросма-

нашвили); символизм (мистическое
содержание, символы, восприятие реальных
событий через образы, цвет, музыку: Я.

Брюсов, Д. Мережковский, А. Блок, А. Белый,
Ф. Сологуб, М. Врубель, В. Борисов-Мусатов);
акмеизм (культ реального, земного бытия,
утверждение эстетико-гедонистической
функции искусства, отказ от изображения
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социальных проблем: Н. Гумилев, А.

Ахматова, О. Манделыитам) и т. д.

НАРОДНЫЕСОЦИАЛИСТЫ (ЭНЕСЫ)
-

Народно-социалистическая (трудовая)
партия, выделившаяся в 1906 г. из правого

крыла партии эсеров. Лидеры партии -

Н.Р. Анненский, В.А. Мякотин, А.В. Пешехо-

нов и др. Программа была рассчитана на

легальное существование партии. Энесы

считали, что вся полнота государственной
власти должна принадлежать народу, однако
не упоминали об Учредительном собрании и

демократической республике. В интересах

крестьянства требовали отчуждения
помещичьей земли, но в то же время допускали

выкуп; выдвигали требование
национализации удельных, кабинетских, монастырских
и крупных частновладельческих земель.

Во II Государственную Думу провели 16

депутатов, после 1907 г. практически не

действовали. В июне 1917 г. произошло
слияние энесов с трудовиками, создана

Трудовая народно-социалистическая
партия. В 1917 г. партия поддерживала
Временное правительство. В 1918 г. прекратила

существование.
ОКТЯБРИСТЫ - общепринятое

название членов праволиберальной партии «Союз
17 октября», возникшей в ноябре 1905 г.

Лидерами партии являлись А.И. Гучков,
Д.Н. Шипов, В.М. Родзянко и другие
крупные промышленники, торговцы, помещики.
Основные программные требования партии:

сохранение монархии; неотложный созыв

Государственной думы, всеобщее
избирательное право; сохранение помещичьего

землевладения; передача государственных и

удельных земель в государственный фонд
для продажи крестьянам; проведение

мелких реформ; единство и нераздельность
Российского государства. В годы Первой
российской революции численность

партии составляла 80 тыс. человек. В 1909 г.

произошел раскол партии. Часть депутатов

Думы объединилась с правыми
националистами умеренного толка и была создана

партия русских националистов во главе

с П. Балашовым.

ПАРТИЯ РУССКИХ

НАЦИОНАЛИСТОВ (ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ)

- политическая организация,
возникшая в России в 1910 г. Основные

положения программы: Россия для русских,

неделимость империи, равноправие
недопустимо, предоставление «инородцам
хозяйственного самоопределения при условии

ограждения интересов местного русского
населения и общегосударственных
интересов», неприкосновенность частной

собственности. Помимо этого в программе
были пункты в духе столыпинского

«реформизма»: страхование трудящихся,

упорядочение переселения, уничтожение

чересполосицы, наделение крестьян
свободными землями, уравнение их в правах
с остальными категориями населения,
обеспечение духовенства, упорядочение

судопроизводства, всеобщее обучение и т. д.

Была одной из влиятельнейших

политических сил России между двумя революциями,
составляла вторую по численности фракцию
в III и IV Государственных думах и являлась,

наряду с Союзом 17 октября, главной

парламентской опорой П.А. Столыпина.

Лидером партии был избран помещик

Подольской губернии П.Н. Балашов.

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ

РЕВОЛЮЦИЯ
- события 1905-1907 гг., вызванные

развитием капитализма в России; ростом
политического самосознания буржуазии;
сохранением в стране абсолютной монархии,
помещичьего землевладения, общинных

порядков в деревне; отсутствием рабочего
законодательства; сложными

межнациональными отношениями; нерешенным

аграрным вопросом (сохранение выкупных
платежей и т. д.). Катализатором
революционных событий стала Русско-японская
война. В советской литературе выделяли

два основных периода революции: 1905 г.-

подъем революции, пиком которого
явилось Декабрьское вооруженное восстание

в Москве; 1906-1907 гг. -

спад революции.
В современной литературе выделяются три

периода: январь
- сентябрь 1905 г. - подъем

революции; октябрь - декабрь 1905 г. - пик

революции; 1906-1907 гг. -

спад

революционной активности. Итогом революции
стала частичная политическая

модернизация страны (парламент, многопартийность,
признание основных прав личности);

некоторые улучшения в положении крестьянства

(отмена выкупных платежей, уменьшение

продажной и арендной цены на землю,

получение гражданских прав на

передвижение и место жительства, на поступление
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в высшие учебные заведения и на

гражданскую службу); частичное решение рабочего
вопроса (создание профсоюзов, сокращение
рабочего дня до 8-10 часов, некоторое
повышение заработной платы); ослабление
политики русификации.
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА -

политика, проводимая царским

правительством с конца XIX в. в целях уменьшения

остроты малоземелья. За 1880-1895 гг. в

восточные районы переселились 461,7 тыс.

человек, в 1895-1913 гг. за Урал было
переселено около 4,7 млн человек.

ПЛАН ШЛИФФЕНА - военный план,

разработанный германским Генштабом во

главе с его начальником А. фон Шлиффе-
ном в 1891-1908 гг., предусматривавший
план молниеносной войны (Blitzkrieg):
разгром Франции в течение 40 дней, а затем -

разгром России.

ПОЗИЦИОННАЯ ВОЙНА - война с

преобладанием военных действий на

сплошных стабильных фронтах большой

протяженности.
ПОЛИТИКА «ПОЛИЦЕЙСКОГО

СОЦИАЛИЗМА» -

создание рабочих
организаций в 1901-1905 гг. под опекой полиции.
Ее инициатор

- шеф московской охранки
С.В. Зубатов (отсюда - «зубатовщина»)
Организации были созданы в Москве,

Петербурге, Одессе, Минске. Главная цель -

направление революционной энергии
рабочих в русло мирных экономических

требований.

Политика «полицейского
социализма» не оправдала себя, так как массе

рабочих было чуждо стремление к

постепенному улучшению своего положения

посредством образования и экономической

борьбы.
«ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ ЕВРОПЫ» -

выражение, применявшееся в начале XX в.

для характеристики Балканского

полуострова, который стал объектом
жесточайшей империалистической борьбы. Именно

здесь проходил путь из Европы в Азию, путь
из Атлантики в Индийский океан, путь из

Англии в ее главные колонии - Египет,
Индию; проложены дороги из России и

Австро-Венгрии к Средиземноморью.
Османская империя доживала свои

последние дни, а Германия провозгласила
свое право на этот «узел» земли.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОВЕРИЯ
-

правительство, отчетное перед парламентом,
главный лозунг Прогрессивного блока
в IV Государственной думе. В отличие от

других стран исполнительная власть

в России в начале XX в. находилась под

контролем императора (министры были
ответственны только перед ним и им же

назначались), что не позволяло парламенту

требовать отчетности от правительства
и в случае необходимости принимать
решение об его отставке.

ПРОГРАММА РСДРП
-

программа,

принятая на II съезде РСДРП в Лондоне.

Программа ориентировалась на два этапа

революции. На первом предполагалась

реализация программы-минимум (задачи

буржуазно-демократической революции):
ликвидация самодержавия; ограничение

рабочего дня 8 часами; введение всеобщего,
равного, прямого избирательного права
и других демократических свобод;

возвращение крестьянам земельных отрезков
и предоставление права свободного

распоряжения ими; отмена выкупных
платежей; возвращение крестьянам сумм,
взятых в форме выкупных и оброчных
платежей. На втором этапе должна была
быть реализована программа-максимум:
осуществление социалистической
революции и установление диктатуры
пролетариата.

ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК -

объединение ряда фракций IV Государственной думы
и Государственного совета (прогрессисты,
октябристы, кадеты и др.). Создан в августе
1915 г. в связи с военными поражениями

царизма. Для достижения победы в Первой
мировой войне и предотвращения
назревавшей революции требовал включения своих

представителей в правительство, а также

проведения либеральных реформ. Деятели
блока готовили смену монарха.

ПРОГРЕССИСТЫ -

партия, созданная
в 1912 г. из левых октябристов и части

кадетов IV Государственной думы. В партию
вошли А.И. Коновалов, братья Рябушинские,
С.И. Третьяков, Д.Н. Шипов. Печатные

органы партии
- газеты «Русская молва»

и «Утро России». В годы Первой мировой
войны были в числе инициаторов создания

«Прогрессивного блока». Партия распалась
после Февральской революции.
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РАБОЧЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО -

ряд законопроектов по рабочему вопросу,
принятых III Государственной думой в

1912 г.: вводились больничные кассы для

рабочих, создавались конфликтные
комиссии из администрации и рабочих, рабочий
день сокращался до 10 часов и т. д.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ -

определение состояния в стране накануне
революции. В советское время за основу
бралось определение В.И. Ленина об

объективных и субъективных признаках

революционной ситуации. К объективным

признакам относились невозможность для

господствующих классов сохранить в

неизменном виде свое господство,

обострение бедственного положения угнетенных
масс, значительное повышение, в силу
указанных причин, их активности.

К субъективным факторам относились

способность революционного класса на

революционные действия и наличие

руководящей силы в лице революционной
партии.

В деревне революционная ситуация

выразилась в «податных», «рекрутских»
забастовках, бойкотах и заменах местных

властей; в сельскохозяйственных

забастовках, борьбе за лес, хлеб; в разгромах,
поджогах помещичьих имений, крестьянских
восстаниях и т. д. В течение 1905-1907 гг.

было 26 тыс. крестьянских выступлений.
РЕВОЛЮЦИЯ (лат. revolutio -

поворот,
переворот)

- коренной переворот, глубокое
качественное изменение в развитии

природы, общества или познания.

РСДРП (РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ

ПАРТИЯ)
-

революционная партия российского

пролетариата, организационно
оформившаяся в 1903 г. (эсдеки). В 1918-1925 гг. -

РКП(б) - Российская коммунистическая

партия (большевиков). В 1925-1952 гг. -

ВКП(б) - Всесоюзная коммунистическая

партия (большевиков). С 1952 г. - КПСС

(Коммунистическая партия Советского

Союза). За время существования партии

приняты три программы: Программа
социалистической революции (1903), Программа
построения социализма (1918), Программа
построения коммунизма (1961).
Предлагаемый партией социалистический
эксперимент себя не оправдал.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК - название периода
рубежа XIX-XX вв. и первых десятилетий
XX в., связанного с необыкновенным

взлетом духовности и культуры в России.

Впервые понятие Серебряный век было

употреблено Н. Бердяевым, С. Маковским,
Н. Оцупом и рассматривалось ими как

образное, мифологическое. Ярчайшими
представителями Серебряного века русской
культуры были: религиозные философы
(В. С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков,
П.А. Флоренский, Г.П. Федотов, И.А. Ильин и

др.); поэты (А. Блок, А. Ахматова, И.

Северянин, О. Мандельштам и др.); писатели

(Л. Андреев)', художники (М. Врубель,
М. Нестеров, К. Коровин, В. Серов, Н. Бенуа,
Л. Бакст и др.); театральные деятели

(К. Станиславский, В. Немирович-Данченко,
В. Мейерхольд); музыканты (А. Скрябин,
И. Стравинский), актеры (В. Качалов,
И. Москвин, Л. Леонидов, О. Книппер-Чехова
и др.), архитекторы (Ф. Шехтелъ и др.).

СКАУТЫ - члены молодежной
организации, занимающиеся подготовкой к

армейской службе в форме увлекательной игры
в разведчиков. Появились в Англии в 1899-

1902 гг., в России - в 1910 г. Первые
скаутские организации в России возникли

в Царском Селе под руководством
полковника О.Н. Пантюхина и в Москве под

руководством капитана Г.А. Захарченко.
В отряды скаутов входили в основном

мальчики из семей военных, служащих и

торговцев. В 1914 г. в стране насчитывалось более

50 тыс. скаутов. В годы Первой мировой
войны скауты служили в разведке русской
армии.

«СОБРАНИЕ РУССКИХ ФАБРИЧНО-

ЗАВОДСКИХ РАБОЧИХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» - легальное рабочее общество,
созданное в 1903 г. в Санкт-Петербурге с

санкции властей. Руководитель - Г.А. Гапон.

Имело И районных отделений, объединяло
до 8 тыс. человек. По инициативе

организации 9 января 1905 г. состоялось мирное
шествие петербургских рабочих к Зимнему
дворцу с целью передать выработанную
петицию. Шествие закончилось расстрелом

учащихся. Общество было распущено.
СОВЕТ МИНИСТРОВ - высший

государственный орган России в 1905-1917 гг.,

объединявший и направлявший
деятельность различных ведомств. Во главе -
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председатель, назначаемый императором:
С.Ю. Витте (1905 -

апрель 1906); И.Л.

Горемыкин (апрель - июль 1906); П.А.

Столыпин (1906-1911); В.Н. Коковцев (1911-1914);
И.Л. Горемыкин (1914-1916); Б.В. Штюрмер
(январь - ноябрь 1916); А.Ф. Трепов

(ноябрь - декабрь 1916), Н.Д. Голицын

(декабрь 1916 - 27 февраля 1917).
В 1917-1946 гг. - Совет народных

комиссаров.
В 1946-1991 гг. - высший

исполнительный и распорядительный орган
государственной власти (правительства) СССР.

Председатели: В.И. Ленин (октябрь 1917 -

январь 1924), А.И. Рыков (февраль 1924 -

декабрь 1930); В.М. Молотов (декабрь
1930 - май 1941); И.В. Сталин (май 1941 -

март 1953); Г.М. Маленков (март 1953 -

февраль 1955); Н.А. Булганин (февраль
1955 -

март 1958); Н.С. Хрущев (март
1958 - октябрь 1964); А.Н. Косыгин

(октябрь 1964 - октябрь 1980); Н.А. Тихонов

(октябрь 1980 - сентябрь 1985); Н.И.

Рыжков (сентябрь 1985 -

январь 1991);
председатель Кабинета министров В.С. Павлов

(январь 1991 -

август 1991).
СОВЕТЫ - общественные организации

из числа рабочих, солдат, крестьян, моряков,
возникшие в ходе революции 1905-1907 гг.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ -

один из

пунктов эсеровской программы,
предполагающий передачу помещичьей земли в

распоряжение крестьянской общины, которая
распределяет ее по уравнительному

принципу.
«СОЮЗ

ЗЕМЦЕВ-КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ» - нелегальная политическая

организация либеральных земских деятелей
России, оформившаяся в ноябре 1903 г.

Отстаивала следующие требования:
буржуазнодемократические свободы, избирательное
право, частичное отчуждение помещичьих

земель, 8-часовой рабочий день. После

17 октября 1905 г. его деятели вошли

в партию кадетов и «Союз 17 октября».
Организаторы «Союза земцев...» - братья
Павел и Петр Долгоруковы, Д.И. Шаховской.
«СОЮЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ»

-

организация, созданная в 1903 г. в Швейцарии
сторонниками журнала «Освобождение»,

издаваемого с 1902 г. в немецком городе

Штутгарте. В составе Союза объединились
антиправительственные

несоциалистические силы, в основном представители
интеллигенции. Был выдвинут лозунг «Долой

самодержавие» и требование замены

старого строя новым «по последним

рецептам теории». Лидерами союза выступали
П.Б. Струве, П.Н. Милюков и др. На

основе слияния «Союза освобождения»
и «Союза

земцев-конституционалистов» в октябре 1905 г. была создана

Партия народной свободы (кадеты).
«СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА»

-

правая партия, созданная в ноябре 1905 г.

Имела более 900 отделений в стране. Во

главе организации стояли врач А.И.

Дубровин, промышленник В.М. Пуришкевич и др.
Общие принципы движения представлены
в провозглашенных лозунгах: «Россия для

русских!», «За Веру, Царя и Отечество!».

Программные установки: сильная

самодержавная власть, неразрывно связанная

с православной церковью; господство

«русской народности» не только во внутренних

губерниях, но и на окраинах;
законосовещательная дума, составленная исключительно

из русских людей; удаление с

государственных постов чиновников -

противников

самодержавной власти. Социальной базой

организации были помещики, чиновники,

духовенство, крестьяне, торговцы, чины

полиции, деклассированные элементы.

Численность партии в 1907 г. достигала

350 тыс. человек. Большую финансовую
помощь организации оказывал Департамент
полиции.

СТАТУС-КВО (лат. status quo
-

«положение, в котором») -

правовое положение,
обозначение которого широко применяется
в юриспруденции. Это «текущее или

существующее положение дел». Сохранить
статус-кво - значит оставить все так, как есть.

В международном праве под статус-кво

подразумевается какое-либо существующее или

существовавшее на определенный момент

фактическое или правовое положение, о

восстановлении или сохранении которого
идет речь.
СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ

РЕФОРМА - преобразования, начавшие

осуществляться в России после

подготовленного с участием П.А. Столыпина

царского указа 9 ноября 1906 г. Реформа была

принята III Государственной думой только

14 июня 1910 г. Главная цель реформы -
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создание высокоэффективного фермерского
хозяйства в российской деревне и нового

социального слоя из зажиточных крестьян
-

опоры самодержавия. Реализация реформы
проявилась в переселенческой политике и в

разрешении выхода из общины. Для
переселения малоземельных крестьян на восток

создавались определенные стимулы:
крестьянам прощали недоимки, освобождали их от

уплаты налогов на 5 лет, давали
беспроцентные ссуды, обеспечивали

железнодорожными билетами и т. д. В течение 10 лет

в Сибирь переселились 3,1 млн человек,

посевные площади за Уралом выросли
в 2 раза. Недостаточно хорошо
организованный переезд, болезни, суровые
климатические условия, трудности в освоении новых

приемов земледелия заставили часть

переселенцев вернуться.

Получив разрешение на выход из

общины, крестьянин получал находившиеся

у него наделы в личную собственность,

получал право свести все наделы в отруб
(земельный участок, выделенный из

общинной земли в единоличную крестьянскую

собственность) и даже отселиться на

отдельный хутор (обособленная крестьянская

усадьба на земельном участке
индивидуального владения).

Для обеспечения крестьян землей

государство отдало им часть государственных,
кабинетных, удельных земель, облегчило

покупку земли через Крестьянский банк.
Практика показала, что выход крестьян

из общины не стал массовым. Причины
этого: непригодность некоторых земель

к хуторскому хозяйствованию; живучесть
общинных порядков; начавшаяся война

между хуторянами и общинниками;
проведение реформы административными
методами; сохранение помещичьего

землевладения. К 1 января 1916 г. из общины
выделились 2-2,5 млн домохозяев

(примерно 15 млн десятин земли, что

составляло 13% общинных земель). Смерть
Столыпина затормозила реформы в

деревне, поэтому о ее воплощении в жизнь

говорить достаточно сложно. В советской

литературе реформа оценивалась

негативно, в перестроечный период

доминировало преувеличение значимости и

результатов реформы. В настоящее время

реформа оценивается взвешенно - с точки

зрения замыслов и потенциала. Реформа
помогла частично снять социальную
напряженность в деревне.
ТИХООКЕАНСКИЕ ЭСКАДРЫ

-

соединения Российского военно-морского

флота на Дальнем Востоке во время Русско-
японской войны 1904-1905 гг. 1-я эскадра

базировалась в Порт-Артуре (отряд
крейсеров

- во Владивостоке), участвовала в его

обороне. 2-я и 3-я эскадры сформированы
на Балтийском флоте, совершили переход на

Дальний Восток, участвовали в Цусимском
сражении 1905 г., в котором их основные

силы были уничтожены или захвачены

японцами.

ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ -

система государственной власти,

сложившаяся после государственного переворота

3 июня 1907 г. и просуществовавшая до

середины Первой мировой войны. Возникла

после роспуска II Государственной думы
и принятия избирательного закона 3 июня

1907 г. Ранее, согласно Основным законам

Российской империи, ни один новый

государственный акт не мог быть принят без
согласия Госдумы. После роспуска
парламента судебная власть стала осуществляться
от имени императора, назначавшего Сенат

и имевшего право законодательной

инициативы, утверждавшего законы перед

вступлением их в действие. При введении

чрезвычайного положения Основные

законы переставали действовать, и в

губерниях устанавливалась диктатура генерал-

губернаторов, имевших право ссылки без

суда на 5 лет, запрета общественных

организаций, закрытия предприятий и органов
печати. С июня 1907 на 2/з территории

европейской части России стало

действовать положение о чрезвычайной охране.
Исполнительная власть стала полностью

подконтрольной императору, так как он сам

назначал Совет министров.
ТРУДОВИКИ

- члены создававшихся

в Государственных думах фракций из числа

крестьян, сельских учителей, фельдшеров,
уездных врачей, статистов, а также члены

Трудовой народно-социалистической
партии (создана в 1906), которых также

называли народными социалистами.

ЦЕНЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ -

имущественные, возрастные, сословные и другие

ограничения избирательного права.
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ЧЕРНОСОТЕНЦЫ
- общее название

ультраправых организаций России в начале

XX в. На Руси «черной сотней» в XVII в.

называлось тяглое посадское население.

В эпоху Минина и Пожарского
«черносотенцами» называли ополченцев,

освободивших Москву от поляков. Название

возродилось в годы Первой российской
революции. Лозунгом черносотенцев стало:

«Самодержавие, православие, народность».
Они считали врагами России инородцев,
интеллигентов и инакомыслящих. Черные
сотни действовали в согласии с властями

и получали от них моральную и

материальную поддержку. Выступали против

реформаторов и негативно оценивали

деятельность С.Ю. Витте, П.А.

Столыпина и др.
ЭКСПРОПРИАЦИИ

-

принудительное

(безвозмездное или оплачиваемое) лишение
собственности. Активно использовались

эсерами, большевиками и анархистами
в начале XX в. для грабежа денежных

средств с целью приобретения оружия и

взрывчатки. В 1905-1907 гг.

экспроприациями в партии большевиков занималась

боевая группа под руководством Л.Б.
Красина. Наиболее крупными акциями были

ограбления банков в Тифлисе, Варшаве,
Гельсингфорсе, Прибалтике, на Урале.
ЭСЕРЫ (эсер -

сокращение от слов

«социалист-революционер») -

общепринятое название членов Партии
социалистов-революционеров. В революции
1905-1907 гг. активно вели пропаганду,
агитацию и террористическую
деятельность. В 1902 г. внутри партии была создана

террористическая Боевая организация во

главе с Г. Гершуни. В годы революции

эсерами совершены около 200

террористических актов. Социальной базой эсеров были

рабочие, часть крестьянства, студенчество.
Общая численность партии в годы

революции составляла 50-60 тыс. человек.

Цитаделью эсеров в Москве была Прохоровская
мануфактура. В программе партии эсеров

содержались требования политических

свобод, созыва Учредительного собрания,
социализации земли, уничтожения
царского самодержавия и др. В революции

эсеры выделяли два лагеря: первый -

высшая бюрократия, дворянство, буржуазия
под эгидой самодержавия; второй

-

промышленный пролетариат, трудовое
крестьянство и интеллигенция. Особым предметом
внимания эсеров было крестьянство,

которое они, в отличие от народников, не

считали социалистическим по природе. Эсеры

поддерживали идею союза пролетариата
и крестьянства в революции. I

Государственную думу эсеры бойкотировали, однако

в дальнейшем активизировали свою

деятельность в ней. Лидеры партии эсеров:
В.М. Чернов, А.Р. Гоц, Г.А. Гершуни, Н.Д.
Авксентьев и др.
ЭСЕРЫ-МАКСИМАЛИСТЫ -

группа
левых эсеров, отрицавшая прогрессивность

буржуазного строя,
буржуазно-демократический характер революции. Тактикой

деятельности группы были террор в

отношении наиболее видных царских
сановников, царя и эскспроприации. Своей

деятельностью рассчитывали дезорганизовать

правительственный аппарат самодержавия,

терроризировать весь класс помещиков и

буржуазии, вызвать подъем

революционного движения и подготовить массы к

вооруженному восстанию. Задачей номер
один считали захват Государственного
Совета, низложение Николая II, передачу
власти народу, издание закона о

социализации земли, фабрик, заводов. В августе
1906 г. группой было совершено покушение
на П.А. Столыпина. К 1907 г. насчитывала

2-2,5 тыс. человек.
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Алданов МА. (1886-1957)
Самоубийство. 1956-1957.

Бальмонт К.Д. (1867-1942)
Наш царь. 1907.

Царь-ложь. 1907.

Будто бы Романовым. 1907.

Белый А. (1880-1934)
Пепел. 1904-1908.

Блок А.А. (1880-1921)
Родина. 1907-1916.

Возмездие. 1908-1913.

Вересаев В.В. (1867-1945)
На повороте. 1902.

Два конца. 1903.

Рассказы о войне. 1906.

На войне. 1908.

К жизни. 1908.

Гайдар А.П. (1904-1941)
Жизнь ни во что (лбовщина). 1926.

Гарин-Михайловский Н.Г. (1852-1906)
Дневник во время войны. 1904.

Горький М. (1868-1936)
Жизнь Клима Самгина. 1925-1936.

Зайцев Б.К. (1881-1972)
Дальний край. 1913.

Голубая звезда. 1918.

Мандельштам О.Э (1891-1938)
Немецкая каска - священный трофей...
1914.

Новиков-Прибой А.С. (1877-1944)
Цусима. 1932-1935.

Пастернак Б.Л. (1890-1960)
Лейтенант Шмидт. 1926.

Девятьсот пятый. 1925-1926.

Пикуль В.С. (1928-1990)
На задворках великой империи. 1966.

Моонзунд. 1973.
У последней черты. 1979.
Нечистая сила. 1973-1989.

Ремизов А.М. (1877-1957)
За святую Русь. 1915.

Рыбаков А.Н. (1911-1998)
Тяжелый песок. 1978.

Савинков Б.М. (1879-1925)
Воспоминания террориста. 1909.

Конь бледный. 1909.

То, чего не было. 1911.

Сергеев-Ценский С.Н. (1875-1958)
Брусиловский прорыв. 1943.

Преображение России. 1914-1958.

Солженицын А.И. (1918-2008)
Красное колесо. 1971-1991.

Шишков В.Я. (1873-1945)
Тайга. 1916.

ЖИВОПИСЬ

Аверьянов А.Ю. (р. 1950)
Атака казаков. 1914. Восточная

Пруссия. 1995.

Андреев Н.А. (1873-1932)
В.И. Ленин. 1920-е гг.

Архипов А.Е. (1862—1930)
Прачки. 1901.

Гости. 1914.

Виноградов Ю.Е. (р. 1926)
Выступление В.И. Ленина

на II съезде РСДРП. 1952.

Владимиров И.А. (1870—1947)
Орудие в опасности.

Артиллерийский бой.

Вернулся с войны.

В Маньчжурии.
Разведка в ливень.

Допрос пленного.

Усиленная рекогносцировка.
У Зимнего дворца.
Бой на Пресне.
На баррикадах в 1905 году.
Захват германских автомобилей.

Баррикадные бои на Пресне.
Владимирский Б.Е. (1878-1950)

Маевка в лесу (Первая маевка). 1891.

Герасимов А.М. (1881-1963)
Ленин на трибуне. 1930.
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Головин А.Я. (1863-1930)
Ф.И. Шаляпин в роли Бориса Годунова.
1911.

Горелов Г.Н. (1880-1966)
Разгром помещичьей усадьбы
в 1905 году. 1925.

ДешалытЕИ. (1921-1996)
Героическая Пресня (диорама).
1955-1957.

Жуков П.

И.В. Сталин читает в ссылке письмо

В.И. Ленина. 1903.

Иванов С.В. (1864-1910)
Расстрел. 1905.

Кардовский Д.Н. (1866-1943)
Бал в Петербургском дворянском

собрании 23 февраля 1913 г. 1915.

Касаткин Н.А. (1859-1930)
Ткачиха. 1904.

Студент. 1905.
Рабочий-боевик. 1905.
Тревожное. 1905.
После обыска. 1905.

Клокачева Е.Н. (1871 - после 1941)
Портрет Г. Распутина. 1914.

КоржевГ.М. (1925-2012)
Поднимающий знамя

(центральная часть триптиха

«Коммунисты»). 1957-1960.

Коровин К.А. (1861-1939)
Портрет Ф.И. Шаляпина. 1911.

Кустодиев Б.М. (1878-1927)
Ярмарка. 1906.

Праздник в деревне. 1907.

Изба. 1909.

Хоровод. 1912.

Жатва. 1914.

Крестный ход. 1915.

Купчиха. 1915.

Масленица. 1916.

Московский трактир. 1916.

Большевик. 1920.

Ф.И. Шаляпин. 1921.

Лазарев В.

У ворот Мукдена. 1904-1905.

Лансере ЕЕ. (1875-1946)
Тризна. 1906.

Ларионов М.Ф. (1881-1964)
Отдыхающий солдат. 1911.

Мазуревский В.В. (1859-1917)
В атаку. 1915.

Маковский В.Е. (1848-1920)
9 января 1905 г. на Васильевском

острове. 1905.

Малевич К.С. (1878-1935)
На сенокосе. 1909.

Петров-Водкин К.С. (1878-1939)
Купание красного коня. 1912.

Походаев Ю.А. (р. 1927)
Захват крестьянами земли. 1959.

Репин И.Е. (1844-1930)
Заседание Государственного Совета.

1901-1903.

Д.И. Менделеев. 1907.

В.М. Бехтерев. 1913.

СамокишН.С. (1860-1944)
На сопке после штурма. Война

1904-1905.1908.

Погоня. Война 1904-1905.1908.

Кавалерист в Галиции. 1914.
Бой под Ярославом. Галиция. Гравюра.
1914.

Савицкий Г.К. (1887-1949)
Бой у Горбатого моста на Пресне. 1907.

Декабрь 1905 г. 1925.

Всеобщая железнодорожная
забастовка. 1930.

Серебряный И.А. (1907-1979)
На V (Лондонском) съезде РСДРП
в 1907 году. 1947.

Серов В.А. (1865-1911)
А.М. Горький. 1904.

М.Н. Ермолова. 1905.

Ф.И. Шаляпин. 1905.

В.И. Качалов. 1908.

«Солдатушки, бравы ребятушки,
где же ваша слава?» (сатирическая
графика. Журнал «Жупел». 1905. № 1).

Сомов К.А. (1969-1939)
Портрет А. Блока. 1907.

Юон К.Ф. (1875-1958)
Ленский расстрел. 1939.

МУЗЫКА

Хренников Т.Н. (1913-2007) Шостакович Д.Д. (1906-1975)
Мать (опера). 1957. 11-я симфония. «1905 год». 1957.

493



XX в. 1900-1916 1900-1916 годы в литературе и искусстве

КИНЕМАТОГРАФ

Климов Э.Г. (1933-2003)
Агония. 1985.

Колосов С.Н. (1921-2012)
Раскол. 1991.

Пудовкин В.И. (1893-1953)
Мать. 1926.

Эйзенштейн С.М. (1898-1948)
Броненосец «Потемкин». 1925.

Стачка. 1925.

СКУЛЬПТУРА

БернштамЛ.А. (1859-1939)
Бюст императора Николая II.

Коненков С.Т. (1874-1971)
Рабочий-боевик Иван Чуркин. 1905.

Мемориальная доска «Павшим

в борьбе за мир и братство народов»

на Сенатской башне Московского

Кремля. 1918.

Шадр И.Д. (1887-1941)
Булыжник -

оружие пролетариата.
1927.

АРХИТЕКТУРА

Валькотт В.Ф.

Гостиница «Метрополь». Москва.

1899-1905.

Васнецов В.М. (1848-1926)
Третьяковская галерея. Фасад. 1901.

Жолтовский И.В. (1867-1959)
Особняк Носова на Введенской

площади. Москва. 1907-1908.

Усадьба Липакова под Москвой.

1907-1908.

Особняк Г.А. Тарасова на

Спиридоновке. Москва. 1909-1912.

Иванов-Щиц И.А. (1865-1937)
Театр Гирша на углу ул. Поварской.
Москва. 1905.

Здание Купеческого собрания. Москва.

1907-1908.

Городской народный университет
им. Шанявского. Москва. 1910-1912.

Кекушев Л.Н. (1863-1917)
Особняк на Остоженке. Москва. 1903.

Особняк И.А. Миндовского
на Поварской. Москва. 1903-1904.

Гостиница «Метрополь». Москва.

1899-1905.

Клейн Р.И. (1858-1924)
Музей изящных искусств. Москва.

1898-1912.

Бородинский мост. Москва. 1913.

Косяков В.А. (1862-1921)
Морской собор. Кронштадт.
1902-1913.

Милютин С., Жуков Н.

Доходный дом Перцовых (Москва).

Рерберг И.И. (1869-1932); Клейн Р.И.

(1858-1924)
Брянский (Киевский) вокзал. Москва.

1912-1916.

Соловьев С.У. (1859-1912)
Здание Высших женских курсов. Москва.

Сюзор П.Ю.

Дом компании «Зингер» на Невском

проспекте. Петербург. 1904.

ТаманянА.И. (1878-1936)
Особняк В. Кочубея. Царское Село.

1911-1912.

Дом кн. С. Щербатова на Новинском

бульваре. Москва. 1911-1913.

Фомин ИА. (1872-1936)
Особняк А.А. Половцева на Каменном

острове. Петербург. 1911-1913.

Фон-Гоген А.И. (1856-1914)
Особняк М.Ф. Кшесинской. Петербург.
1904-1906.

Шехтелъ Ф.О. (1859-1926)
Художественный театр. Москва. 1900.

Ярославский вокзал. Москва. 1902-1904.

Здание типографии «Утро России». 1907.

Собственный особняк на Большой

Садовой. Москва. 1909.

Дом Рябушинского. Москва. 1903.

Особняк И.И. Миндовской. Москва.

1913-1915.

Щуко В.А. (1878-1939)
Здание земской управы. Киев. 1913—

1915.

Щусев А.В. (1873-1949)
Церковь Покрова. Москва. 1908-1912.
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XX век

1917-1920 годы

КРАСНЫЕ,
БЕЛЫЕ, ЗЕЛЕНЫЕ...



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

Участие России в Первой мировой войне и патриотический порыв населения на

некоторое время сняли остроту противоречий в обществе, однако гибель и лишения миллионов

солдат породили массовое недовольство в стране. В феврале 1917 г. разразилась революция,
носившая буржуазно-демократический характер. Главным итогом революции явилось

крушение царизма и отстранение Николая Пот власти. Причины революции: экономический

кризис, вызванный государственным вложением средств только в военную
промышленность; нехватка товаров народного потребления в тылу, что повлекло за собой рост цен на

них; ухудшение положения крестьянства из-за постоянных реквизиций скота и хлеба;
недовольство рабочих массовой безработицей, закрытием предприятий; противостояние

Государственной думы и правительства, «министерская чехарда»', падение авторитета

царской власти из-за «распутинщины», поражений на фронте; транспортный кризис и др.
2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола. Власть перешла к Временному

правительству. Весна 1917 г. дала России «глоток свободы»: возобновили свою деятельность

находившиеся в подполье политические партии, стали выходить демократические газеты,

проводились массовые митинги и манифестации. Страна митинговала, праздновала, гуляла.

Однако Временное правительство не торопилось решать насущные проблемы: вывести

Россию из войны, дать крестьянам землю, улучшить положение рабочих. Следствием этого

стало усиление оппозиции, которую составили правительству левые социалистические

партии. Ошибки правительства, ухудшение положения на фронте, «корниловщина»
и многое другое позволило партии большевиков в октябре 1917 г. прийти к власти. На карте
мира появилось первое рабоче-крестьянское государство

- Республика Советов.

Вслед за этим последовала Гражданская война, повлекшая за собой противостояние
красного и белого лагерей, включение в эту войну всего населения России. Царские
генералы, составлявшие цвет и гордость российской армии (Н.Н. Юденич, А.В. Колчак,
М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин и др.), приобрели статус «белых генералов».

Страна получила новых героев в лице командиров Рабоче-крестьянской Красной армии:
М.В. Фрунзе, К.Е. Ворошилова, С.М. Буденного, В.И. Чапаева, Н.А. Щорса, Г.И.

Котовского и др.

Братоубийственная война повлекла за собой многочисленные потери населения, разруху,
голод. Большевики сумели выиграть эту войну, но военные методы руководства, приказы
перешли и в мирную жизнь страны.
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XX в. 1917-1920 Взгляд на эпоху

ПРАВИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ

Председатели Временного
правительства России

1917, март—июль Львов Г.Е.
1917, июль—октябрь Керенский А.Ф.

Председатель СНК
Российской республики, СССР

1917, октябрь — 1924 Ульянов

(Ленин) В.И.

Король Великобритании
1910-1936 ГеоргУ

Премьер-министр Великобритании
1916—1922 Ллойд Джордж

Премьер-министр Франции
1917-1920 Клемансо Жорж

Президент США
1913-1921 Вильсон Вудро

Император Германии
1888-1918 Вильгельм II

Премьер-министр Италии
1917-1919 Орландо Витторио

Глава Польши

1919-1923 Пилсудский Юзеф

ПЕРСОНАЛИИ

Александрович В.А.

Антонов-Овсеенко В.А.

Блюхер В.К.

Брусилов А.А.

Буденный С.М.

Врангель П.Н.

Гучков А.И.

Деникин А.И.

Дзержинский Ф.Э.

Дутов А.И.

Егоров А.И.

Зиновьев Г.Е.

Каменев Л.Б.

Карелин В.А.

Керенский А.Ф.

Колчак А.В.

Корнилов Л.Г.

Краснов П.Н.

Кржижановский Г.М.

Ленин (Ульянов) В.И.

Луначарский А.В.

Львов Г.Е.

Махно Н.И.

Миллер Е.К.

Милюков П.Н.

Мирбах В.

Петлюра С.В.

Прошьян П.П.

Рыков А.И.

Савинков Б.В.

Свердлов Я.М.

Семенов Г.М.

Скобелев М.И.

Спиридонова М.А.

Троцкий Л.Д.
Тухачевский М.Н.

Унгерн Р.Ф.

Фрунзе М.В.

Церетели И.Г.

Чапаев В.И.

Чернов В.М.

Чхеидзе Н.С.

Шипов Д.Н.
Шляпников А.Г.

Шульгин В.В.

Юденич Н.Н.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Брест-Литовск
Версаль
Ганина Яма

Гуляйполе
Дальневосточная Республика

Коптяки

Моонзундский архипелаг

Перекопский перешеек
Сиваш

Харбин

500



Взгляд на эпоху XX в. 1917-1920

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Апрельские тезисы

Белое движение

Белый и красный террор

Буржуазные специалисты
Великая Октябрьская
Социалистическая революция

Версальская конференция
ВИКЖель

Военный коммунизм

Вооруженное восстание

Временное правительство
ВРК

ВСНХ

ВЦИК

ВЦСПС
ВЧК

Главки

ГОЭЛРО

Гражданская война

Двоевластие

Декларация прав народов России

Декларация прав трудящегося
и эксплуатируемого народа

Декрет о земле

Декрет о мире

Демократическая контрреволюция

Демократическое совещание

Денонсация

Диктатура пролетариата

Директория
«Зеленое движение»

Интервенция
II Интернационал
ИККИ

Коалиционное правительство
Комбеды

Коминтерн

Комуч

Конституция РСФСР

«Корниловщина»

Красногвардейская атака на капитал

Латышские стрелки

Левоэсеровский мятеж

Левые эсеры
«Ледовый поход»
Лига наций

Лимитрофы
«Линия Керзона»
Локаут
Меньшевики-интернационалисты
Меньшевики-оборонцы
Милитаризация труда
Мировая революция
Национализация
Нота Милюкова

Петросовет
Предпарламент
Приказ Петросовета № 1

Продовольственная диктатура
Продотряды
Продразверстка
Рабочий контроль
Расказачивание
РВСР

РККА

РКСМ

Совнархозы
СНК

Съезд Советов

Трудовая повинность

Ударные батальоны
Учредительное собрание
Фабзавкомы
Чехословацкий корпус
ЧОН
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СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

1917 г.

23-26 февраля

Выступление рабочих и солдат Петрограда. К февралю
1917 г. ситуация в стране обострилась. Ввиду заносов на

железной дороге прекратилась поставка продовольствия в города.
В Петрограде вспыхнули волнения жителей перед пустыми прилавками магазинов.

20 февраля администрация Путиловских заводов объявила локаут из-за перебоев в

снабжении сырьем. Государственная дума в очередной раз потребовала отставки «бездарных
министров». По инициативе меньшевиков и трудовиков был создан комитет для подготовки

демонстрации 23 февраля. Женщины-солдатки вышли на демонстрацию с требованием
хлеба, окончания войны, возвращения мужей с фронта и т. д. Власти пытались успокоить
население объявлениями о наличии в городе запасов зерна, однако переломить ситуацию
не смогли. В последующие дни к работницам присоединились рабочие, солдаты столичного

гарнизона, отказавшиеся стрелять в демонстрантов. Началось братание демонстрантов
с солдатами. Восставшие захватили Арсенал, ряд общественных зданий.

1917 г.

27 февраля

Создание Временного комитета Государственной думы.
В связи с начавшимися в столице беспорядками Николай II

приказал распустить IV Государственную думу. Депутаты
парламента создали из его членов Временный комитет, председателем которого стал

М.В. Родзянко. Первоочередной задачей Комитета было провозглашено водворение

порядка и установление контактов с правительственными учреждениями.

1917 г.

27 февраля

Создание Петроградского совета рабочих и солдатских

депутатов. Первое заседание Петросовета состоялось

в Таврическом дворце. Председателем Совета стал меньшевик

Н.С. Чхеидзе, его заместителями - меньшевик М.И. Скобелев и трудовик А.Ф. Керенский.
От большевиков в состав Совета вошли А.Г. Шляпников и В.М. Молотов. Совет принял

решение издавать ежедневную революционную газету «Известия».

1917 г.

1 марта

Соглашение Временного комитета Государственной думы
и Петросовета о координации действий. В ночь с 1 на 2

марта в результате переговоров Временного комитета Госу-
дарственной думы и Петросовета была достигнута договоренность об образовании
Временного правительства во главе с Г.Е. Львовым, которое обещало не предпринимать никаких

мер без извещения об этом членов Совета.

1917 г.

1 марта

Приказ № 1 Петросовета по столичному гарнизону.
Согласно приказу, во всех военных частях и на судах военного

флота должны были немедленно избираться комитеты из

выборных представителей от нижних чинов; все воинские части должны были избрать по

одному представителю от рот для работы в Петросовете; все политические выступления
воинских частей должны были проходить под контролем Петросовета и солдатских

комитетов; воинские части должны были выполнять приказы военной комиссии

Государственной думы, если они не противоречили решениям Петросовета; всякого рода оружие должно
было находиться под контролем ротных и батальонных комитетов; солдаты должны были

соблюдать строгую дисциплину в строю, однако вне службы должны были обладать всеми
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События внутренней политики XX в. 1917-1920

гражданскими правами, в частности не вставать во фронт и не отдавать честь офицерам;
отменялось титулование офицеров («ваше превосходительство», «ваше благородие» и др.),
заменявшееся обращениями «господин генерал», «господин полковник» и т. д.; запрещалось

грубое обращение с солдатами и обращение к ним на «ты».

г
Отречение Николая II от престола. Приехавшие в Псков

2 ма та
члены Временного комитета Государственной думы А.И. Гуч-
ков и В.В. Шульгин представили царю просьбу отречься от

престола, выразив мнение думских деятелей, что только отставка Николая II спасет Россию от

революции. Большинство командующих фронтами, к которым царь обратился за

поддержкой, поддержали идею отречения. Николай II отрекся от престола в пользу своего брата
Михаила Александровича, который перенес этот вопрос на рассмотрение Учредительного
собрания. Одновременно с этим царь подписал указ о создании Временного
правительства. 8 марта в Могилеве Николай II был арестован комиссарами Петросовета и находился

под домашним арестом в Царскосельском дворце вместе со всей семьей. В августе 1917 г.

семья императора по решению правительства была отправлена в Тобольск (подальше от

недовольных царским режимом, до окончания войны).

Создание Временного правительства. Председателем

2ма та
правительства и министром внутренних дел стал князь

марта pg Львов (беспартийный, близкий к кадетам). Министрами
стали: кадет П.Н. Милюков (иностранных дел), октябрист А.И. Гучков (военный
и морской), кадет Н.В. Некрасов (путей сообщения), прогрессист А.И. Коновалов (торговли
и промышленности), М.И. Терещенко (финансов), кадет А.А. Мануйлов (просвещения),
В.Н. Львов (обер-прокурор Святейшего Синода), кадет А.И. Шингарев (земледелия),
трудовик А.Ф. Керенский (юстиции), октябрист И.В. Годнее (государственный контролер).

Декларация Временного правительства. Новое правитель-
*

ство стремилось к установлению в России парламентского
марта

строя по западному образцу. Оно не ставило цели изменить

экономический и общественный порядок, а стремилось к обновлению государственных
институтов и продолжению войны до победного конца, структурные реформы
откладывались им до созыва Учредительного собрания. В декларации 3 марта новое правительство

провозглашало гражданские свободы; созыв Учредительного собрания, амнистию по всем

политическим и религиозным делам; отмену смертной казни; прекращение любой
-

сословной, национальной и религиозной дискриминации; замену полиции народной милицией;
признание права Польши и Финляндии на независимость; автономию национальным

меньшинствам. В документе содержался призыв продолжать войну.

1917 г.

28 марта
- 2 апреля

Приезд В. И. Ленина из Цюриха в Петроград. Группа
революционеров во главе с Лениным совершила переезд через

Германию и Швецию в вагоне, пользовавшемся статусом

экстерриториальности. Разрешение было получено благодаря соглашению между
швейцарским социал-демократом Ф. Платтеном и германским правительством. Современная
историческая литература позволяет утвердительно говорить о том, что Ленин и большевики

получили деньги от германского правительства, рассматривавшего врагов царского
правительства в качестве своих союзников.

1917 г.

18 апреля

Нота П.Н. Милюкова. В ноте министра иностранных дел
в связи с вступлением США в Первую мировую войну на

стороне Антанты говорилось о верности Временного прави¬
тельства союзническим обязанностям и стремлении вести войну до победного конца.

Публикация документа вызвала недовольство Петросовета, широких народных масс.
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А.Ф. Керенский пригрозил уйти в отставку, среди рабочих развернулась широкая кампания

по сбору подписей за отставку Милюкова. По призыву большевиков и анархистов по

улицам Петрограда прошли колонны демонстрантов с призывами: «Долой Временное
правительство!» и «Вся власть Советам!». Для снятия напряженности Г.Е. Львов был

вынужден отправить в отставку П.Н. Милюкова и военного министра А.И. Гучкова.

1917 г.

24-29 апреля

VII Всероссийская конференция РСДРП(б). Лидер
большевиков В.И. Ленин провозгласил курс на перерастание

буржуазно-демократической революции в социалистическую.

Создание I коалиционного правительства. Второй состав
г’

Временного правительства стал коалиционным: в него вошли
мая

шесть министров-социалистов: эсер В.М. Чернов (земледелия),
меньшевик И.Г. Церетели (почты и телеграфа), эсер А.Ф. Керенский (военный и морской),
меньшевик М.И. Скобелев (труда), народный социалист А.В. Пешехонов (продовольствия)
и трудовик П.Н. Переверзев (юстиции). Председателем правительства остался Г.Е. Львов,

сохранили свои посты министры Н.В. Некрасов (путей сообщения), А.И. Коновалов (торговли
и промышленности), В.Н. Львов (оберпрокурор Синода), И.В. Годнее (государственный
контролер), А.А. Мануйлов (просвещения). Новыми министрами стали кадет А.И. Шингарев
(финансов), кадет Д.И. Шаховской (государственного призрения). Против создания

коалиционного правительства выступили большевики, считая это контрреволюционным шагом

социалистов.

III съезд партии эсеров в Москве. На съезде состоялось

25 ма - 4^ и
организационное восстановление партии после выхода из

подмая июня
полья. Съезд высказался за коалиционное правительство,

против любых попыток захвата власти в центре и на местах, в качестве основной

политической задачи момента провозглашалась реорганизация местной власти на началах подлинной

демократии, а также подготовка выборов в Учредительное собрание. По вопросу о войне

съезд принял резолюцию, отвергавшую сепаратный мир и перемирие.

1917 г
1 съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

9-24 июня
Меньшевики и правые эсеры имели на съезде 600 голосов,

июня
большевики - 105, левые эсеры

- около 50. Лидеры
меньшевиков М.И. Либер и И.Г. Церетели говорили о необходимости союза с буржуазией и

невозможности передачи власти Советам из-за отсутствия партии, способной взять власть в свои

руки. Выступивший на съезде Ленин заявил, что партия большевиков «готова взять власть

целиком» и представить свою программу действий. Большинство депутатов съезда отвергли

предложение большевиков. В состав Центрального исполнительного комитета Совета

(ЦИК) были избраны 208 меньшевиков и эсеров, 35 большевиков.

г
Провозглашение «автономной Украины». Украинская

1Q

’

Центральная рада приняла Первый универсал о провозглаше-
нии автономии Украины и учреждении Генерального

секретариата, назначаемого Радой. Через некоторое время А.Ф. Керенский и Центральная рада
подписали протокол о признании Генерального секретариата Рады.

г
Демонстрация в Петрограде. Во время работы I съезда

18 июня
Советов по просьбе солдат столичного гарнизона больше¬

вики пытались провести 10 июня демонстрацию против
политики Временного правительства. По требованию съезда демонстрация была отменена.

Петросовет предложил провести 18 июня демонстрацию под лозунгами доверия Времен-
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ному правительству и Учредительному собранию, однако только большевики приняли в ней

массовое участие. Солдаты и рабочие вместо предложенных лозунгов вышли с призывами:
«Долой наступление!», «Да здравствует рабочий контроль!», «Вся власть Советам!».

г Демонстрация в Петрограде. В начале июля началось немец-

4 июля
кое контРнастУпление на Фронте. Солдаты столичного гарни¬
зона, не желавшие отправляться на фронт, решили подготовить

восстание с целью ареста Временного правительства. К солдатам присоединились
рабочие. Руководство РСДРП(б) не было единым во мнении о восстании. Члены ЦК и

Петросовета считали его преждевременным, члены военной организации настаивали на восстании.

Против восстания выступал Ленин. Однако 4 июля на улицы города вышли около 500 тыс.

рабочих и солдат. Начались драки и перестрелки между восставшими и верными Петросо-

вету войсками. Керенский вызвал войска с фронта. Демонстрация была разогнана, ночью

были произведены обыски и аресты, разоружение полков, участвовавших в демонстрации.
Начались репрессии по отношению к революционным силам: были арестованы Л.Д.
Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.В. Луначарский, А.М. Коллонтай. Ленин сумел уехать
в Финляндию, что дало повод утверждать о его причастности к революционным силам.

6 июля была разгромлена типография «Труд», где печатались большевистские газеты.

На фронте была восстановлена смертная казнь.

Декларация Временного правительства. В документе пре-г’
дусматривалось провозглашение России республикой, роспускиюля
Временного комитета Государственной думы, запрещение

земельных сделок и другие меры. Г.Е. Львов, несогласный с большинством членов

правительства, подал в отставку.

Снятие генерала А.А. Брусилова с поста Верховного глав-
г’

нокомандующего. Для борьбы с деструктивными силами
июля

глава правительства А.Ф. Керенский был настроен действовать

решительно, для чего хотел привлечь войска с фронта. Главнокомандующий войсками

генерал Брусилов отказался использовать войска против леворадикального Петрограда,
вследствие этого был снят с поста и заменен Л.Г. Корниловым.

IX съезд Партии народной свободы. Съезд открылся в
г’

Москве и продолжил свою работу в Петрограде. Главным
3 июля

докладчиком на съезде был П.Н. Милюков, который предло¬
жил принять жесткие меры в отношении леворадикальных партий и особенно

большевиков. Большинство делегатов поддержали предложенный им курс на решительное

укрепление государственной власти, устранение политического влияния Советов и на

условную поддержку коалиционного правительства в том случае, если оно сможет стать «сильной

и независимой властью». Было объявлено о приверженности ценностям буржуазного
предпринимательства («свободный личный почин») и об отрицательном отношении к

социализации экономики. Съезд окончательно отверг принцип политического самоопределения
наций, отменил принятое ранее требование об отделении церкви от государства.

Формирование третьего состава Временного правитель-

24

г’
ства. После отставки Г.Е. Львова было сформировано

июля
н коалиционное правительство под председательством

А.Ф. Керенского, сохранившего за собой пост военного и морского министра. В состав

правительства вошли 7 социалистов, 4 кадета, 2 члена радикально-демократической партии.
В состав правительства вошли министры: Н.В. Некрасов (финансов), Н.Д. Авксентьев
(внутренних дел), Терещенко М.И. (иностранных дел), А.С. Зарудный (юстиции), С.Ф. Ольденбург
(народного просвещения), С.Н. Прокопович (торговли и промышленности), В.М. Чернов
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(земледелия), М.И. Скобелев (труда), А.В. Пешехонов (продовольствия) и др. ВЦИК Советов

объявил новое правительство «правительством спасения революции», тем самым

окончательно отказавшись от притязаний Советов на власть.

VI съезд РСДРП(б). На состоявшемся подпольном съезде

_

г‘
были определены задачи и тактика партии большевиков в

июля августа новых условиях. Был временно снят лозунг «Вся власть

Советам!» и принято решение о подготовке вооруженного восстания с целью свержения власти

буржуазии и установления диктатуры пролетариата. Предполагалась военно-техническая

(создание отрядов Красной гвардии, складов оружия и т. д.) и морально-психологическая

(агитация, пропаганда идеи вооруженного восстания, развенчание меньшевиков и правых

эсеров как прислужников буржуазии, предателей интересов рабочих и крестьян) подготовка

восстания. На съезде обсуждался вопрос о явке Ленина в суд (этого требовало
правительство). Большинство депутатов сочли это невозможным.

Государственное совещание в Москве. Совещание под пред-

12-15 авг' та
седательством А.Ф. Керенского было созвано с целью подавить

августа оппозицию после ее выступления 3-5 июля, а также

объединить все силы, поддерживающие Временное правительство. Керенский и его сторонники

призывали ликвидировать Советы и создать правительство, способное предотвратить

революцию. В совещании приняли участие 2,5 тыс. человек, большинство из которых
составляли кадеты. Представители Советов на него допущены не были. Керенский заявил,
что он «железом и кровью» подавит все попытки сопротивления правительству. В

выступлениях Л.Г. Корнилова, А.М. Каледина, П.Н. Милюкова, В.В. Шульгина и др. была

сформулирована программа правительства: ликвидация Советов, воссоздание боеспособности

армии и война до победного конца, восстановление смертной казни на фронте.

1917 г.

25-30 августа

Корниловское выступление. По договоренности с А.Ф.

Керенским 27 августа Л.Г. Корнилов должен был ввести войска

в Петроград под предлогом противостоять готовящемуся

выступлению большевиков и водворить военный порядок (ввести военное положение,

комендантский час, военно-полевые суды, закрыть торговые учреждения, установить

цензуру на все печатные издания). Однако 26 августа Корнилов неожиданно потребовал от

Временного правительства диктаторских полномочий, что привело к разрыву его

отношений с Керенским. Правительство осталось без поддержки, министры-кадеты подали
в отставку. Главными героями дня в период выступления Корнилова оказались большевики,

которые смогли с помощью районных Советов и рабочей милиции мобилизовать для

отпора около 40 тыс. человек, из которых 25 тыс. имели оружие. Корниловцы и все

поддерживавшие их были разгромлены практически без единого выстрела. Корнилов и его

сторонники были арестованы. Последствия корниловского выступления были огромны:
на какое-то время было разбито правое движение, ушли в отставку кадеты - члены

правительства, поддержавшие Корнилова; из-за внутренних распрей были ослаблены меньшевики
и эсеры, сведены на нет усилия Керенского по восстановлению правительственной власти

и укреплению армии. Советы вышли из кризиса более радикальными и с неизмеримо

возросшей популярностью в массах, рабочие стали воинственнее и организованнее, многие

получили оружие; резко вырос авторитет большевиков, начался процесс большевизации
Советов. Но боеспособность воюющей армии продолжала падать.

Циркуляр министра труда М.И. Скобелева. Согласно цир-
г‘

куляру, в условиях войны были запрещены собрания на пред-
августа

приятиях в рабочее время, что было негативно воспринято

рабочими. Предприниматели использовали этот документ для ограничения полномочий

фабрично-заводских комитетов, увольнения зачинщиков беспорядков, локаутов и т. д.
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Это в какой-то мере снизило количество рабочих выступлений, но усилило их агрессивность
и политическую направленность.

1917 г.

сентябрь - октябрь

Углубление государственного кризиса. После

Корниловского выступления армия практически перестала быть силой,
способной защищать власть: солдаты не выполняли приказов

офицеров, дезертирство достигло небывалого размера. Дезертиры и солдаты-отпускники
дали новый импульс крестьянскому движению. Если в течение июля было зарегистрировано
1777 случаев откровенного насилия со стороны крестьян, то с сентября по 20 октября,
по заниженным данным, их было 5140. Крупные крестьянские выступления состоялись

в Белоруссии, на Украине и в пяти губерниях Центральной России (Тульской, Рязанской,
Пензенской, Саратовской, Тамбовской). Правительственные призывы прекратить
бесчинства не увенчались успехом. Большевики приветствовали крестьянские захваты.

1917 г.

1 сентября

Провозглашение России республикой. Стремясь
преодолеть возникший в результате Корниловского выступления

правительственный кризис, Керенский после переговоров с

ВЦИК создал новый орган власти - Директорию, которая взяла на себя управление
страной до создания нового правительства. В состав Директории вошли пять министров во главе

с А.Ф. Керенским (иностранных дел
- М.И. Терещенко, почт и телеграфа - А.М. Никитин,

военный - А.И. Верховский, морской министр
- Д.Н. Вердеревский). Директория

провозгласила Россию республикой.

1917 г.

9 сентября

Большевизация Петроградского Совета. После ликвидации

Корниловского выступления 31 августа на пленарном
заседании Петросовета была одобрена политическая резолюция

«О власти», внесенная большевиками. Президиум Совета в лице Н.Е. Чхеидзе, Н.А.

Анисимова, А.Р. Гоца, Ф.И. Дана, М.И. Скобелева, И.Г. Церетели, В.М. Чернова подал в отставку.
9 сентября председателем Совета был избран Л.Д. Троцкий.

1917 г.

13 сентября

1917 г.

14-22 сентября

Обращение В.И. Ленина с письмами в ЦК большевиков.
Главное содержание писем -

призыв к немедленной
организации вооруженного восстания.

Демократическое совещание в Петрограде. Совещание
было созвано по решению ВЦИК и исполкома Советов

крестьянских депутатов с целью укрепления правительственной
власти и формирования нового коалиционного правительства в период до II съезда Советов.

В совещании приняли участие 1582 делегата от Советов, профсоюзов, кооперации, армии
и др. Среди них были 134 большевика, 172 меньшевика, 532 эсера. 19 сентября
незначительным большинством голосов была принципиально одобрена коалиция с буржуазией, однако

предложенные большевиками и меньшевиками-интернационалистами поправки

(отказ от блока с кадетами и другими элементами, поддержавшими «корниловщину») свели

на нет реальную возможность союза с буржуазией. По предложению Церетели был создан

новый представительный орган
- Всероссийский демократический Совет (позднее -

Предпарламент), которому вверялось окончательное решение вопроса о власти. 23 сентября
Демократический совет одобрил создание коалиционного правительства с кадетами.

1917 г.

25 сентября

Формирование III коалиционного правительства. В новое

правительство вошли 6 кадетов, 3 меньшевика, 4 эсера и

трудовика, 4 независимых. Председателем правительства остался

А.Ф. Керенский, его заместителем был избран министр торговли и промышленности
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А.И. Коновалов. Свой пост сохранил министр иностранных дел М.И. Терещенко. Эсеры
получили пост министра земледелия (С.Л. Маслов), меньшевики -

труда (К.А. Гвоздев)
и юстиции (П.Н. Малянтович). Вместе с тем власть Керенского и его режима утрачивала
свой авторитет.

Открытие Предпарламента. Решение об образовании Пред-
Г* парламента было принято 20 сентября 1917 г. на расширен-октя ря ном заседании президиума Демократического совещания.

Временное правительство должно было нести ответственность перед Предпарламентом
до созыва Учредительного собрания. 2 октября Временное правительство ограничило
функции Предпарламента и преобразовало его во Временный совет Российской республики.
Большевики отказались участвовать в нем. На заседании Предпарламента 7 октября его

председателем был избран эсер Н.Д. Авксентьев. При обсуждении вопроса об обороне
и боеспособности армии Предпарламент одобрил планы Керенского об «эвакуации
Петрограда». Во внешней политике был предложен курс на продолжение войны.

Заседание ЦК РСДРП(б). 7 октября Ленин вернулся в Петро-

10 о т б я град. На заседании ЦК РСДРП(б) с его присутствием оконча-

Р тельно был решен вопрос о вооруженном восстании и принята

резолюция о его подготовке. Ленин предложил приурочить его к съезду Советов Северной
области, который должен был состояться 11-13 октября. Против восстания выступили лишь

Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев, считавшие, что условия для восстания еще не созрели.

Создание Военно-революционного комитета при Петро-

1
совете. В начале октября правительство приняло решение о

октя ря выводе части полков гарнизона из столицы. Формально войска

выводились для защиты Петрограда, фактически же Керенский пытался избавиться от

ненадежных большевизированных полков гарнизона. Появились слухи о том, что

Керенский хочет сдать Петроград немцам. При Петроградском совете был создац

Военно-революционный комитет (ВРК) в целях обороны города от немцев. В ВРК вошли

большевики, левые эсеры, меньшевики-интернационалисты, анархисты. 20 октября на

организационном совещании ВРК было избрано Бюро из пяти человек (в него вошли

большевики В.А. Антонов-Овсеенко, Н.И. Подвойский, А.Д. Садовский и левые эсеры
П.Е. Лазимир и Г.Н. Сухаръков).

Расширенное заседание ЦК РСДРП(б) (по вопросу о

16октяб я
вооруженном восстании). У сторонников вооруженного

Р восстания были различные подходы к его осуществлению:
Н.И. Подвойский, В.И. Невский выступали за чисто военный захват власти; Л.Д. Троцкий,
И.В. Сталин и др. считали, что подготовка к вооруженному восстанию еще не закончена,

что захват власти только большевиками вызовет противодействие со стороны других
политических партий, крестьян, солдат на фронте, а также Советов и профсоюзов. Они

считали, что свержение Временного правительства должны организовать не партийные
органы, а Советы в силу своей популярности в массах, что сначала нужно использовать все

возможные методы для дестабилизации правительства мирными средствами, что свержение

правительства должно быть связано с открытием II Всероссийского съезда Советов

и узаконено им.

Большинством голосов (19 -

за, 2 -

против, 4 - воздержались) была принята ленинская

резолюция о подготовке вооруженного восстания. На этом же заседании был создан

Военно-революционный центр по руководству восстанием (А.С. Бубнов, Ф.Э.

Дзержинский, Я.М. Свердлов, И.В. Сталин, М.С. Урицкий), который вошел в состав

Петроградского ВРК.
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1917 г.

18 октября

Публикация Л.Б. Каменева в газете «Новая жизнь».

Несогласный с решением ЦК РСДРП(б) о вооруженном восстании,
Каменев выступил с публичным протестом против готовивше¬

гося восстания, которое он считал несвоевременным. Ленин расценил это выступление
как разглашение фактически секретного решения ЦК и потребовал исключить Каменева

и Зиновьева из партии. 20 октября на заседании ЦК РСДРП(б) решено ограничиться
принятием отставки Каменева и вменить ему и Зиновьеву в обязанность не выступать
ни с какими заявлениями против намеченной линии партии.

1917 г.

24 октября

Меры А.Ф. Керенского по укреплению власти. В ответ на

действия Петросовета А.Ф. Керенский предпринял меры для

подавления левых сил: вызвал из окрестностей юнкеров и удар¬
ные силы, решил занять Смольный, закрыл газеты «Солдат» и «Рабочий путь».
Правительство приняло решение об аресте членов ВРК

Открытый разрыв Петросовета с Временным правитель-
ством. В ответ на действия Керенского ЦК большевиков,

октя ря а затем врк ПрИНяли меры по обороне и нейтрализации частей

Временного правительства. Днем войска ВРК захватили телеграф, мосты и некоторые
другие стратегические объекты. Активная оборона начала перерастать в наступление. Вечером
24 октября Ленин отправил руководителям большевиков письмо с требованием
немедленного свержения Керенского и перешел из конспиративной квартиры в Смольный, в котором
был штаб восстания. Керенский вынужден был отправиться за подкреплением.

РН? г
Победа антиправительственного восстания в Петрограде.

25 октяб я
Ночью и утром 25 октября восставшие захватили вокзалы,

телефонную станцию и большинство ключевых объектов

Петрограда. Днем войска ВРК окружили Мариинский дворец и разогнали заседавший там

Предпарламент. К исходу дня восставшие контролировали практически весь Петроград,
кроме Зимнего дворца. В 19 часов ВРК предъявил Временному правительству ультиматум,
на который министры не ответили. В 22 часа 45 минут в Смольном начал работать II

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. В числе 649 делегатов были

390 большевиков, 160 эсеров, 72 меньшевика и др.

1Взятиеантиправительственными силами Зимнего дворца.
В 00 часов 50 минут начался захват Зимнего дворца. Временное

ктя ря
правительство было арестовано. Узнавшие о победе восстания

меньшевики и правые эсеры
-

делегаты II съезда Советов - обвинили большевиков
в предательстве и в знак протеста покинули съезд.

1Q1
Заключительное заседание II Всероссийского съезда

26 27 б
Советов рабочих и солдатских депутатов. На заседании

ночь с на октя ря gbIJIH ПрИНЯТЫ декреты о мире, о земле, об образовании
Совета Народных Комиссаров, избрании ВЦИК. Во ВЦИК вошли 67 большевиков

и 29 левых эсеров. 20 мест было оставлено для меньшевиков и эсеров на случай их

возвращения.

1917 г.

26 октября - 2 ноября

Вооруженное восстание в Москве. Взятие власти в Москве

не было столь быстрым и легким, как в Петрограде, так как

многие руководители московской большевистской

организации разделяли взгляды Каменева и Зиновьева, Московский Совет солдатских депутатов
стоял на умеренных позициях, солдаты московского гарнизона не были настроены столь

революционно, как петроградские. Противостоящие московским большевикам силы
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оказались гораздо организованнее. Известия о событиях в Петрограде руководители
московских большевиков получили около 12 часов дня 25 октября. Был создан центр по

руководству восстанием (И. Стуков, В. Яковлева, О. Пятницкий, М. Владимирский, Б.

Козелев). Были установлены караулы большевистски настроенных солдат у почтамта и

телеграфа, закрыты редакции буржуазных газет. В 6 часов вечера на Объединенном пленуме
Московских Советов был избран ВРК (8 большевиков, 2 меньшевика, 3 объединенца).
По его приказу московский гарнизон был приведен в боевую готовность. В ходе

развернувшейся борьбы с правительственными войсками восставшие овладели электростанцией
и основными вокзалами на окраинах, однако в центре сильное сопротивление большевикам

оказали офицерские отряды, юнкера, боевые дружины эсеров, студентов и гимназистов.

Противники большевиков захватили Кремль. По призыву ВРК 28 октября началась

всеобщая политическая стачка рабочих московских заводов и фабрик. Собрание
представителей воинских частей гарнизона Москвы заявило о поддержке ВРК. 29 октября ситуация
осложнилась в связи с мятежом юнкеров в Петрограде и взятием войсками Керенского-

Краснова Гатчины и Царского Села. Московский ВРК начал переговоры с властями,

однако отказался от них после подавления юнкерского мятежа в Петрограде. 2 ноября
1917 г. председатель Комитета общественной безопасности городской голова Руднев
в письме ВРК предложил перейти от вооруженной борьбы к политической, что означало

капитуляцию. Событиям конца октября 1917 г. историки дают различные определения:
Великая Октябрьская Социалистическая революция (советская историография);
Октябрьская революция, Октябрьский переворот, антиправительственное восстание и т. д.

Первые декреты советской власти. В течение первых меся-

_

Г’

Я
цев СНК принял огромное количество декретов, касающихся

октя рь
-

дека рь
различных аспектов государственной жизни. В социально-

экономической сфере были приняты декреты об установлении 8-часового рабочего дня; об

установлении 6-часового рабочего дня для не достигших 18-летнего возраста; о запрещении
найма детей до 14 лет, сверхурочных и особо тяжелых работ для женщин и подростков;
о страховании от несчастных случаев; о страховании от потери работы; о национализации

банков; о создании комитетов рабочего контроля и др. В политической сфере была
провозглашена независимость Финляндии, приняты декреты о печати, об аресте руководителей
партии кадетов, обвиненных в подготовке гражданской войны. В области государственного

строительства были созданы ВЧК под председательством Ф.Э. Дзержинского, рабоче-
крестьянская милиция, ВСНХ, наркоматы государственных имуществ, местного

самоуправления, государственного контроля, здравоохранения и т. д.

Конец октября
1917 г. - весна

1918 г.

Первые попытки свержения советской власти. 27-30

октября А.Ф. Керенский, бывший глава Временного
правительства, и генерал П.Н. Краснов, командир 3-го конного корпуса,

выступили с отрядом в 300-400 человек на Петроград. Были заняты Гатчина, Царское
Село. Навстречу отрядам Краснова вышли революционные полки Петроградского
гарнизона, отряды балтийских моряков и Красной гвардии. Отряд Керенского - Краснова был
разбит. Керенский бежал, Краснов и его штаб были арестованы.

На Южном Урале против большевиков выступил атаман А.И. Дутов, по приказу
которого были арестованы члены Оренбургского совета, разгромлен ВРК, объявлена

мобилизация казачества. К январю 1918 г. казаки захватили Оренбург (освобожден красными
21 января 1918 г.), Троицк, Челябинск, Верхнеуральск. На борьбу с Дутовым были
переброшены красногвардейские отряды из Самары, Екатеринбурга, Перми, Уфы и др., отряд
балтийских моряков. Войска Дутова были разбиты в марте 1918 г. В июле 1918 г. войска

Дутова вторично захватили Оренбург, а в ноябре вошли в состав армии Колчака.

На юге в этот период формировалась Добровольческая армия под командованием
А.И. Деникина, Л.Г. Корнилова, М.В. Алексеева. 25 декабря 1917 г. считается днем

рождения белой гвардии. В январе 1918 г. армия насчитывала до 2 тыс. человек. В конце февраля
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Добровольческая армия под натиском советских войск оставила Ростов-на-Дону, где

находилась с конца января, и предприняла поход на Кубань, получивший название «ледовый

поход». Однако основная масса кубанского казачества не поддержала Добровольческую
армию. Попытка Добровольческой армии захватить центр Кубани г. Екатеринодар
закончилась неудачей. Генерал Корнилов был убит, а принявший командование генерал Деникин
увел оставшиеся войска в южную часть области войска Донского.

1917 г.

28 октября

Ленинский Декрет о печати. Декрет был подписан Лениным

27 октября и опубликован на следующий день. Обоснованием

такого шага стало стремление имущих классов «...отравлять

умы и вносить смуту в сознание масс». Закрытию подлежали органы прессы: 1)
призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению рабочему и крестьянскому

правительству; 2) сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов; 3) призывающие
к деяниям явно преступного, то есть уголовно наказуемого характера.
«Контрреволюционными» изданиями стали считаться все те, в которых критиковалась новая власть.

1917 г.

29 октября

Ультиматум Исполкома профсоюза железнодорожников
(ВИКЖель) с требованием образовать коалиционное

социалистическое правительство. ВИКЖель требовал
создания коалиционного правительства и исключения из правительства Ленина и

Троцкого, угрожая всеобщей забастовкой железнодорожников. К требованиям профсоюза
о создании коалиционного правительства присоединились
меньшевики-интернационалисты, левые эсеры, анархо-синдикалисты. В самом СНК мнения по этому вопросу
разделились. 11 членов правительства и 5 членов ЦК (Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, А.И. Рыков,
Д.Б. Рязанов, В.П. Ногин) подали в отставку в знак протеста против «поддержания чисто

большевистского правительства с помощью террора». ЦК пригрозил исключением его

членам, они признали свои ошибки. Ленин все-таки согласился на совместные действия
с левыми эсерами, представители которых вошли в правительство в декабре 1917 г.

Председателем ВЦИК после ухода в отставку Л.Б. Каменева стал Я.М. Свердлов.

1917 г.

1 ноября

Принятие СНК Декларации прав народов России.

Декларация положила начало практическому претворению в жизнь

программы большевиков по национальному вопросу. В ней

провозглашались равенство и суверенность народов России, их право на свободное
самоопределение вплоть до отделения и создания самостоятельных государств; отмена всех

национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; свободное развитие
национальных меньшинств и этнографических групп России.

1917 г.

3 ноября

Создание Петроградской городской думой «Комитета

спасения родины и революции». «Комитет» был

единственной организацией, представлявшей все слои населения.

Он заявил о том, что берет на себя временные полномочия до созыва Учредительного
собрания.

1917 г.

12 ноября

Начало выборов в Учредительное собрание.
Постановлением СНК от 27 октября была подтверждена дата выборов в

Учредительное собрание - 12 ноября. В Учредительное

собрание, по данным сохранившихся списков, были избраны 715 депутатов: 175

большевиков, 370 эсеров, 40 левых эсеров, 15 меньшевиков, 16 кадетов, 2 народных социалиста,
1 беспартийный, 86 представителей национальных групп. 2 декабря по решению
большевистского руководства кадеты незаконно были исключены из состава депутатов.
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1917 г.

19-26 ноября

События внутренней политики

I съезд левых эсеров в Петрограде. Левые эсеры
объединились в самостоятельную политическую партию, близкую по

духу и задачам большевикам. На II съезде Советов крестьян¬
ских депутатов в Петрограде (26 ноября - 10 декабря) численно преобладавшие на съезде

левые эсеры выступили с поддержкой политики большевиков.

Включение в состав СНК левых эсеров. Наркомами стали:

J’ А.Л. Колегаев (земледелия), И.З. Штейнберг (юстиции),
дека ря цjj ПрОШЪЯН (почт и телеграфа), В.Е. Трутовский (местного

самоуправления), В.А. Карелин (государственного имущества), МА. Бриллиантов
(финансов). После заключения большевиками Брест-Литовского мирного договора все левые

эсеры вышли из состава правительства.

Открытие Учредительного собрания. В заседании Учреди-
г*

тельного собрания приняли участие около 410 депутатов из 715,
января

большую часть из них составляли эсеры-центристы во главе

с В.М. Черновым, большевиков и левых эсеров было 155 человек (38,5% депутатов).
Председателем Учредительного собрания был избран В.М. Чернов вместо предлагаемого
большевиками Я.М. Свердлова. От лица ВЦИК Свердлов предложил Собранию принять

Декларацию прав трудящегося и эскплуатируемого народа и признать декреты
советской власти о земле и мире, что не было принято. Большевистская фракция покинула
заседание. После отказа правых партий голосовать за мир Собрание покинули левые эсеры
и некоторые другие группы. Начальник караула Таврического дворца матрос А.Г. Железняков

по приказу П.Е. Дыбенко объявил собрание закрытым. 6 января депутаты не смогли попасть

в здание дворца.

Создание «Союза защиты Родины и свободы». Подпольной
г‘

офицерской организацией, созданной в Москве, руководил
март £ & Савинков. Она имела отделения в Казани, Ярославле

и других городах. «Союз» ставил своей целью организацию антибольшевистских восстаний

в различных городах страны и передачу власти Учредительному собранию. Летом 1918 г.

выступления прошли в 23 городах России: Москве, Ярославле, Владимире и др. После

подавления выступлений деятельность «Союза» была пресечена.

Выступление чехословацкого корпуса. Поводом для
191о г.

выступления чехословацкого корпуса стали меры по его
5 мая

разоружению, а также слухи о том, что после подписания

Брестского мира СНК приказал заключить военнопленных в концлагеря. В результате

выступлений в Самаре, Уфе, Омске были созданы правительства из кадетов, эсеров,
меньшевиков.

25 мая 1918 -

осень 1918 г.

Первый период широкомасштабной Гражданской войны.
20 мая 1918 г. командование корпуса отказалось подчиниться

требованию большевистского правительства о разоружении и

приступило к активным боевым действиям против красных отрядов. 25 мая 1918 восстание

чехословаков вспыхнуло в Мариинске (4,5 тысяч человек), 26 мая - в Челябинске (8,8 тысяч

человек), после чего при поддержке чехословацких войск антибольшевистскими силами

власть большевиков была свергнута в Новониколаевске, Пензе, Сызрани, Томске, Кургане,
Омске, Самаре и Красноярске. 8 июня в освобожденной от красных Самаре эсерами был

создан Комитет Учредительного собрания (Комуч), объявивший себя временной
революционной властью, которая должна была, по замыслу его создателей, распространившись на

всю территорию России, передать управление страной законно избранному Учредительному
собранию. На территории, подвластной Комучу, были денационализированы все банки,
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объявлена денационализация промышленных предприятий. В Омске 23 июня было

сформировано Временное Сибирское правительство. К августу 1918 г. «территория

Учредительного собрания» простиралась на 750 верст с запада на восток (от Сызрани
до Златоуста) и на 500 верст с севера на юг (от Симбирска до Вольска). Под его контролем
находились Самара, Сызрань, Симбирск, Ставрополь-Волжский, Бугуруслан, Белебей,
Бузулук, Бирск, Уфа, Екатеринбург и др.

К противоболыпевистским силам Поволжья присоединились Уральское и Оренбургское
казачьи войска. В Уральской области еще в марте 1918 г. казаки разогнали местные

большевистские ревкомы и уничтожили присланные для подавления восстания

красногвардейские части. В июле они взяли Оренбург и ликвидировали советскую власть в

Оренбургской области.
В августе 1918 г. войска атамана Г.М. Семёнова в Забайкалье нанесли поражение Красной

армии, захватили Читу, а затем Благовещенск и Хабаровск. К началу сентября объединенные
силы «демократической контрреволюции» и интервентов смогли ликвидировать власть

большевиков на всем Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Советская власть сохранялась
только в центре Европейской России.

Для борьбы с противниками советской власти советское командование 13 июня 1918 г.

создало Восточный фронт. В сентябре 1918 г. части Красной армии перешли в наступление
и после ожесточенных боев освободили Казань, Симбирск, Самару, Ижевский и Воткинский

оружейные заводы.

Весной - летом 1918 г. развернулось антибольшевистское движение на юге России.

Казаки под руководством генерала П.Н. Краснова в мае заняли столицу Донского войска

Новочеркасск. Краснов был избран атаманом Всевеликого Войска Донского. К середине
июля Донская армия насчитывала 50 тысяч человек. В сентябре советским войскам удалось
остановить наступление казаков на воронежско-поворинском направлении, а на

царицынском отбросить войска Краснова за Дон.
В июне 1918 г. 8-тысячная Добровольческая армия под командованием генерала

А.И, Деникина начала поход на Кубань, в результате которого территория Кубанского
войска была полностью очищена от большевиков, а Добровольческая армия, численность

которой достигла 40 тысяч штыков и сабель, начала поход на Северный Кавказ.

V Всероссийский съезд Советов. Принятие Конституции

6-10 июля
РСФСР. В работе съезда приняли участие 773 большевика,
353 левых эсера, 17 эсеров-максималистов, 4 анархиста,

1 правый эсер. Конституционную комиссию возглавлял Я.М. Свердлов. За основу был

взят проект И.В. Сталина, проекты левых эсеров и эсеров-максималистов были

отклонены. Конституция РСФСР законодательно закрепляла завоевания Октября
1917 г. Провозглашались: Республика Советов, закреплявшая диктатуру пролетариата;
союз рабочего класса с крестьянством; переход основных средств производства в

собственность народа; равноправие наций; федерация как форма государственного устройства;
основные права и свободы трудящихся. Конституция фиксировала право защищать

революцию с оружием в руках, главный принцип «Нетрудящийся да не ест», отделение церкви
от государства и школы от церкви. Целями советского государства были обозначены:

уничтожение эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на

классы, установление социалистической организации общества. Высшим органом

государственной власти провозглашался Всероссийский съезд Советов, в периоды между

съездами высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом
объявлялся ВЦИК. ВЦИК образовывал правительство Республики

- СНК. Съезд утвердил

флаг (красного цвета) и герб (серп и молот, лучи восходящего солнца, надпись

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). Конституция РСФСР носила открыто классовый характер:

права нетрудящихся групп населения ограничивались (избирательные права
предоставлялись с 18 лет рабочим, служащим, солдатам, казакам, крестьянам, не использовавшим

наемный труд; были лишены избирательных прав предприниматели, монахи и служители

513



XX в. 1917-1920 События внутренней политики

церкви, бывшие полицейские и жандармы, члены царствовавшего в России дома
Романовых и др.).

1918 Левоэсеровское выступление. Во время работы V Всерос-
х

г’
сийского съезда Советов левые эсеры организовали выступ-

ление в Москве с целью аннулировать Брестский мирный

договор, возобновить войну с Германией и вывести из состава правительства Ленина,

Троцкого и др. 5 июля на съезде Советов левоэсеровская фракция выразила недоверие

правительству, но большинством делегатов съезда поддержана не была. 6 июля левые эсеры
Я.Г. Блюмкин и Н.А. Андреев, проникнув в германское посольство в Москве, убили посла

графа В. Мирбаха и скрылись в штабе отряда при ВЧК под командованием левого эсера

Д.И. Попова. Руководителями мятежа выступали М.А. Спиридонова, Ю.В. Саблин,

В.А. Карелин, П.П. Прошьян, В.А. Александрович (зам. председателя ВЧК) и др. В ходе
мятежа были арестованы Ф.Э. Дзержинский, М.И. Лацис, П.Г. Смидович и др. Вечером
6 июля во время заседания съезда была арестована вся левоэсеровская фракция во главе

со Спиридоновой. В подавлении выступления участвовали отряды латышских стрелков,

отряды московского ревтрибунала, курсанты-пулеметчики, рабочие боевые дружины
и т. д. Выступление было ликвидировано. 8 июля 13 активных участников выступления,
в том числе Александрович, задержанные с оружием в руках, по постановлению ВЧК были

расстреляны.

191 Расстрел царской семьи в Екатеринбурге. В апреле 1918 г.
г‘

по решению СНК царская семья была перевезена из Тобольска
июль

в Екатеринбург Пермской губернии и размещена в доме инже¬

нера Н.Н. Ипатьева. Здесь она находилась до середины июля. По указу из центра Урал-
облсоветом было принято решение о расстреле семьи, которое и было выполнено в ночь

с 16 на 17 июля 1918 г. Такое решение власти объясняли подготовкой заговора в целях

освобождения царя, а также подходом войск Чехословацкого корпуса и белогвардейцев. Тела

императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, наследника престола

царевича Алексея, царевен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, домашнего доктора царской
семьи Е.С. Боткина, повара И.М. Харитонова, слуг А.С. Демидовой и А.Е. Труппа большевики
попытались сжечь и захоронить в районе деревни Коптяки.

1918 г.

29 октября

I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской
молодежи. На VI съезде РСДРП (июль

-

август 1917) был
поставлен вопрос о работе партии с молодежью и создании

классовой молодежной организации. Такой организацией стал РКСМ (Российский
коммунистический союз молодежи). Первый съезд РКСМ состоялся в Москве. Его почетным

председателем был В.И. Ленин. Комсомольцы поклялись «весь свой революционный пыл,

все свои молодые силы отдать на борьбу с мировой контрреволюцией».

Второй период широкомасштабной Гражданской войны.
Зима 1918/1919 гг. После выхода Германии из войны расширилась интервенция

стран Антанты, начался один из наиболее ответственных

этапов Гражданской войны и иностранной интервенции. На востоке России

антибольшевистские силы возглавил А.В. Колчак, совершивший в ноябре переворот в Омске и

провозгласивший себя Верховным правителем России, на юге - А.И. Деникин, на севере
-

генерал
Е.К. Миллер, на северо-западе

-

генерал Н.Н. Юденич. В конце 1918 г. - начале 1919 г.

начались решающие сражения на всех основных фронтах. На юге Донская армия атамана

П.Н. Краснова прорвала фронт и повела наступление на воронежском направлении,
угрожая Воронежу, Тамбову, Саратову. СНК провел крупную мобилизацию в РККА. В начале

1919 г. Краснов потерпел поражение, остатки его войск влились в Добровольческую армию.
Почти одновременно с Красновым на Восточном фронте активизировалась армия Колчака.
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В декабре колчаковцы захватили Пермь, рассчитывая через Вятку - Котлас соединиться
с Миллером. Сделать это не удалось: Красная армия закрыла Колчаку путь на север.
Советская власть была восстановлена в Уфе, Оренбурге, Уральске.

Весна 1919 г. -

весна 1920 г.

Третий период широкомасштабной Гражданской войны.

Весной 1919 г. войска Колчака предприняли генеральное

наступление, пытаясь соединиться с Деникиным. Армии
Колчака захватили весь Урал, Предуралье, вторглись в Поволжье. В конце апреля южная

группа Восточного фронта нанесла поражение Западной армии Колчака и начала

освобождение Башкирии. Затем северная группа Восточного фронта выбила Сибирскую армию
Колчака из промышленного Урала. Колчаковская армия была оттеснена в Сибирь, где была

разбита окончательно. Летом 1919 г. главным фронтом стал Южный. Деникин начал

широкое наступление на фронте от Волги до Днепра вглубь страны с целью овладеть

Москвой. Красная армия оставила Нижнее Поволжье, Донбасскую область, Донбасс, часть

Украины. Деникинцы захватили Орел, Воронеж, осадили Тулу и вышли на подступы
к Москве. Осенью 1919 г. наступил самый критический момент для советской республики.
Перелом на Южном фронте произошел в октябре - ноябре, когда Красная армия одержала
победы под Орлом, Воронежем и на железнодорожной станции Касторная. Началось

отступление армии Деникина, которая была окончательно разгромлена в начале 1920 г.

На северо-западе два похода на Петроград предпринял Н.Н. Юденич. Первый поход

состоялся весной 1919 г., помощь Юденичу оказывали английский флот, финские и

прибалтийские отряды. Были захвачены Ямбург, Псков. Подойдя к Красному Селу, Юденич
потерпел поражение и укрылся в Эстонии. Осенью 1919 г., во время второго похода, армия
Юденича была разбита.

Апрель -

ноябрь 1920 г.

Четвертый период широкомасштабной Гражданской
войны. Главные противники советских войск на этом этапе

войны - польская армия (подробнее о советско-польской

войне - в разделе «Внешняя политика») и войска барона П.Н. Врангеля в Крыму. К этому

времени Врангелю удалось превратить разрозненные деникинские дивизии в

дисциплинированную и боеспособную армию, которая в разгар советско-польской войны перешла
к активным действиям, заняв к середине июня 1920 г. Северную Таврию. Ресурсы Крыма
к тому времени были практически исчерпаны. В снабжении вооружением и боеприпасами
Врангелю помогала Франция. В августе из Крыма на Кубань был высажен десант с целью

соединения с многочисленными повстанцами и открытия второго фронта против
большевиков. Казаки вышли к Екатеринодару, однако не смогли развить наступление и были

разбиты красными, отступили к побережью Азовского моря и оттуда эвакуировались
в Крым.

В июле -

августе главные силы врангелевцев вели успешные оборонительные бои
в Северной Таврии. После неудачи десанта на Кубань и блокирования армии в Крыму
Врангель решил разорвать окружение и пробиться навстречу наступавшей польской армии.

Ему удалось разбить части Красной армии под Донбасом и в октябре начать наступление на

Правобережье Днепра. Успех развить не удалось, и врангелевцы отступили на левый берег
реки. В это время поляки, обещавшие Врангелю помощь, заключили перемирие

с большевиками, которые начали перебрасывать войска с польского фронта против войск

Врангеля. 8 октября части Южного фронта красных под командованием М.В. Фрунзе
перешли в контрнаступление с целью окружить и разгромить врангелевцев в Северной Таврии,
не позволив им отойти в Крым. Запланированное окружение не удалось, и основная часть

армии Врангеля отошла в Крым, где закрепилась на подготовленных рубежах обороны.
В ноябре части Красной армии овладели Перекопским перешейком и ворвались в Крым,
захватив Джанкой, Симферополь, Севастополь, Керчь. Остатки армии Врангеля и

гражданские лица начали массово эвакуироваться с полуострова. 126 судов под Андреевским флагом
покинули берега Крыма, увозя в эмиграцию порядка 150 тысяч человек.
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XX в. 1917-1920

Апрель 1920 г. -

ноябрь 1922 г.

События внутренней политики

Продолжение Гражданской войны на Дальнем Востоке.
В апреле 1920 г. была создана Дальневосточная республика
(ДВР). Военным министром ДВР был назначен В.К. Блюхер.

Основным противником советских войск выступал барон Р.Ф. Унгерн, войска которого

базировались в Монголии. В результате восстания в Монголии против Китая и

белогвардейцев было создано правительство Сухэ-Батора. Военным министром правительства стал

Чойболсан. В результате наступления Красной армии Унгерн был разгромлен. В декабре
1921 г. белогвардейцы и японцы захватили Читу. 13 ноября 1922 г. парламент ДВР обратился
с просьбой о принятии республики в состав Советской России.

Первая советская перепись населения. Перепись 1920 г.
г*

являлась одновременно демографической, профессиональной,
апрель сельскохозяйственной и промышленной. Наряду с переписью

населения проводился краткий учет промышленных предприятий. По постановлению ВЦИК
учтету подлежали все материальные ресурсы страны, данные о численности и составе

населения. Основным формуляром переписи служил личный листок. Главное внимание

уделялось изучению классового состава населения, его занятиям, распределению по

отраслям труда, источникам средств существования. В отношении каждого лица выяснялись

главное и второстепенные занятия, способность к труду вообще и по своей профессии
в частности.

Материалы переписи 1920 г. были использованы для планирования восстановления

разрушенного в годы Первой мировой и Гражданской войн хозяйства республики.
Как пишет историк Л.М. Спирин, в результате трехлетних острых классовых боев состав

советского общества сильно изменился. По сравнению с 1917 г. население уменьшилось

примерно на 6 млн и в 1920 г. составляло 134,2 млн человек (в границах до сентября 1939 г.).
Это произошло за счет эмиграции, потерь мужского населения в боях, большой смертности
от сыпного тифа и других болезней, широко распространившихся в России, голода, холода.

Изменилось соотношение между городскими и сельскими жителями. Число первых

сократилось примерно на 5 млн и к концу лета 1920 г. равнялось 20,9 млн человек, что

составляло 16% всего населения вместо 18% в 1913 г. и около 19% в 1917 г. Население

Москвы с 1917 г. уменьшилось в два раза и в августе 1920 г. равнялось (с пригородами)
1 млн человек. В Петрограде число жителей за это время сократилось более чем в три раза
и к концу лета 1920 г. составляло (с пригородами) 722 тыс., а в самом городе

- только

574 тыс. человек.

При общем сокращении населения в стране в некоторых районах число жителей

не только не уменьшилось, но даже возросло. Так было в Сибири, на Дальнем Востоке, юге

и юго-востоке страны, где осела значительная часть беженцев из центральных губерний.
Поскольку многие из них поселились в городах, это привело к некоторому росту городского
населения в тех местах. Так в Иркутске в 1917 г. числилось 97 тыс. жителей, а в 1920 г. -

104 тыс., в Благовещенске - соответственно 58 тыс. и 64 тыс. человек.

1920 г.

сентябрь

Антоновский мятеж. Во главе восстания крестьян
Тамбовской и части Воронежской губерний встал А.С. Антонов (член
партии эсеров с 1906 г., после Февральской революции

-

начальник тамбовской уездной милиции). Летом 1919 г. Антонов организовал армию
в 2 тыс. человек, с которой нападал на склады с оружием, милицию, красноармейские части.

В ноябре 1920 г. восставшие выдвинули лозунги: «Долой продразверстку!», «Да здравствует
свободная торговля!» и др. Восстание было подавлено силами Красной армии, войсками

ВЧК, ЧОН (части особого назначения) под общим руководством М.Н. Тухачевского.
Антонов сумел скрыться, позднее был арестован и убит при аресте.
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СОБЫТИЯ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

1917 г. -

март 1918 г.

Участие России в Первой мировой войне. В феврале 1917 г.

в России произошла буржуазно-демократическая революция.

Временное правительство выдвинуло лозунг «Война до побед¬
ного конца». 6 апреля в войну вступили США, что окончательно изменило соотношение сил

в пользу Антанты. Временное правительство отреагировало на это событие нотой

Милюкова, хотя к этому времени русская армия практически потеряла свою боеспособность.
В мае 1917 г. состоялся съезд фронтовых делегатов Юго-Западного фронта,

председателем которого был избран А.А. Брусилов. По решению съезда стали создаваться

«ударные батальоны» из высококвалифицированных волонтеров тыла, готовых по

первому зову вступить в бой. К осени 1917 г. было завербовано 80 тыс. добровольцев.
В июне - июле Временное правительство начало две неподготовленные военные

операции (июнь - в Галиции, июль - в Белоруссии). Из-за отсутствия должной дисциплины
в армии наступление «захлебнулось». После первоначальных успехов русские армии
потерпели неудачу, потеряв более 150 тыс. человек. Командование расформировало несколько

полков, отказавшихся идти в наступление. От одного из самых революционных полков

Петроградского гарнизона
- 1-го пулеметного

- потребовали сдать для фронта 350 пулеметов.
В сентябре - октябре 1917 г. немецкое командование провело операцию «Альбион»

с участием флота и сухопутных сил с целью овладения Моонзундскими островами
в Балтийском море, принадлежащими Российской республике. Пользуясь численным

превосходством, германские войска 3-6 октября овладели островами Эзель (Сааремаа),
Моон (Муху) и Даго (Хииумаа). Германский флот неоднократно пытался прорваться
к проливу Моонзунд, чтобы уничтожить находившиеся там русские корабли, но моряки-
балтийцы оказали героическое сопротивление, особенно в бою на Кассарском плесе.

В результате Моонзудского сражения (16-17 октября) германский флот потерял 12 эсминцев
и миноносцев, 3 тральщика; было повреждено 3 линкора, 13 эсминцев и миноносцев. Потери
русских были значительно меньше. В боях с противником отличились экипажи линкора
«Слава», эсминца «Гром» и канонерки «Храбрый». Самоотверженные действия морских
офицеров и моряков сорвали план германского командования, которое отказалось из-за

больших потерь от продолжения операции и отвело свои линейные силы из Рижского залива.

Октябрь 1917. Декрет о мире. Совет народных комиссаров предложил всем воюющим

странам заключить мир без аннексий и контрибуций.
Ноябрь 1917 -

март 1918. Советско-германские переговоры о мире. Советскую
делегацию возглавлял нарком иностранных дел Л.Д. Троцкий. Результатом переговоров
стал Брест-Литовский мирный договор. Согласно Брест-Литовскомумирному договору,
под контроль Германии переходили Польша, Прибалтика, часть Белоруссии; к Турции
отходили Карс, Ардаган и Батум; советские войска оставляли Украину и Финляндию, которые
признавались самостоятельными государствами; русская армия и флот демобилизовыва-
лись; Германия получала существенные торгово-экономические льготы; Россия обязывалась

выплатить контрибуцию в 6 млрд марок золотом. Россия теряла территорию, на которой
находилось 75% предприятий металлургического производства и 27% пашни. Споры по

поводу оценки Брестского мира продолжаются до сих пор: одна часть историков считает его

вынужденной мерой, так как Россия уже не имела сил продолжать войну; другая считает,
что Россия могла продолжать войну с ослабленной Германией, не терять столь большие

территории, войти в число держав-победительниц и участвовать в Версальской конференции.
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XX в. 1917-1920

1917 г.

декабрь

События внешней политики

Признание Советской Россией независимости

Финляндии. В ноябре 1917 г. Финляндский сейм утвердил Сенат во

главе с П. Свинхувудом. Сейм провозгласил Финляндию неза¬

висимым государством. СНК РСФСР признал независимость Финляндии. Русские войска
были постепенно выведены с территории Финляндии.

1918 г.

март

Начало военной интервенции стран Антанты. Предлогом
для интервенции послужила охрана военных грузов,
поставляемых в Россию союзниками в 1916-1917 гг. По просьбе СНК

в течение марта в Мурманске и Архангельске, а позднее на Дальнем Востоке высадились

английские, французские и американские войска. Вопреки первоначальным ожиданиям

большевиков, практически сразу же, стремясь восстановить Восточный фронт против

Германии в условиях только что подписанного ими с Германией Брестского мира, Британия
и другие страны Антанты установили блокаду Советской России силами своих флотов
и приступили к высадке десантов в других портах по ее окраинам.

1918 г.

август

Аннулирование актов о разделе Польши. Во время
переговоров в Брест-Литовске было оговорено право Польши на

воссоединение в едином независимом государстве. Однако

представители Центральных держав заключили договор с украинской Центральной радой,
отдав ей часть польских земель. В этих условиях в августе 1918 г. советское правительство

приняло Декрет об отказе от договоров и актов, заключенных бывшим правительством
Российской империи о разделах Польши. Этим действием Советская Россия признавала

право Польши на самостоятельное существование.

1918 г.

ноябрь

Революция в Германии и выход Германии из войны.
3 ноября 1918 г. выступлением моряков в г. Киле началась

революция в Германии. К выступившим морякам присоединились
рабочие Берлина, солдаты. Кайзер отрекся от престола, социал-демократы провозгласили

Германию республикой. 11 ноября временное правительство Германии, состоящее из правых
и «независимых» социал-демократов, заключило перемирие с Антантой. В январе 1918 г.

прошли выборы в Национальное собрание Германии, большинство голосов получили
буржуазные партии. Созданные в ходе революции Бременская и Баварская советские республики
пали. В этих условиях советское правительство денонсировало Брест-Литовский договор.

Январь 1919 г.
Версальская конференция. На конференцию в Париж были
приглашены 32 государства (Советская Россия не была

приглашена). Фактически все вопросы обсуждал «Совет четырех»:

премьер-министр Англии Л. Джордж, премьер-министр Франции Ж. Клемансо, президент
США В. Вильсон, премьер-министр Италии В.Э. Орландо. 28 июня был заключен мирный
договор с Германией. Согласно решениям Версальской конференции, Германия теряла

право иметь сухопутную армию свыше 100 тыс. человек; объявлять всеобщую воинскую
повинность; иметь тяжелую артиллерию, танки, военную авиацию, подводные лодки;

содержать войска в Рейнской демилитаризованной зоне; развивать военную
промышленность и т. д. Такое «унижение» Германии привело ее в дальнейшем к стремлению взять

реванш за поражение, к развязыванию Второй мировой войны.

Наряду с договором с Германией конференция подготовила договоры с Австрией,
Болгарией, Венгрией и Турцией. На конференции был одобрен устав Лиги наций.

Март
1919 г.

Первый конгресс Коминтерна. В 1918 г. во многих странах

мира возникли партии и группы, в той или иной степени

поддерживавшие концепцию большевизма. 2-6 марта 1919 г. в Москве

состоялся Первый конгресс Коминтерна. В нем участвовали 52 делегата от 35 партий и групп
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из 21 страны мира. По решению конгресса был создан Коммунистический интернационал

(Коминтерн). Были приняты тезисы о платформе Коминтерна (на основе докладов немецкого
коммуниста Г. Эберлейна и Н.И. Бухарина), тезисы о буржуазной демократии и о диктатуре

пролетариата (на основе доклада В.И. Ленина). Эти основополагающие документы определяли
целью организации установление диктатуры пролетариата в форме власти Советов депутатов

трудящихся. Основным методом достижения этой задачи была названа классовая борьба, в

том числе и путем вооруженного восстания. Эта организация создавалась в противовес

Второму интернационалу, окончательный разрыв с которым был вызван различием позиций
относительно Первой мировой войны и Октябрьской революции в России.

В основу организационной структуры Коминтерна был положен принцип
демократического централизма. Каждая из представленных в Интернационале партий получила право
на полноценное представительство. Был образован Исполнительный комитет Коминтерна
(ИККИ) с местом расположения в Москве. В 1920 г, в связи с очередной активизацией
интервенции; с заключением Версальского договора, который, по мнению коммунистов, неизбежно

вел к новой империалистической войне, а также в связи с кровавым подавлением
коммунистических движений в Европе, политика Коминтерна приобрела более радикальный характер.
Руководители интернационала констатировали: «Классовая борьба почти во всех странах

Европы и Америки вступает в фазу гражданской войны». Коминтерн объявил «решительную

борьбу всему буржуазному миру и всем желтым социал-демократическим партиям...».

Ann - октябп
Советско-польская война. В конце апреля поляки вторглись

1920 г
на теРРит0Рию советской Украины и в мае захватили Киев

и левый берег Днепра. Добившись значительных тактических

успехов, поляки имели намерение соединиться с войсками Врангеля для последующего

похода на Москву. Война с Польшей была на руку большевикам, надеявшимся на

разжигание мировой революции. Для борьбы с поляками были созданы Западный (командующий
М.Н. Тухачевский) и Юго-Западный (командующий А.И. Егоров) фронты, усиленные
1-й конной армией под командованием С.М. Буденного. В результате предпринятого

контрнаступления Красной армии поляки оставили Киев, войска Тухачевского заняли Минск

и Вильно и вышли на границу с Польшей. По просьбе Польши Генсовет Антанты разработал
приемлемые для обеих сторон условия перемирия, выразившиеся в меморандуме за

подписью министра иностранных дел Великобритании лорда Керзона: предлагалось установить

границу по так называемой «линии Керзона», т. е. фактически по этнической границе.
Советское руководство надеялось на поддержку польского пролетариата и не останавливало

продвижение РККА к Варшаве. В августе 1920 г. произошло «чудо на Висле», когда красные
войска были остановлены польской армией. Причиной неудач РККА стали растянутость

коммуникаций; нацеленность на захват территорий, а не на разгром врага; несогласованные

действия армий Егорова и Тухачевского; переоценка интернационализма и революционного
потенциала польского народа и недооценка его патриотических настроений. В октябре
1920 г. Советская Россия и Польша подписали договоры о перемирии и предварительные

условия мира. В марте 1921 г. в нейтральной Риге был подписан окончательный Рижский

мир, по которому: советско-польская граница устанавливалась гораздо восточнее «линии

Керзона»; Польша получала Западную Украину и Западную Белоруссию; предусматривались
установление дипломатических отношений, отказ от вмешательства во внутренние
дела, взаимное уважение суверенитета и т. д.; Польша обещала создание условий для

свободного развития украинской, белорусской и русской культуры, религии, языка на своей

территории.

Договоры с Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией.
1920 г. Большевики подтвердили тем самым свой отказ от притязаний

на территории лимитрофов в обмен на безопасность и

стабильность северо-западных рубежей России.
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ПЕРСОНАЛИИ

АЛЕКСАНДРОВИЧ (ДМИТРИЕВСКИЙ)
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1884-1918)

Эсер-интернационалист, активный
участник Февральской революции, член Петросо-
вета. После вхождения левых эсеров в СНК

назначен заместителем председателя ВЧК

(декабрь 1917). Участник левоэсеровского
мятежа 6 июля 1918 г. Расстрелян 9 июля

вместе с 12 матросами из отряда Д.И. Попова.

АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1883-1939)

Политический и государственный
деятель. Выпускник Воронежского кадетского

корпуса Санкт-Петербургского пехотного

училища. С 1902 г. - член РСДРП. Во время
Октябрьских событий 1917 г. -

секретарь

Петроградского ВРК, руководил взятием

Зимнего дворца. В 1917-1919 гг. -

один из

организаторов Красной армии.
Командующий Украинским фронтом Красной армии
в начале 1919 г. В 1922-1924 гг. - начальник

политуправления РВС РСФСР. С 1924 г. -

полпред в Чехословакии, Литве, Польше.
С 1934 г. - прокурор СССР. В 1936 г. -

генеральный консул в Барселоне. С 1937 г. -

нарком юстиции РСФСР. Репрессирован,

реабилитирован посмертно.

БЛЮХЕР

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

(1889-1938)

Советский военный деятель. Родился в

крестьянской семье. Участник Первой
мировой и Гражданской войн. В 1918 г. во главе

отряда был направлен на Южный Урал для

разгрома генерала А.И. Дутова. За этот

рейд в сентябре 1918 г. Президиум ВЦИК
наградил Блюхера орденом Красного

Знамени, позднее он получил еще два ордена

Красного Знамени. В 1924-1927 гг. был
главным военным советником в Китае.

В 1927-1929 гг. служил помощником

командующего Украинским военным округом.
В 1929 г. был назначен командующим
ОсобойДальневосточной армией. В1930 г.

стал первым кавалером ордена Красной
Звезды, был награжден орденом Ленина.

В 1935 г. ему присвоено звание маршала
Советского Союза. В 1938 г. был арестован
за участие в «военно-фашистском заговоре»
и погиб в Лефортовской тюрьме. В 1956 г.

реабилитирован посмертно.

БУДЕННЫЙ
СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ

(1883-1973)

Советский военачальник, один из

первых Маршалов Советского Союза (1935).
Участник Русско-японской и Первой
мировой войн. В период Гражданской
войны прошел путь от помощника

командира кавалерийского полка до

командующего 1-й Конной армией. Окончил Военную
академию им. М.В. Фрунзе (1932). После

Гражданской войны -

помощник Главкома

РККА по кавалерии и член РВС СССР,

инспектор кавалерии РККА, командующий
войсками Московского военного округа,
выполнял обязанности члена Главного

военного совета НКО СССР, был

заместителем, 1-м заместителем наркома обороны
СССР. Во время Великой Отечественной

войны входил в состав Ставки Верховного
Главнокомандования, занимал ряд других
должностей во фронтовых и высших

органах военного управления. После войны

был командующим кавалерией Советской

Армии, инспектором кавалерии. С 1954 г. -

в распоряжении министра обороны СССР.

Трижды Герой Советского Союза (1958,
1963,1968).
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ВРАНГЕЛЬ

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

(1878-1928)

Барон, один из главных руководителей
белого движения в Гражданской войне.

Генерал-лейтенант (1918). В 1918-1919 гг. -

в Добровольческой армии и Вооруженных
силах Юга России. В 1920 г. - главком

так называемой Русской армии, член

правительства Юга России. С 1920 г. -

в эмиграции. В 1924-1928 гг. -

организатор
антисоветского «Русского общевоинского
союза» (РОВС).

ДЕНИКИН
АНТОН ИВАНОВИЧ

(1872-1947)

Генерал-лейтенант (1915). Окончил
Академию Генштаба в годы Первой мировой
войны. Прошел путь от командира бригады
до командующего фронтом. Летом 1917 г.

принял активное участие в попытке

установить военную диктатуру. Участвовал в

создании и был командующим
Добровольческой армии, созданной на юге России

после свержения Временного
правительства. С осени 1918 г. - главнокомандующий
Вооруженными силами Юга России и

заместитель Верховного правителя России

адмирала А.В. Колчака. После поражения его

армии на Северном Кавказе весной 1920 г.

передал полномочия Н.Н. Врангелю и

эмигрировал. Умер в США.

ДУТОВ
АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

(1879-1921)

Атаман Оренбургского казачества,

полковник (1917), генерал-лейтенант (1919).
Выпускник Оренбургского Неплюевского

кадетского корпуса (1897), Николаевского

кавалерийского училища (1899). Участник

Русско-японской и Первой мировой войны.

В июне 1917 г. избран председателем Совета

Союза Казачьих Войск, в сентябре того же

года
- атаманом Оренбургского казачьего

войска и главой (председателем) войскового

правительства. Организатор и руководитель
антибольшевистского восстания на Урале в

октябре 1917 - сентябре 1919 г. После

разгрома Оренбургской армии Красной
Армией с остатками войска присоединился
к Семиреченской армии атамана Б.В.

Анненкова, вместе с которой в мае 1920 г. перешел
в Китай. Убит в феврале 1921 г. в ходе спец-

операции ЧК.

ЗИНОВЬЕВ (РАДОМЫСЛЬСКИЙ)
ГРИГОРИЙ ЕВСЕЕВИЧ

(1883-1936)

Политический деятель, большевик,
участник революции 1905-1907 гг. В октябре
1917 г. выступил против вооруженного
восстания. С декабря 1917 г. - председатель

Петроградского Совета. В 1919-1926 гг. -

председатель ИККИ. В 1923-1924 гг. вместе

с И.В. Сталиным и Л.Б. Каменевым

боролся против Троцкого. В 1925 г. на XIV

съезде ВКП(б) выступил с содокладом,

в котором критиковал политический отчет

ЦК, сделанный Сталиным. В 1926 г.

отстранен от руководства Петросоветом и ИККИ.

С 1928 г. - ректор Казанского университета,
с 1931 г. - в Наркомате просвещения
РСФСР. В 1907-1927 гг. - член ЦК партии,
в октябре 1917,1921-1926 гг. - член

Политбюро ЦК. В 1934 г. арестован и осужден
по «делу московского центра». В 1936 г.

приговорен к смертной казни по «делу
антисоветского объединенного троцкистско-
зиновьевского центра». Расстрелян.

Реабилитирован.

КАМЕНЕВ (РОЗЕНФЕЛЬД)
ЛЕВ БОРИСОВИЧ

(1883-1936)

Политический деятель. Противник

вооруженного восстания в октябре 1917 г.

В ноябре 1917 г. -

председатель ВЦИК.
В 1918-1926 гг. -

председатель Моссовета.

В апреле 1922 г. предложил назначить

И.В. Сталина генеральным секретарем
ЦК ВКП(б). Вместе со Сталиным и

Зиновьевым боролся против Троцкого. В 1923-

1926 гг. - заместитель председателя СНК

СССР. В 1925-1927 г. - участник «новой

(ленинградской) оппозиции». В 1917-1927 гг. -

член ЦК партии, в октябре 1917, 1919-

1925 гг. - член Политбюро ЦК. В 1935 г.

арестован и осужден по «делу московского

центра» на 15 лет, затем по «кремлевскому
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делу» на 10 лет. В 1936 г. приговорен к

смертной казни по делу «антисоветского

объединенного троцкистско-зиновьевского
центра». Расстрелян. Реабилитирован.

КАРЕЛИН
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1891-1938)

Один из идеологов партии левых эсеров-

интернационалистов, член ЦК ПЛСР.

Нарком по охране имущества республики
в составе СНК (ноябрь 1917 -

март 1918),
член ВЦИК 2-4-го созывов. Участник

переговоров в Брест-Литовске.

КЕРЕНСКИЙ
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
(1881-1970)

Политический и государственный
деятель России. Имел юридическое
образование, получил известность как адвокат в

политических процессах. В 1912 г. избран
в состав IV Государственной думы, входил
во фракцию трудовиков и был ее

председателем. С 1916 г. - генеральный секретарь

Верховного Совета народов России -

высшего органа координации деятельности
масонских лож. В первом составе Временного
правительства в 1917 г. занял пост

министра юстиции, во втором составе - военно-

морского министра. В июле 1917 г. стал

главой Временного правительства. Во время

Октябрьских событий 1917 г. в Петрограде
участвовал в походе против большевиков.

С 1918 г. - в эмиграции. Автор
многочисленных статей, книг о России, революции.

КОЛЧАК

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

(1873-1920)

Адмирал, участник Русско-японской,
Первой мировой, Гражданской войн в

России. Окончил Морской кадетский корпус.
Известность получил как полярный
исследователь

-

специалист по океанографии и

гидрологии, внес большой вклад в изучение

Арктики. В июне 1916 г. - июне 1917 г. -

командующий Черноморским флотом.
С ноября 1918 г. - военный и морской
министр правительства Уфимской

директории. В результате военного переворота
18 ноября 1918 г. в Омске установил
на территории Сибири и Дальнего Востока

военную диктатуру, объявив себя
Верховным правителем России. Расстрелян 7

февраля 1920 г. по приговору Иркутского ВРК.

КОРНИЛОВ

ЛАВР ГЕОРГИЕВИЧ

(1870-1918)

Генерал от инфантерии, окончил

Академию Генштаба, участник Русско-японской,
Первой мировой, Гражданской войн. Март -

апрель 1917 г. - командующий
Петроградским гарнизоном. С 18 июля - Верховный
главнокомандующий: запретил митинги на

фронте, ввел расстрел дезертиров, запретил

большевистскую пропаганду, ограничил
полномочия солдатских комитетов. В августе
1917 г. поднял выступление в целях

установления военной диктатуры, после разгрома

которого освобожден от должности,

арестован и заключен в тюрьму. Бежал в

Новочеркасск, где вместе с М.В. Алексеевым

возглавил Добровольческую армию. Убит

13 апреля 1918 г. в бою под Екатеринодаром.

КРАСНОВ
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

(1869-1947)

Военный деятель. Выпускник
Павловского училища. После Октября 1917 г.

арестован, но отпущен «под честное слово», что

не будет вести борьбу с большевиками. Был

Донским атаманом, затем вошел в армию

Юденича, участвовал в походах на

Петроград. В эмиграции в Германии в 1920 г.

написал роман «От двухглавого орла к

красному знамени». В годы Второй мировой
войны высказывал симпатии по отношению

к советской власти. После войны англичане

выдали Краснова СССР. Повешен.

ЛУНАЧАРСКИЙ
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1875-1933)

Советский партийный и

государственный деятель. Выпускник киевской гимназии

и Цюрихского университета. В 1896-1898 гг.

занимался самообразованием в Италии, где
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познакомился с Г.В. Плехановым, П.Б.

Аксельродом, ПЛ. Лавровым и др. Вернувшись
в Россию, принял участие в подпольной

социал-демократической работе. В 1904 г.

принимал участие в выпуске газет «Вперед» и

«Пролетарий» за границей. В 1906 г. был

арестован за революционную деятельность
в России, эмигрировал, вернулся в Россию в

мае 1917 г. В июле 1917 г. арестован по

приказу Временного правительства по

обвинению в государственной измене. После

Октября 1917 г. занял пост наркома
просвещения в составе СНК. В 1929 г. снят

Сталиным с поста наркома, в 1930 г. был избран
действительным членом Академии наук, в

1933 г. назначен полпредом СССР в Испании.

ЛЬВОВ

ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

(1861-1925)

Политический деятель России. Окончил

юридический факультет Московского

университета. Земский деятель, активный

участник земского движения.

Беспартийный, однако в течение 1905-1917 гг.

разделял взгляды кадетов. В годы Первой
мировой войны возглавлял Земский союз.

В марте июле 1917 г. возглавлял Временное
правительство. Удалился в Оптину
пустынь. Узнав о захвате власти

большевиками, бежал в Тюмень, был арестован ЧК.

Сумел бежать в США, жил во Франции.

МАХНО

НЕСТОР ИВАНОВИЧ

(1888-1934)

Участник Гражданской войны,
сторонник идей анархизма. Образования не

получил, был чернорабочим на чугунолитейном
заводе, в 1906 г. вошел в организацию

анархистов-коммунистов, участвовал в

террористических актах и экспроприациях богачей.

В 1908 г. за убийство чиновника военной

управы приговорен к смертной казни, но

помилован ввиду несовершеннолетия.

Бессрочную каторгу отбывал в Бутырской
тюрьме. Освобожден в феврале 1917 г.,

вернулся в Гуляйполе, сформировал отряд

«Черная гвардия», объявил помещичьи,

монастырские и государственные земли

общественным достоянием. Во время

Корниловского выступления был избран главой

«Комитета спасения революции» и

выступил против Временного правительства
и Учредительного собрания. Власть
большевиков признал, боролся на Украине против
Центральной рады и немецких оккупантов.
В годы Гражданской войны его отряд

боролся с гетманщиной, сам он отличался

храбростью и удачливостью. В ноябре
1918 г. его армия насчитывала до 80 тыс.

человек. Воевал совместно с отрядами
П.Е. Дыбенко против Петлюры. Выступил
против продразверстки, а затем и против
советской власти и компартии, заявив, что

они изменили революции. Отказался

выступить против Польши, за что был объявлен
вне закона. В годы Гражданской войны

боролся против всех властей и режимов,
возникавших во время войны. Боролся

против Врангеля, а затем против
большевиков. Бежал за границу. Умер в Париже.

МИЛЛЕР

ЕВГЕНИЙ КАРЛОВИЧ

(1867-1937)

Военный деятель. Перед Первой
мировой войной был военным атташе в разных

странах, выполнял задания разведки. В годы

Гражданской войны возглавлял войска

белых на севере. После Гражданской войны

эмигрировал в Париж, где стал ближайшим

сотрудником Врангеля и великого князя

Николая Николаевича. С 1930 г. возглавил

«Русский общевоинский союз» (РОВС),
объединявший эмигрантские военные

организации во всех странах. Находился под

наблюдением ОГПУ. Был захвачен

чекистами в Гарвардском порту в 1937 г.,

оставлен в СССР, расстрелян.

ПЕТЛЮРА
СИМОН ВАСИЛЬЕВИЧ

(1879-1926)

Украинский политик, принимал участие
в создании украинской
социал-демократической рабочей партии. Служил в армии в годы

Первой мировой войны, член Украинской
центральной рады в 1919 г. Выступал за

автономию Украины. Вошел в состав первого

правительства Украины в ноябре 1917 г.

В годы советско-польской войны выступил
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на стороне Польши. В 1920 г. эмигрировал в

Париж, где был убит советским агентом.

ПРОШЬЯН (ТЕР-АРАКЕЛЯН)
ПРОШ ПЕРЧЕВИЧ

(1883-1918)

Один из организаторов партии левых

эсеров, в двухпартийном СНК -

нарком
почт и телеграфа. Инициатор покушения
на В. Мирбаха. Член ВЦИК. Умер от тифа.
Похоронен на Ваганьковском кладбище.

САВИНКОВ
БОРИС ВИКТОРОВИЧ

(1879-1925)

Политический деятель, публицист,
писатель (В. Ропшин). Один из руководителей
Боевой организации партии эсеров (1903-
1917), участник террористических актов.

В 1906 г. был арестован, бежал в Румынию.
Автор произведений «Воспоминания

террориста», «Конь бледный», «То, чего не было».

В годы Первой мировой войны был

добровольцем французской армии. В составе

Временного правительства был управляющим
военным министерством. После Октября
1917 г. -

руководитель «Союза защиты

родины и свободы», организатор
антисоветских заговоров и вооруженных
выступлений. Эмигрировал. В повести «Конь

вороной» отразил разочарование в белом

движении. В 1924 г. арестован при переходе
советской границы, осужден на 10 лет.

Покончил жизнь самоубийством.

СВЕРДЛОВ
ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ

(1885-1919)

Российский политический и

государственный деятель, революционер, большевик.

Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). Участник

революции 1905-1907 гг. Председатель
ВЦИК (формальный глава РСФСР) в

ноябре 1917 -

марте 1919 г. Один из

организаторов разгона Учредительного
собрания, политикирасказачивания. Некоторые
российские историки называют Свердлова
в числе лиц, санкционировавших расстрел

царской семьи в 1918 г.

СЕМЕНОВ

ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1890-1946)

Военный деятель. Из казачьей семьи,

выпускник Оренбургского казачьего

юнкерского училища. Участник Первой мировой
войны. Атаман Забайкальского казачества,
возглавил создание в Харбине в 1917 г.

антибольшевистской армии. В 1918 г. во

время Чехословацкого мятежа установил в

Забайкалье военную диктатуру, проводил
насильственную мобилизацию в армию,

расстрелы, возвратил бывшим владельцам

национализированные предприятия. После

образования ДРВ в апреле 1920 г. получил
власть на Дальнем Востоке, которую
поддерживал с помощью японских интервентов.
В 1921 г. эмигрировал, жил в Корее,
Северном Китае, Японии. Автор мемуаров «О себе.

Воспоминания, мысли и выводы» (1938).
В сентябре 1945 г. был захвачен советскими

войсками в Маньчжурии. Повешен.

СКОБЕЛЕВ

МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ

(1885-1938)

Один из лидеров партии меньшевиков.

Член Петросовета в 1917 г. В мае 1917 г. занял

пост министра труда Временного
правительства. Активный противник Корниловского
выступления. 1 сентября вышел из состава

правительства, а после большевизации
Петросовета - из его состава. Октябрьскую
революцию не принял, однако в 1922 г.

вступил в РКП(б). С1925 г. - на советской работе.

СПИРИДОНОВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

(1884-1941)

Лидер партии эсеров, с ноября 1917 г. -

лидер левых эсеров. В марте 1917 г. была

освобождена из Нерчинской тюрьмы. В

конце мая вернулась в Москву, приняла
участие в III съезде ПСР. Кандидат в

Учредительное собрание от партии эсеров. Во время

Корниловского мятежа во многом

поддерживала действия большевиков. Участница
II Всероссийского съезда Советов, избрана в

его президиум. Инициатор создания партии
левых эсеров. До марта 1918 г. поддерживала
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большевиков. Активно участвовала в

подготовке покушения на Мирбаха в июле 1918 г.

Последний раз была арестована в Уфе в

1937 г., где работала бухгалтером. Ее

обвинили в подготовке покушения на

правительство Башкирии, а потом на Ворошилова в

случае его приезда в Уфу. На проходившем
в 1938 г. процессе над Бухариным она

отказалась подтвердить его сговор с левыми

эсерами. Летом 1941 г. расстреляна за

несколько часов до прихода немцев в Орел.

ТРОЦКИЙ (БРОНШТЕЙН)
ЛЕВ ДАВИДОВИЧ

(1879-1940)

Политический деятель. Из семьи

зажиточного землевладельца-арендатора. Учился

в реальном училище в Николаеве, где
сблизился с членами социал-демократического

«Южнорусского рабочего союза». Начинал

революционную деятельность как

народник, был арестован. В тюрьме стал

марксистом. В 1900 г. выслан в Иркутскую
губернию, где много печатался в

провинциальных изданиях. Бежал за границу. В

Лондоне познакомился с Лениным, Засулич,
Мартовым, стал сотрудником «Искры»,
читал лекции русским эмигрантам в

Париже, Брюсселе. Делегат II съезда РСДРП.

До 1904 г. сотрудничал с меньшевиками.

Один из руководителей Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов в

период революции 1905-1907 гг.,
председатель Петросовета с сентября 1917 г. В

межреволюционный период жил за границей,
формально оставался вне фракций партии,
но стремился к примирению большевиков

и меньшевиков. Автор теории перманентной
революции. В 1916 г. за антивоенную

пропаганду выслан из Франции. Февральскую
революцию в России приветствовал,

вернулся в Петроград, вошел в группу межра-
йонцев. Арестован после июльских событий
1917 г. На VI съезде РСДРП(б) принят в

партию и заочно введен в состав ЦК. Был одним

из руководителей октябрьского переворота.
В СНК стал наркомом иностранных дел.
Глава делегации по переговорам с

Германией в Брест-Литовске. Председатель
РВСР. Ленин считал Троцкого самым

способным членом ЦК, однако чрезмерно

увлекающимся администрированием. После

смерти Ленина проиграл внутрипартийную
борьбу Сталину, был исключен из партии,
выслан из страны в 1929 г. Жил во Франции,
Норвегии, Мексике. Убит агентом НКВД
в 1940 г. в Мексике.

Современники отмечали его широкую

эрудицию, острый ум, решительный
характер, ораторские способности, логику,

железную решительность, непреклонную волю,
ненасытное честолюбие, безмерную
самоуверенность, его «специфическое
ораторское искусство» (Г.А. Зиновьев). Троцкий
был фанатическим приверженцем идеи

мировойреволюции.

УНГЕРН (ШТЕНБЕРГ)
РОМАН ФЕДОРОВИЧ

(1885-1921)

Военный деятель. Из рода древних
немецких баронов. 73-й из рода Унгернов

(72 Унгерна погибли на царской службе).
Был сторонником монархии, Февральскую
революцию встретил враждебно, был
отослан Керенским в Монголию для сбора
отрядов против большевиков. После

Октября 1917 г. оставался на Дальнем

Востоке, служил рядом с атаманом

Семеновым. В 1921 г. после суда в Новониколаевске

(ныне Новосибирск) расстрелян.

ФРУНЗЕ

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1885-1925)

Политический и военный деятель.
В 1905 г. был одним из руководителей
Иваново-Вознесенской стачки. В 1909-

1910 гг. дважды приговаривался к смертной
казни, замененной каторгой. В

Гражданскую войну командовал армией, Южной

группой войск Восточного фронта,
Восточным, Туркестанским фронтами. В 1924-

1925 гг. - заместитель председателя, в

1925 г. - председатель Реввоенсовета (РВС)
СССР, заместитель наркома и нарком по

военным и морским делам. Руководил

разработкой и проведением военной

реформы 1924-1925 гг. С 1924 г. - кандидат

в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Умер
после тяжелой операции.
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ЧАПАЕВ
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

(1887-1919)

Участник Гражданской войны. С 1918 г.

командовал отрядом, бригадой и 25-й

стрелковой дивизией, сыгравшей значительную
роль в разгроме войск А.В. Колчака летом

1919 г. Погиб в бою. Образ Чапаева

запечатлен в одноименном романе Д. Фурманова,
фильме братьев Васильевых, городском

фольклоре.

ЧХЕИДЗЕ
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
(1864-1926)

Один из лидеров меньшевиков. Депутат
III и IV Государственных дум. В 1917 г.

возглавил Петросовет. Отказался занять во

Временном правительстве пост министра

труда. Председатель ВЦИК. С 1918 г. -

председатель Закавказского сейма

Учредительного собрания Грузии. С 1921 г.
-

в эмиграции. Покончил жизнь

самоубийством.

ШЛЯПНИКОВ

АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ

(1885-1937)

Российский революционер, советский

государственный деятель, лидер группы

«рабочей оппозиции». Нарком труда
в первом составе СНК. В ноябре 1917 г.

поддерживал точку зрения о необходимости
создания «однородного социалистического

правительства» из всех партий, входивших

во ВЦИК. В 1918-1920 гг. - член РВС

Южного фронта, председатель РВС Каспийско-

Кавказского фронта, член РВС 16-й армии
Западного фронта. В 1920 г. отозван для

работы в ВЦСПС (центральный орган
профессиональных союзов, осуществлявший
руководство деятельностью всех

профсоюзных организаций страны с 1918 по 1990 гг.).
Выступал против идеи Л.Д. Троцкого
о милитаризации трудовой жизни страны,

принял активное участие в дискуссии о

профсоюзах. Вместе с А.М. Коллонтай

возглавлял группу «рабочей оппозиции»,

считая, что организация управления
народным хозяйством - это задача профсоюзов,

а не партии. Раскритикован В.И. Лениным на

X съезде РКП(б). В 1923 г. выступил с

критикой ЦК по вопросам экономического

положения, внутрипартийной и рабочей
демократии, после чего был отправлен
торгпредом во Францию. В 1925-1929 гг. -

председатель правления акционерного общества
«Металлоимпорт». В 1933 г. исключен из

партии, в 1936 г. расстрелян за

принадлежность к контрреволюционной организации
«рабочая оппозиция».

ШУЛЬГИН

ВАСИЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

(1878-1976)

Русский политический и общественный
деятель, публицист. Выпускник
юридического факультета Киевского университета

(1900). Русский националист и монархист.

Депутат II, III, IV Государственных дум,
принявший отречение из рук Николая II.

Один из организаторов и идеологов белого

движения. Потерял в Гражданской войне

братьев, двух сыновей. В 1920 г. оказался

в Бессарабии, захваченной Румынией,
и оттуда выехал в Константинополь. Жил

в Болгарии, Чехословакии, Германии,
Франции, Королевстве сербов, хорватов и

словенцев. Занимался журналистикой.

ЮДЕНИЧ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1862-1933)

Военный деятель. Родился в дворянской
семье. Выпускник Александровского
военного училища в Москве, Академии Генштаба

(1887). Служил в Варшавском и

Туркестанском военных округах. Участник Русско-
японской и Первой мировой войн. С 1915 г.-

командующий Кавказской армией. В мае

1917 г. отстранен от командования как

«сопротивляющийся указаниям Временного
правительства» и ушел в отставку. В 1918 г.

эмигрировал в Финляндию. В 1919 г. был
назначен Колчаком главнокомандующим

Северо-Западной армией в Эстонии. Вошел

в состав «Северо-Западного
правительства». Организовал два похода на

Петроград. Эмигрировал в Англию, отказавшись

от политической деятельности.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

БРЕСТ-ЛИТОВСК -

город на границе

Белоруссии с Польшей. Впервые
упоминается в «Повести временных лет» под 1019 г.

В течение XI—XII вв. входил попеременно
в состав Туровского, Киевского, Пинского

и других княжеств. В 1319-1349 гг.

принадлежал Литве, с 1569 г. - Польше. С 1795 г. -

в составе России. К началу XX в. был

крепостью на западной границе России. В 1921-
1939 гг. входил в состав Польши. С 1939 г. -

в составе БССР.

ВЕРСАЛЬ -

город во Франции, пригород

Парижа. В 1682-1789 гг. - резиденция

французских королей. В Версальском дворце в

1783 г. подписан мирный договор между
США, Францией, Испанией, Нидерландами
с одной стороны и Великобританией с

другой, который завершил войну за

независимость в Северной Америке (1775-1783).
Версальский мирный договор 1919 г.

завершил и Первую мировую войну.
ГУЛЯЙПОЛЕ - село в Запорожской

области, основанное в 1770-х гг. Форпост
для защиты от Крымского ханства. В годы

Гражданской войны здесь располагался центр
повстанческого движения махновцев. Родина
Н.И. Махно, главнокомандующего
Революционной повстанческой армии Украины.
В 1938 г. селу присвоен статус города.
КОПТЯКИ -

деревня в 4 км от

Екатеринбурга, где находится заброшенный Исет-

ский рудник под названием Ганина Яма.

В ночь с 17 на 18 июля 1918 г. на это место

после расстрела были привезены останки

императора Николая II, его семьи и

приближенных, и сброшены в шахту. На следующий
день большевики приняли решение тайно

перевезти все тела в более глубокие шахты,

однако через 4,5 км грузовик застрял в

топком месте в урочище Поросенков, где и

были захоронены останки. Место

захоронения было обнаружено в 1991 г. группой
поисковиков А.Н. Авдонина и Г.Т. Рябова.

Экспертизы останков проводились в 1991-

2008 гг. В 1998 г. останки императорской
семьи были погребены в Петропавловском
соборе Санкт-Петербурга. В 2007 г. нашли

прах царевича Алексея и великой княжны

Марии. 17 июля 1991 г. на месте

расположения Ганиной Ямы был установлен первый
поклонный крест. В 2000 г. здесь был
основан мужской монастырь в честь Святых

Царственных Страстотерпцев, в котором в

настоящее время действуют семь храмов
-

по количеству убитых членов царской семьи.

МООНЗУНДСКИЙ АРХИПЕЛАГ -

группа островов в Балтийском море. Во

время Первой мировой войны осенью 1917 г.

моряки Балтийского флота не дали

Германскому флоту прорваться в Финский залив к

Петрограду. Во время Великой

Отечественной войны советские войска героически

обороняли острова Сааремаа и Хийумаа.
ПЕРЕКОПСКИМ ПЕРЕШЕЕК -

перемычка, соединяющая Крымский полуостров
с материком. Длина около 30 км, ширина
от 8 до 23 км. Во время Гражданской войны

здесь была проведена
Перекопско-Чонгарская операция (7-17 ноября 1920), в

результате которой войска Южного фронта под

командованием М. В. Фрунзе прорвали

оборону войск П. Н. Врангеля и заняли Крым.
СИВАШ (ГНИЛОЕ МОРЕ) - система

мелких заливов у западного берега
Азовского моря, в Крыму. Вода сильно

минерализована. В ночь на 8 ноября 1920 г. Сиваш

был форсирован 61-й армией РККА,
которая вышла к Крыму, заставив войска белой

армии отступить.
ХАРБИН -

город в Северо-Восточном
Китае, на реке Сунгари. Строительство

Харбина началось в 1898 г. в связи

с постройкой КВЖД. В годы Гражданской
войны и после нее -

один из центров белой

эмиграции. В 1932-1945 гг. -

под японской

оккупацией. В августе 1945 г. освобожден

Советской армией и передан Китаю.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

«АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ» - тезисы

доклада В.И. Ленина «О задачах

пролетариата в данной революции», с которыми он

выступил 4 апреля 1917 г. в Петрограде.
Основные положения тезисов: борьба с

революционным оборончеством; о своеобразии
текущего момента; никакой поддержки

Временному правительству; вся власть

Советам; создание республики Советов

рабочих, батрацких и крестьянских
депутатов; конфискация помещичьих земель

и национализация земли; слияние всех

банков в один общенациональный банк под

контролем Советов рабочих депутатов;
контроль Совета рабочих депутатов за

общественным производством и

распределением продуктов.
БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ - общее название

добровольческих армий противников
советской власти. Программа белого движения

была составлена в штабе Добровольческой
армии А.И. Деникина. Ее основные

положения: уничтожение большевистской анархии
и водворение в стране правового порядка;
восстановление могущественной, единой
и неделимой России; созыв Народного
собрания на основах всеобщего
избирательного права; проведение децентрализации
власти путем установления областной

автономии и широкого местного

самоуправления; гарантия полной свободы и свободы
вероисповедания; осуществление земельной

реформы; введение рабочего
законодательства, ограждение трудящихся от

эксплуатации со стороны государства и капитала.

БЕЛЫЙ и красный террор -

массовые насилия, чинимые белыми
и красными армиями на контролируемых

территориях. В советской исторической

литературе речь шла только о белом

терроре, в литературе перестроечного

периода акценты были смещены на

насильственные меры Советов. Современная

литература рассматривает террор как меру,

применяемую всеми антагонистическими

силами. Яркими примерами белого террора
являлись: зверские расправы
белогвардейцев над советскими государственными и

партийными работниками; создание

«лагерей смерти» Мудьюнг и Иоканьга,
Мезенской и Пинежской каторжных тюрем;
массовые расстрелы в Архангельской,
Новороссийской и других тюрьмах; введение

смертной казни и т. д.

Большевики возвели красный террор в

ранг государственной политики с 5 сентября
1918 г. после ряда покушений на виднейших
советских деятелей. Примерами красного
террора стали: карательные экспедиции для

подавления крестьянских выступлений
против продовольственной монополии;

раскулачивание; введение института
заложников для семей офицеров старой армии;
создание концлагерей для тех, кто

уклонялся от трудовой повинности или просто
плохо работал. Для осуществления этой

политики создавались ЧК, ревтрибуналы,
ревкомы, продовольственные совещания,
комиссии по обеспечению семей

красноармейцев, которые допускали немало
беззаконий и злоупотреблений.

БУРЖУАЗНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
-

общее название управленцев, инженерных

работников дореволюционного времени,

которых привлекала на службу советская

власть. В работе «Очередные задачи

Советской власти» Ленин особо подчеркивал
значимость этих специалистов и выплаты

им очень высокой заработной платы до того

времени, пока не появятся подобные
специалисты из числа рабочих и крестьян.

Ярым противником привлечения
буржуазных специалистов был Троцкий.

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ -

обозначение событий октября 1917 г. в советской

литературе. В декларации, оглашенной

Ф. Раскольниковым от имени фракции боль-
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шевиков в Учредительном собрании,
впервые прозвучало определение «Великая

Октябрьская революция». В первое
десятилетие после революции название

Октябрьский переворот можно встретить в работах
В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, А.В.

Луначарского, И.В. Сталина и др. В дальнейшем
слово «переворот» стало ассоциироваться с

заговором и захватом власти узкой группой
лиц (по аналогии с дворцовыми
переворотами) и к концу 1930-х в советской

официальной историографии утвердилось название
Великая Октябрьская социалистическая

революция, которая рассматривалась в

контексте теории двух революций. Считалось,
что Февральская
буржуазно-демократическая революция (в результате которой
пало самодержавие и провозглашены
долгожданные права и свободы, но не были

решены главные вопросы
- о земле, о мире)

создала условия для перехода к

социалистическому этапу революции.
В эмигрантских и диссидентских кругах,

западной историографии в отношении

событий октября 1917 г. чаще всего

употреблялось понятие «октябрьский переворот»,
изначально имевшее негативный оттенок

(захват власти группой людей, не имевших

опоры в стране, приведших страну к

национальной катастрофе).
Со времен перестройки историки,

философы, политологи перестали
употреблять понятие «Великая Октябрьская
социалистическая революция», заменив его

такими определениями, как «Октябрьская
революция», «октябрьский переворот»,

«революционный переворот»,
«антиправительственное восстание». Те, кто
рассматривает действия большевиков в октябре 1917 г.

как путч, оценивают события октября и

последующие действия большевиков со

знаком «минус» (национальная катастрофа,
перечеркнувшая естественный ход развития

предреволюционной России, приведшая к

Гражданской войне, отставанию страны от

других государств и установлению в России

тоталитаризма). Часть исследователей,

употребляющих понятие «Октябрьская
революция» рассматривает ее как

прогрессивное событие, оказавшее огромное
влияние на весь мир; как средство спасения

России от национальной катастрофы; как

реализованную возможность выбора

некапиталистического прогрессивного пути
развития, избавления России из вековой

отсталости, обеспечения невиданных ранее
темпов роста экономики, науки,
промышленности и сельского хозяйства.

«ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ» -

политика чрезвычайных мер, проводимая
большевиками в годы Гражданской войны.

В традиционной советской литературе

причиной ее называются условия военного

времени, вынуждавшие власть

предпринимать жесткие меры. В настоящее время

доминирует мнение о том, что это политика,

задачей которой являлось удержание
большевиками власти любой ценой.
Основными элементами этой политики являлись:

национализация не только крупных, но и

мелких и средних предприятий;
централизация управления национализированной
промышленностью; насильственная

кооперация; уравнительное распределение;

натурализация заработной платы; введение

продразверстки', создание комбедов',
милитаризация труда; запрещение частной

торговли и т. д. Основные периоды: 1) Конец
1917 - весна 1918 гг. «красногвардейская
атака на капитал»', 2) Весна 1918 г. Отказ

большевиков от «красногвардейской атаки

на капитал»; установление единоначалия
на производстве, поиски компромисса с

бывшими владельцами
национализированных предприятий, с «буржуазными
специалистами»', 3) Май - ноябрь 1918 г.

Политика чрезвычайных мер, возведенных
в абсолют: введение продовольственной
диктатуры', создание комбедов',
национализация промышленности; введение

красного террора, взимание чрезвычайного
революционного налога с имущих групп
населения; 4) Ноябрь 1918 -

март 1919 гг.

Дальнейшее переустройство экономической
жизни на социалистических началах:

форсированное создание совхозов, коммун,

колхозов; ликвидация комбедов; введение

продразверстки', натурализация
заработной платы; введение бесплатных

коммунальных услуг, бесплатного

снабжения рабочих производственной одеждой и

обувью, бесплатного проезда в транспорте
на работу; 5)Март 1919 - начало 1920 гг.

Политика компромисса. Курс на союз

с середняком. Сохраняется продразверстка,
вводятся картофельная, дровяная, гужевая,
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трудовая (по заготовке топлива)
повинности, но объявляются льготные условия для

деревень, выполнивших продразверстку;

принимаются меры против национализации

и муниципализации предприятий
ремесленной и кустарной промышленности;
остановлен процесс коммунизации деревни;

6) 1920 г. Милитаристская фаза «военного

коммунизма»: организация труда приняла

военизированные формы, в экономике

применялись военные методы (введение
военной дисциплины на производстве;
введение единого хозяйственного плана,

трудовой повинности, социалистического

соревнования, трудовых армий;
наступление на частную торговлю в виде закрытия

рынков, запрета госучреждениям покупать

продукцию у частников и др.).
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО -

правительство, созданное после отречения
Николая II от престола; должно было

просуществовать до созыва Учредительного
собрания и передать ему власть. Советская

историография характеризовала его

деятельность только с отрицательной стороны,
делая акцент на продолжении войны и на

нерешении аграрного вопроса. Вместе с тем

период с марта по июнь 1917 г. можно

назвать временем демократических

преобразований. Россию называли тогда самой

свободной страной в мире: вышли из

подполья политические партии; граждане

получили свободу слова, собраний, союзов;

была провозглашена свобода печати; была

создана комиссия по расследованию

противозаконных действий бывших

царских министров; отменена процентная

норма для представителей отдельных

национальностей при поступлении в

учебные заведения и т. д. Всего в течение 1917 г.

существовало четыре состава Временного
правительства: буржуазное под

председательством Г.Е. Львова (2 марта - 2 мая);
1-е коалиционное под председательством
Г.Е. Львова (5 мая - 2 июля); 2-е

коалиционное под председательством А.Ф.

Керенского (24 июля - 26 августа);
3-е коалиционное под председательством
А.Ф. Керенского (25 сентября - 25 октября).

ВСНХ - Высший совет народного
хозяйства, созданный 15 декабря 1917 г.

Задача ВСНХ заключалась в проверке

экономической деятельности государства,

в централизации и руководстве всеми

экономическими органами, в подготовке

законов, касающихся экономики, для

контроля и управления экономической

жизнью страны. Подчинялся правительству
и имел двойную структуру: вертикальную
(главки

-

центральные органы,
управляющие работой различных отраслей

промышленности); горизонтальную (совнархозы -

региональные советы народного хозяйства).
Полномочия ВСНХ были широки: он мог

конфисковывать, приобретать, опечатывать

любое предприятие. Просуществовал в

СССР до 1932 г. В 1963-1965 гг. являлся

высшим государственным органом по

руководству промышленностью и

строительством при Совете министров СССР.

ВЦИК (Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет) - высший

законодательный, распорядительный и

контролирующий орган государственной власти

Российской Советской Республики в 1917-

1918 гг. и РСФСР в 1918-1937 гг. Избирался
Всероссийским съездом Советов и

действовал между съездами. С 1918 г. формировал
Совет народных комиссаров РСФСР.

ВЧК - Всероссийская чрезвычайная
комиссия -

орган, созданный в 1917 г. для

борьбы с экономическим саботажем,
позднее приобрела карательные функции.
Председатель ВЧК - Ф.Э. Дзержинский.
В 1922 г. ВЧК реорганизована в

Государственное политическое управление (ГПУ).
ГЛАВКИ -

специальные управления в

составе ВСНХ для руководства
определенными отраслями производства,

работавшими на оборону. Включенные в систему
«главкизма» предприятия теряли всякую
самостоятельность, сдавали продукцию
главкам и получали от них необходимые
сырье, оборудование и финансовые
средства. Вмешательство местных

хозяйственных органов в деятельность таких

предприятий не допускалось.
ГОЭЛРО (Государственная

электрификация России) -

план, разработанный в

1920 г. Государственной комиссией по

электрификации во главе с Г.М.

Кржижановским. Был рассчитан на 10-15 лет.

Предусматривал коренную перестройку
народного хозяйства на основе

электрификации (строительство крупных
предприятий, 30 районных электростанций, в том
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числе 10 ГЭС). План ГОЭЛРО Ленин назвал

«второй программой партии», известен его

лозунг «Коммунизм есть советская власть

плюс электрификация всей страны».
В основном выполнен к 1931 г.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА -

противостояние классов и общественных групп
внутри одной страны. Особенности
гражданской войны заключаются в отсутствии
четких временных и пространственных

границ. К примеру, датами начала

Гражданской войны в России историки
называют февраль 1917 г., октябрь 1917 г., начало

иностранной интервенции
-

март 1918 г.,

выступление Чехословацкого корпуса
-

май 1918 г. и др. Датой окончания войны

называют декабрь 1920 г., конец 1922 г.

(включение ДВР в состав России), конец

20-х гг. и др.

Причинами Гражданской войны в

России явились: насильственный характер

перехода власти в руки большевиков

и нежелание старой власти смириться с ее

потерей; раскол в лагере социалистических

партий; выход России из Первой мировой
войны и недовольство этим союзников;

проведенная в стране национализация
собственности отечественной и

иностранной буржуазии. Причинами победы
большевиков в Гражданской войне явились

непрочность демократической
контрреволюции} выдвинутый белым движением

лозунг единой и неделимой России и

нежелание его лидеров сотрудничать с

либеральными и социалистическими партиями;

отсутствие единства у сторонников белого

движения; создание РККА;
пропагандистская работа большевиков, сумевших убедить
народ в «чистоте своих замыслов»;

поддержка советской власти международным

пролетариатом и т. д.

Трагедия гражданской войны
заключается в том, что соотечественники

уничтожают друг друга с чувством своей правоты.

Жертвами Гражданской войны в России

стали 15 млн человек, из них военные

потери составили около 8 млн, остальные

погибшие -

жертвы голода, эпидемий,
насилия. В течение этого периода из России

эмигрировали 2-2,5 млн человек, в

основном представители интеллигенции.
Материальный ущерб от войны составил 50 млрд
золотых рублей.

ДВОЕВЛАСТИЕ -

ситуация,
сложившаяся в России в марте

- июле 1917 г.

Официальная государственная власть

находилась в руках Временного
правительства, которое на местах опиралось на

комиссаров, сменивших губернаторов.
Но и возникшие в центре и на местах

Советы, опираясь на рабочих, солдат и

крестьян, представляли собой реальную

силу в стране. Временное правительство
и Петросовет в марте 1917 г. заключили

соглашение о согласовании своих действий,
члены Временного правительства обязались
не принимать серьезных решений без

обсуждения их с членами Петроградского
Совета. В традиционной исторической
литературе подчеркивается, что двоевластие

просуществовало в России до июльских

событий 1917 г. Некоторые современные
историки отрицают существование
двоевластия в марте

- июле и говорят о двоевластии

осенью 1917 г. (Временное правительство
и «большевизированный» Петросовет).

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ
И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА

-

конституционный акт Советской России,

принятый ВЦИК в январе 1918 г. и

утвержденный III съездом Советов. Состояла из

четырех разделов: 1) провозглашалась

Республика Советов на основе свободного
союза свободных наций (федерация
советских национальных республик); 2)
определились основные задачи советской власти:

уничтожение любой эксплуатации человека

человеком, устранение деления общества
на классы, подавление сопротивления

эксплуататоров и установление
социалистической организации общества;
подтверждалась отмена частной собственности на

землю, декреты о рабочем контроле и ВСНХ,
национализация банков; вводилась
трудовая повинность, провозглашалось создание

Красной армии и полное разоружение

имущих классов; 3) определялись основные

принципы советской внешней политики:

борьба за мир между народами, отмена

тайных договоров, уважение к

национальному суверенитету всех народов, полный

разрыв с политикой буржуазных государств,

порабощающих трудящиеся массы колоний

и зависимых стран; одобрялись
провозглашенные СНК независимость Финляндии,

вывод введенных в годы Первой мировой
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войны русских войск из Персии, объявление
свободы самоопределения Турецкой
Армении, аннулирование иностранных
займов царского и Временного
правительств; 4) провозглашалось устранение

эксплуататорских классов от участия в

управлении Советским государством,

подчеркивалось, что власть должна

принадлежать целиком трудящимся массам и их

полномочному представительству
-

Советам рабочих, солдатских и крестьянских

депутатов.

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ -

документ,
подготовленный В.И. Лениным и принятый
II Всероссийским съездом Советов рабочих
и солдатских депутатов. В основе декрета

-

наказ, составленный редакцией газеты

«Известия Всероссийского Совета

крестьянских депутатов» на основании 242 местных

крестьянских наказов. Содержание: отмена

помещичьей собственности на землю без
всякого выкупа и немедленно; передача
помещичьих, удельных, монастырских,
церковных земель со всем инвентарем и

постройками в распоряжение волостных

земельных комитетов и уездных Советов

крестьянских депутатов; право частной

собственности на землю отменялось,

запрещались продажа, сдача в аренду и др.; право
пользования землей получили все граждане

при условии обработки ее своим трудом,
без применения наемной силы; вводилось

уравнительное землепользование;
крестьяне бесплатно получали более 150 млн

десятин земли, освобождались от уплаты
700 млн руб. золотом ежегодно за аренду
земли и от долгов за землю, достигших к

тому времени 3 млрд руб.
ДЕКРЕТ О МИРЕ -

документ,
подготовленный В.И. Лениным и принятый II

Всероссийским съездом Советов рабочих и

солдатских депутатов. Декрет предлагал
всем воюющим народам и правительствам
немедленно начать переговоры о

заключении справедливого, демократического мира
без аннексий и контрибуций; на период

переговоров предлагалось заключить

перемирие на 3 месяца; провозглашались новые

принципы международной политики мира и

мирного сотрудничества, признания
полного равноправия всех народов,
невмешательства во внутренние дела других стран;

признавалась освободительная борьба

угнетенных народов, осуждалась колониальная

система; отменялась тайная дипломатия.

Страны Антанты встретили ленинский

декрет враждебно, ответа не последовало,

однако на фронтах начались «солдатские

миры».
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ
-

термин, получивший
распространение в исторической литературе после

выхода в 1923 г. книги И.М. Майского

«Демократическая контрреволюция».
Термин определяет специфику периода май -

ноябрь 1918 г., во время которого эсеры
и меньшевики создавали местные

антибольшевистские правительства, в состав которых
входили кадеты, эсеры, меньшевики,
выступавшие за созыв Учредительного собрания
и противостоявшие как большевикам, так

и крайне правым монархистам.
Архангельское правительство в 1918 г. возглавил

народный социалист И.В. Чайковский',

Самарское, получившее название Комуч,-
эсер Е.Ф. Роговский', Екатеринбургское -

кадет И.В. Иванов', Томское -

эсер И.А.

Якушев. Созданные правительства
претендовали на роль «третьей силы» (между
большевиками и белым движением), однако

реально способствовали установлению
режима Колчака в Сибири, на Урале и

Дальнем Востоке, перестав пользоваться

поддержкой населения после того, как стали

проводить денационализацию
промышленных предприятий, восстанавливать частное

землевладение и передавать земли в руки
бывших помещиков, вводить
военно-полевые суды, продавать союзникам природные
богатства страны (так было, например, на

севере) и т. д. Вопрос о правомерности

термина дискуссионен.
ДЕНОНСАЦИЯ

(ДЕНОНСИРОВАНИЕ) - в международном праве
- отказ

одной из сторон международного договора
от его исполнения. Совершается в порядке
и в сроки, предусмотренные обычно в самом

договоре.
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА

- форма
политической власти в переходный период
от капиталистического к бесклассовому
коммунистическому обществу, выражающая
интересы рабочего класса (в марксистской
теории). Согласно К. Марксу, в этот период

неограниченная власть пролетариата должна
быть употреблена на то, чтобы разру-
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шить существующую политическую систему,
а также подавить или физически
уничтожить группы населения, поддерживающие

эту систему. В годы советской власти

диктатуру пролетариата от его имени

осуществляла коммунистическая партия. На XXII

съезде КПСС (1961) диктатура

пролетариата, выполнившая свою историческую

роль, заменена формой политической

власти в виде всенародной
социалистической демократии.

«ЗЕЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ»
-

повстанческие армии из числа крестьян,
поддерживавшие в зависимости от обстановки белые или

красные армии.
ИНТЕРВЕНЦИЯ (позднелат. interven-

tio - вмешательство) - насильственное

вмешательство одного или нескольких

государств во внутренние дела другого

государства. Различают военную (одна
из форм агрессии), экономическую,

дипломатическую интервенцию. Советская Россия

столкнулась с интервенцией в марте 1918 г.

Первоначально австро-германские войска,
согласно условиям Брестского мира,

оккупировали Прибалтику, Украину, часть

Белоруссии, Крым, вторглись в пределы
Закавказья. Вслед за этим развернулась
интервенция английских, французских,
американских и японских войск на Севере
и Дальнем Востоке. Затем войска бывших
союзников появились в Забайкалье и

Средней Азии. На начало 1919 г. на севере России

и в Сибири находились 72 тыс. человек из

союзных войск, из них 20 тыс. английских и

13 тыс. американских солдат и офицеров. До
окончания Первой мировой войны

интервенция велась союзниками под предлогом
помощи России в борьбе с немецкими

оккупантами. После выхода Германии из войны

они получили возможность более серьезно
заняться российскими делами:

интервенция стала открытой и была

нацелена на свержение власти Советов

и восстановление буржуазного строя;
так, англо-французские войска поддержали
Омское правительство Колчака,
французские войска обеспечивали тыл армии
Деникина и др.

В конце 1918 - начале 1919 г.

союзнические войска, высадившиеся на юге Украины
и в черноморских портах, развернули

наступление на север вдоль железных дорог,

планируя при поддержке белых армий
дойти до Москвы. Контрнаступление
советских армий Южного фронта сорвало эти

планы. Под влиянием военных неудач
и большевистской пропаганды началось

разложение иностранных войск, которые
отказывались воевать против Красной

армии и требовали возвращения на родину.
В Одессе и Севастополе даже произошли

крупные антивоенные выступления
английских солдат и моряков. Весной 1919 г.

державы Антанты начали эвакуацию своих

войск с юга России, в июне началась

эвакуация американцев, в течение 1919-1920 гг.

последовал вывод остальных войск

интервентов. Затем наступил крах военной

интервенции на Дальнем Востоке. Вывод войск

интервентов не означал прекращения
вмешательства в дела Советской России, оно

продолжалось в виде серьезной
материальной помощи противникам новой власти.

II ИНТЕРНАЦИОНАЛ
-

международная организация, созданная в 1889 г.

в Париже по инициативе Ф. Энгельса. В нее

вошли представители рабочих организаций
20 стран. Считая, что предпосылки для

социалистической революции еще не

созрели, члены II Интернационала
выдвигали идею борьбы с буржуазией за

улучшение условий жизни пролетариата. В годы

Первой мировой войны лидеры многих

социалистических партий поддержали свои

правительства в их стремлении к войне, что

привело к расколу Интернационала.
Российские социал-демократы, в частности Ленин,
обвиняли социал-демократов в

предательстве и оппортунизме, однако социал-

демократы никогда не поддерживали идею

мировойреволюции.
КОМБЕДЫ

- комитеты бедноты,
созданные большевиками в деревне в 1918 г. в

целях частичной экспроприации кулачества
и ослабления тем самым напора своих

противников. Распределяли помещичьи

земли, совместно с продотрядами,
местными Советами проводили продразверстку,
набор в Красную армию. Распущены в конце

1918 - начале 1919 г.

КОМИНТЕРН - Третий,
Коммунистический Интернационал -

международная
организация, созданная в марте 1919 г.

Причины создания Коминтерна -

возникновение ряда компартий после Октября 1917 г.
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и необходимость объединения их действий
в борьбе с мировой буржуазией.
Руководителями Коминтерна стали большевики
В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев
и др. Председателем Исполнительного

комитета Коминтерна (ИККИ) с 1920 по

1926 г. был Зиновьев. Задачи Коминтерна
определялись следующим образом:
организация международной революции

пролетариата; замена мирового капиталистического

хозяйства мировой системой коммунизма;
насильственное свержение буржуазии;
беспощадная борьба против
немарксистских партий.
КОМУЧ - Самарское белогвардейско-

эсеровское правительство(Комитет членов

Учредительного собрания), состоявшее из

бывших членов Всероссийского
учредительного собрания. Создан в Самаре после

установления советской власти. Вначале

существовал нелегально и состоял из пяти

членов бывшего Учредительного собрания.
С началом Чехословацкого мятежа объявил

себя Временным правительством на

территории Самарской губернии, а затем и всей

России. Комуч отменил все большевистские

декреты и подтвердил на своей территории

демократические свободы, установил
8-часовой рабочий день, разрешил деятельность

профсоюзов, сформировал Народную армию,
восстановил городские думы и земства.

К сентябрю 1918 г. правительство стало

разваливаться из-за внутренних разногласий и

перестало поддерживаться населением.

Правительство США пыталось оказать Комучу
помощь, однако его члены были арестованы
после колчаковского переворота в Омске,

некоторые из них были^асстреляны.
«КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ атака на

КАПИТАЛ» -

один из элементов политики

«военного коммунизма», включавший

интенсивную национализацию банков,
промышленных и торговых предприятий
под лозунгом «Грабь награбленное»
(экспроприация экспроприаторов).
ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ -

военнослужащие латышских национальных воинских

формирований, созданных летом 1915 г. во

время контрнаступления немецких войск

в Прибалтике. После Октябрьских событий
в Петрограде принимали участие в

поддержании революционного порядка в

Петрограде, охраняли советское правительство

в Смольном, после переезда правительства

в Москву - Кремль. В феврале 1918 г.

латышские полки перешли в Советскую
Россию, были объединены в Латышскую
стрелковую советскую дивизию (командир
И.И. Вацетис). Дивизия участвовала
в подавлении левоэсеровского
выступления в Москве и белогвардейского в

Ярославле, участвовала в боевых действиях
во время Гражданской войны.

Расформирована в ноябре 1920 г.

ЛИГА НАЦИЙ -

международная
организация, созданная в 1919 г. по решению

Версальской конференции в целях

обеспечения коллективной безопасности членов

организации, поддержания мира и

посредничества между странами в случае

конфликтов. Первоначально в нее входили

42 государства, в 1926 г. вошла Германия,
в 1934 г. - СССР. В 30-е гг. Лига Наций
не смогла противостоять фашистской
агрессии и развязыванию Второй мировой
войны: в 1933 г. из нее вышли Япония

и Германия, в 1937 г.
- Италия. Советский

Союз был исключен из организации в

1940 г. из-за развязанной войны с

Финляндией. Была официально ликвидирована
в 1946 г., ее преемницей стала ООН.

ЛИМИТРОФЫ (лат. limitrophus -

пограничный) -

пограничные области

Римской империи, которые должны были

содержать войска, стоявшие на границе.
«ЛИНИЯ КЕРЗОНА» -

граница между
Россией и Польшей, установленная в 1920 г.

По мнению союзников, линия должна была

определять пределы польской территории
на востоке, не установленные на

Версальской мирной конференции. Эта линия

проходила по границе проживания
католиков-поляков и православных украинцев
и белорусов. Ее нарушили поляки в 1920 г.,
пытаясь захватить всю Белоруссию и

Правобережную Украину, а затем Красная
армия, стремившаяся на запад до Вислы.

ЛОКАУТ - форма борьбы
предпринимателей против рабочих, выражающаяся
в закрытии предприятий и массовом

увольнении рабочих в целях оказания на них

экономического давления, предотвращения
и подавления забастовок.

МЕНЬШЕВИКИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ - крыло меньшевиков,
выступавшее в 1914-1918 гг. против Первой мировой
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войны и социал-шовинизма, но не шедшие

на организационный разрыв с

меньшевиками-оборонцами, провозгласившими

лозунг «обороны Отечества» и по сути дела

поддержавшими военную политику царизма.
После июльских дней 1917 г. меьшевики-ин-

тернационалисты порвали с оборонцами,
стали ядром РСДРП (интернационалистов).
В 1920 г. правое крыло

меньшевиков-интернационалистов эмигрировало, часть ушла
в антисоветское подполье.

МИЛИТАРИЗАЦИЯ ТРУДА
-

введение

законов военного времени на оборонных
предприятиях Советской России в 1918-

1920 гг. Самовольный уход с них

приравнивался к дезертирству и карался по законам

военного времени. На таких предприятиях

устанавливались твердые нормы выработки
и удлиненный рабочий день, вводилась

сверхурочная работа, отменялись выходные
дни и отпуска. После разгрома Деникина

получили широкое распространение

трудовые мобилизации - форма
принудительного труда без необходимости
профессиональной квалификации
(дровозаготовки, земляные,

погрузочно-разгрузочные, уборочные работы).
МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

-

идея,

выдвинутая К. Марксом в середине XIX в.

и взятая на вооружение большевиками

после Октября 1917 г. Установка на

мировую революцию существовала у
большевиков еще до захвата власти, она вытекала

из идеи революционной войны. По мнению

многих из них, империалистическая война,

продолжавшаяся три года, породила

европейскую революционную ситуацию.
Для самих большевиков мировая
социалистическая революция всегда
была не только целью, но и условием

успешного завершения социалистического
опыта в России.

На Октябрьский переворот большевики

решились в надежде, что он станет искрой,
от которой «займется мировой пожар».
МУСАВАТИСТЫ - члены партии

«Мусават» («Равенство»), существовавшей
в Азербайджане в 1911-1920 гг. Программа
партии основывалась на идее панисламизма

и пантюркизма. В сентябре 1918 г.

мусаватисты возглавили правительство в Азербай-
джане.После установления советской власти

в 1920 г. партия прекратила существование.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ДИКТАТУРА - изъятие излишков продовольствия

у крестьян, начатое в мае 1918 г. К концу
июля продотряды (10 тыс. человек)
изъяли в деревне 2 млн пудов хлеба.

Следствием этого стали массовые

выступления крестьян.
ПРОДОТРЯДЫ

-

продовольственные

отряды из числа рабочих и

крестьян-бедняков в России в 1918-1921 гг. Совместно

с комбедами и местными Советами

проводили продразверстку на селе. Создавались

органами Наркомпрода (входили в Продар-
мию), профсоюзами, фабзавкомами,
местными советами. Руководило
продотрядами Военпродбюро ВЦСПС. Половину
собранного хлеба получала организация,
направившая продотряд в деревню.

ПРОДРАЗВЕРСТКА
-

разверстывание
необходимого количества продовольствия
и фуража для удовлетворения
государственных потребностей между
производящими губерниями на основе отчуждения

у населения. Крестьяне обязывались сдавать

хлеб государству за обесцененные
бумажные деньги, т. е. фактически даром, без

обязательной компенсации
промышленными товарами. В разверстку включались

не только излишки, но и часть

необходимого для пропитания крестьянской семьи

продукта. Введена с января 1919 г., отменена

в марте 1921 г.

ПРОГРАММА РКП(Б) -

документ,
принятый в марте 1919 г. на VIII съезде РКП(б).
Определяла стратегию и тактику на

переходный период от капитализма к социализму:
в области общеполитической (проведение
в жизнь пролетарской или советской

демократии; отмена ограничений политических

прав; вовлечение широких масс трудящихся
в пользование демократическими правами
и свободами; сближение органов власти

с массами трудящихся; повышение

ответственности и подотчетности должностных

лиц перед народными массами; и т. д.);
в области национальных отношений
(сближение пролетариев и полупролетариев
разных национальностей для совместной

революционной борьбы за свержение
помещиков и буржуазии; уничтожение всех

и всяких привилегий какой бы то ни было

национальной группы, полное равноправие
наций; и др.); в области военной (формиро-
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вание классовой Красной Армии
исключительно из пролетариата и близких ему
полупролетарских слоев крестьянства;

приближение казарм к типу военных и

военно-политических школ, возможно тесная

связь военных формирований с фабриками,
заводами, профессиональными союзами,

организациями деревенской бедноты;
подготовка наиболее способных и

энергичных и преданных делу социализма солдат

к командным должностям; и т. д.); в области

судебной (выборность судей из трудящихся
только трудящимися; введение в качестве

меры наказания общественного порицания,
замена лишения свободы обязательным

трудом с сохранением свободы, замена

тюрьмы воспитательными учреждениями;
и др.); в области народного просвещения

(превращение школы из орудия классового

господства буржуазии в орудие полного

уничтожения деления общества на классы,

в орудие коммунистического перерождения
общества; проведение бесплатного и

обязательного общего и политехнического

образования для всех детей обоего пола до

17 лет; создание сети дошкольных

учреждений: яслей, садов, очагов в целях улучшения
общественного воспитания и

раскрепощения женщины; полное осуществление

принципов единой трудовой светской

школы, с преподаванием на родном языке,
с совместным обучением детей обоего пола;
снабжение всех учащихся пищей, одеждой,

обувью и учебными пособиями за счет

государства; подготовка новых кадров

работников просвещения, проникнутых
идеями коммунизма; и др.); и т. д.

РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ -

контроль за

деятельностью администрации предприятия
со стороны рабочих. На основании

Положения о рабочем контроле на предприятиях в

1918 г. были созданы фабзавкомы и

Всероссийский Совет рабочего контроля.
Рабочий контроль должен был осуществляться
всеми трудящимися через выборный
заводской комитет и представителей
администрации и инженерно-технических работников.
Рабочие получили доступ к бухгалтерским
книгам, складам, могли контролировать
обоснованность найма и увольнений.
Рабочий контроль завкомов был вытеснен

позднее профсоюзами и Советами, а затем

учреждениями ВСНХ.

РАСКАЗАЧИВАНИЕ - политика

большевиков, направленная на уничтожение,

размывание социально-культурных
особенностей казачества. Выразилась в

репрессиях, начавшихся в годы Гражданской
войны. Основанием для такой политики

стал декрет ВЦИК СНК И ноября 1917 г.

«Об уничтожении сословий и гражданских
чинов», а также секретная директива

оргбюро ЦК РКП(б) «Ко всем ответственным

товарищам, работающим в казачьих

районах» от 24 января 1919 г., подписанная
Я.М. Свердловым. Целью расказачивания
можно считать стремление власти десосло-

визировать казачество и «вписать» его

в общегражданскую жизнь страны, а также

уничтожение инакомыслящей и «инакожи-

вущей» социальной группы. В ходе

расказачивания проводились реквизиции
домашнего скота и сельскохозяйственных

продуктов, переселение иногородней
бедноты на земли, ранее принадлежавшие

казачеству, казчьи станицы облагались
большими налогами. Одновременно с этим

применялись массовые расстрелы, взятие

заложников, сожжение станиц,

натравливание на казаков иногородних. Данные
о количестве жертв расказачивания

(расстрелянных) серьезно расходятся и

определяются от нескольких десятков тысяч до до

1-2 млн человек.

РВСР - Революционный военный совет

Республики, созданный 6 сентября 1918 г.

Он объединил функции ликвидированного
Высшего военного совета и народного

комиссариата по военным и морским делам.
В состав Совета вошли Л.Д. Троцкий,
С.С. Каменев, Ф. Раскольников, В.А.
Антонов-Овсеенко, А.И. Рыков, В.И. Невский,
А.И. Окулов и др. С 8 июля 1919 г.

постановлением СНК утверждался РВС из шести

человек: Л.Д. Троцкий, Э.М. Склянский,
А.И. Рыков, С.И. Гусев, И.Т. Смилга, С.С.
Каменев. Прекратил существование 28 августа
1923 г. Начиная с 30-х гг. в справочной
литературе отсутствовали сведения об РВС,

причиной чему негативное отношение к

Троцкому (председателю РВС). РВС

получил ярлык «скопища троцкистов»,
большинство его членов были репрессированы.

РККА - Рабоче-крестьянская Красная
армия, созданная на основании декрета от

23 февраля 1918 г. В мае 1918 г. принято
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постановление «О переходе к всеобщей
мобилизации рабочих и беднейших крестьян».
К началу Гражданской войны Красная

армия насчитывала 322 тыс., к концу
-

5,5 млн человек. 2 сентября 1918 г. была

учреждена должность главнокомандующего
Вооруженными силами. Первым главкомом

Республики был И.И. Вацетис.
СНК, СОВНАРКОМ (Совет народных

комиссаров)
-

правительство, созданное
на II съезде Советов. В состав первого
советского правительства вошли В.И. Ленин

(председатель); наркомы Л.Д. Троцкий
(иностранных дел), И.В. Сталин (по делам
национальностей), А.В. Луначарский
(просвещения), А.И. Рыков (внутренних дел),
В.П. Милютин (земледелия), А.Г.

Шляпников (труда), В.П. Ногин (по делам торговли
и промышленности, И.И.

Скворцов-Степанов (финансов), А. Ломов (юстиции),
И.А. Теодорович (по делам продовольствия),
Н.П. Авилов (почт и телеграфов); Комитет

по военным и морским делам в составе:

В.А. Антонов-Овсеенко, Н.В. Крыленко,
П.Е. Дыбенко.
ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ -

повинность, предусмотренная Кодексом законов

о труде, принятым в конце 1918 г. Ее

назначение состояло в обеспечении рабочей
силой национализированных предприятий
промышленности и транспорта. Исходила из

принципа: «Кто не работает, тот не ест».

ТРУДОВЫЕ АРМИИ - воинские

соединения, переброшенные на хозяйственный

фронт на время военных передышек.
Занимались восстановлением заводов, шахт,

железных дорог в промышленных районах,
пострадавших от войны и разрухи. Идея

создания трудовых армий принадлежит
Л.Д. Троцкому. В созидательном
отношении себя не оправдали.
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ -

представительное учреждение, созданное
на основе всеобщего избирательного права,
предназначенное в соответствии с

буржуазно-правовыми взглядами для

установления формы правления и

выработки конституции. Практически все

российские партии начала XX в., от социал-

демократов до либералов, были
сторонниками созыва Учредительного собрания.
Формально главной задачей Временного

правительства в 1917 г. считался созыв

Учредительного собрания. В течение мая -

сентября 1917 г. работало Особое совещание
по подготовке Закона о выборах, в

сентябре - октябре городские думы и земства

составляли списки избирателей, в октябре
были опубликованы списки депутатов от

политических партий. Советское

правительство подтвердило время проведения

выборов в Учредительное собрание, назначенных
на 12 (25) ноября 1917 г. Собрание было

открыто 5 января 1918 г. В выборах
приняли участие около 44,5 млн человек.

В Учредительное собрание было избрано
715 человек. 6 января по решению СНК

Учредительное собрание было распущено.
ФАБЗАВКОМЫ - фабрично-заводские

комитеты из числа рабочих, создававшиеся

как выборные революционные органы на

предприятиях в марте 1917 - начале 1919 гг.

Осуществляли контроль над производством
и распределением, введением 8-часового

рабочего дня, приемом и увольнением и др.
Активно участвовали в революционных
событиях 1917 г., национализации

предприятий. В дальнейшем слились с профсоюзами.
ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС -

формирование военнопленных, созданное в

России Временным правительством по

согласованию с Чехословацким
национальным советом (создан в 1915 г. в Париже)
и военными миссиями Антанты. Главную
часть корпуса составляли военнопленные

австро-германской армии. Командиром

корпуса был русский генерал В.Н. Шокоров.
Советское правительство разрешило членам

корпуса эвакуироваться на родину в

качестве частных лиц через дальневосточные

порты. К маю 1918 г. корпус насчитывал

40 тыс. человек, эшелоны с легионерами

растянулись вдоль Сибирской железной

дороги от Пензы до Владивостока. После

приказа Троцкого о разоружении они

начали выступление, в результате которого
под фактическим контролем иностранных
войск оказались территории, включавшие

Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Белочехи вывезли из России часть золотого

запаса страны, которая была потрачена
на создание благотворительных фондов для

поддержания русских эмигрантов.
Многие участники Чехословацкого

корпуса остались в России после Гражданской
войны, обзавелись семьями.
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В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Бабель И.Э. (1894-1940)
Конармия. 1926.

Багрицкий Э.Г. (1895-1934)
Дума про Опанаса. 1926.

Бальмонт К.Д. (1867-1942)
Говорителю. 1917.

Блок А.А. (1880-1921)
Двенадцать. 1918.

Бляхин П.А. (1886-1961)
Красные дьяволята. 1921.

Булгаков М.А. (1891-1940)
Белая гвардия. 1925-1927.

Дни Турбиных. 1926.

Собачье сердце. 1926.

Бег. 1926-1928.

Вишневский В.В. (1874-1948)
Первая конная. 1924.

Оптимистическая трагедия. 1933.

Волошин М.А. (1877-1932)
Из бездны. 1917.

Москва. 1917.

Петроград. 1917.

Гражданская война. 1919.

Красногвардеец. 1919.

Русская революция. 1919.

Терминология. 1921.

Гайдар А.П. (1904-1941)
РВС. 1926.

Военная тайна. 1936.

Гиляровский В.А. (1853-1935)
Москва и москвичи. 1926.

Гиппиус З.Н. (1869-1945)
Веселье. 1917.

Осенью (стон на революцию). 1917.

Последние стихи. 1918.

Голодный (Эпштейн) М.С. (1903-1949)
Партизан Железняк. 1936.

Песня о Щорсе. 1936.

Горький М. (1868-1936)
Несвоевременные мысли. 1918.

Гуль Р.Б. (1896-1986)
Ледяной поход. 1921.

Генерал Бо. 1929.

Красные маршалы. 1933.

Конь рыжий. 1952.

Есенин С.А. (1895-1925)
Баллада о двадцати шести. 1924.

Зазубрин В.Я (1895-1937)
Два мира. 1921.

Щепка. 1923.

Замятин Е.И. (1884-1937)
Мы. 1920.

Зощенко М.М. (1894-1958)
Керенский. 1937.

Иванов А.С. (1928-1995)
Тени исчезают в полдень. 1963.

Вечный зов. 1971-1976.

Иванов В.В. (1895-1963)
Бронепоезд 14-69.1922.

Партизаны. 1922.

Цветные ветра. 1922.

Караваева А.А. (1893-1979)
Лесозавод. 1928.

Кириллов В.Т. (1890-1937)
Огни Октября. 1930.

Кожевников В.М. (1909-1984)
Заре навстречу. 1956-1957.

Лавренев Б.А. (1891-1959)
Сорок первый. 1924.

Крушение республики Итль. 1925.

Разлом. 1927.

Леонов Л.М. (1899-1994)
Барсуки. 1924.

Вор. 1927.

Мандельштам О.Э. (1891-1938)
Когда октябрьский нам готовил

временщик... 1917.

Сумерки свободы. 1918.

Маяковский В.В. (1893-1930)
Война и мир. 1917.

Революция. 1917.

Левый марш. 1918.

Ода революции. 1918.

Владимир Ильич Ленин. 1924.

Хорошо. 1927.

Разговор с товарищем Лениным. 1929.

Нагишкин Д.Д. (1909-1961)
Сердце Бонивура. 1944-1953.

Новиков-Прибой А.С. (1877-1944)
Ухабы. 1927.
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Островский Н.А. (1904-1936)
Как закалялась сталь. 1934.

Рожденные бурей. 1936.

Пастернак Б.Л. (1890-1960)
Доктор Живаго. 1957.

Петров (Бирюк) Д.И. (1900-1977)
Юг в огне. 1957.

Пильняк Б.А. (1894-1938)
Голый лед. 1921.

Погодин Н.Ф. (1900-1962)
Человек с ружьем. 1937.

Кремлевские куранты. 1942.

Третья патетическая. 1958.

Ремизов А.М. (1877-1957)
Слово о погибели земли Русской. 1917.

Рид Дж. (1887-1920)
Десять дней, которые потрясли мир.
1919.

Рыбаков А.Н. (1911 -1998)
Кортик. 1948.

Бронзовая птица. 1956.

Савинков (Ропшин) Б.В. (1879-1925)
Конь вороной. 1923.

Светлов М.А. (1903-1964)
Гренада. 1926.

Песня о Каховке. 1935.

Серафимович А.С. (1863-1949)
Железный поток. 1924.

Толстой А.Н. (1882/83-1945)
Хождение по мукам. 1922-1941.

Тренев К.А. (1876-1945)
Любовь Яровая. 1926.

Фадеев А.А. (1901-1956)
Разгром. 1927.

Фурманов Д.А. (1891-1926)
Чапаев. 1923.

Шатров М.Ф. (1932-2010)
Именем революции. 1957.

Шестое июля. 1963-1973.

Большевики. 1967.

Синие кони на красной траве

(Революционный этюд). 1979.

Так победим! 1981.

Шмелёв И.С. (1873-1950)
Солнце мёртвых. 1923.

Шолохов М.А. (1905-1984)
Родинка. 1924.

Продкомиссар. 1925.
Чужая кровь. 1926.

ЖИВОПИСЬ

Бродский И.И. (1883-1939)
Расстрел 26 бакинских комиссаров.
1925.

Выступление В. И. Ленина на Путилов-
ском заводе. 1929.

Владимиров И.А. (1869-1947)
Долой орла. 1917-1918.

Арест царских генералов. 1918.

В.И. Ленин на митинге. 1923.

Взятие будённовцами Мелитополя.

1925.

Бегство буржуазии из Новороссийска.
1926.

Ликвидация Врангельского фронта.
1932.

Герасимов А.М. (1881-1963)
Ленин на трибуне. 1930.

Выстрел в народ. 1931.

Греков М.Б. (1882-1934)
В отряд к Буденному. 1923.

Тачанка. 1925.

Дейнека А.А. (1899-1969)
Оборона Петрограда. 1928.

Иогансон Б.В. (1893-1973)
Допрос коммунистов. 1933.

Кулаков А.

I Всероссийский съезд Советов.

Июнь 1917 г. 1957.

Кустодиев Б.М. (1878-1927)
27 февраля 1917 года. 1917.

Большевик. 1920.

Моисеенко Е.Е. (1916-1988)
Красные пришли.

Черешня. 1969.

Налбандян ДА. (1906-1966)
В.И. Ленин в 1919 г. на Красной
площади.

Власть Советам -

мир народам

(в соавторстве). 1950.

Орешников В.М. (1904-1987)
В штабе обороны Петрограда. 1949.

Петров-Водкин К. С. (1878-1939)
Петроград. 1918 год. 1920.

После боя. 1923.

Смерть комиссара. 1928.
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Походаев Ю.А. (р. 1927)
Захват крестьянами земли. 1959.

Решетников Ф.П. (1906-1988)
Великая клятва. 1949.

Савицкий Г.К. (1887-1949)
Первые дни Октября. 1929.

Самохвалов А.Н. (1894-1971)
Появление В.И. Ленина

на II Всероссийском съезде Советов.

1940.

Серов В.А. (1910-1968)
Ходоки у Ленина. 1950.

Выступление В.И. Ленина

на II Всероссийском съезде Советов.

1955.

Декрет о земле. 1957.

Декрет о мире. 1957.

Соколов М.Г. (1875-1953)
В.И. Ленин на Всероссийском
субботнике в Кремле. 1927.

Соколов-Скаля П.П. (1899-1961)
Взятие Зимнего. 1939.

Филонов П.Н. (1883-1941)
Февральская революция. 1924-1926.

Формула революции. 1920-е гг.

Формула петроградского

пролетариата. 1920-е гг.

Цыплаков В.Г. (1915-1986)
В.И. Ленин. 1947.

Юон К.Ф. (1875-1958)
Штурм Кремля в 1917 году.

МУЗЫКА

Александров Б.А. (1905-1994)
Свадьба в Малиновке (оперетта). 1937.

Дашкевич В.С. (р. 1934)
Бумбараш (мюзикл). 1974.

Дешевое В.М. (1889-1955)
Красный вихрь (балет). 1924.

Лед и сталь (опера). 1929.

Мурадели В.И. (1908-1970)
Октябрь (опера). 1961.

Покрасс Д.Я. (1899-1978)
Марш Буденного. 1920.

Холминов АН. (р. 1925)
Оптимистическая трагедия (опера).
1965.

Хренников Т.Н. (1913-2007)
В бурю (опера). 1939.

Шостакович Д.Д. (1906-1975)
Вторая симфония. Посвящение
Октябрю. 1927.

Щедрин Р.К. (р. 1932)
Ленин в сердце народном (оратория).
1969.

КИНЕМАТОГРАФ

Алов А.А. (1923-1983), Наумов В.Н (р. 1927)
Старая крепость. 1955.

Тревожная молодость. 1955.

Павел Корчагин. 1957.

Бег. 1971.

Аскольдов А.Я. (р. 1932)
Комиссар. 1967.

Бобровский А.А. (1929-2007),
Жамъягийн Бунтар

Исход. 1968.

Бондарчук С.Ф. (1920-1994)
Красные колокола. 1982.

Бортко В.В. (р. 1946)
Собачье сердце. 1988.

Васильев Г.Н. (1899-1946),
Васильев С.Д. (1900-1959)

Чапаев. 1934.

Волочаевские дни. 1937.

Гардин В.Р. (1877-1965)
Серп и молот. 1921.

Крест и маузер. 1925.

Герасимов С.А. (1906-1985)
Тихий Дон. 1957-1958.

Двиган ЕЛ. (1898-1981)
Мы из Кронштадта. 1936.

Довженко А.П. (1894-1956)
Звенигора. 1928.

Арсенал. 1929.

Щорс. 1939.

Егоров Ю.П. (1920-1982)
Они были первыми. 1956.

Добровольцы. 1958.

Зархи А.Г. (1908-1997),
Хейфиц И.Е. (1905-1995)

Депутат Балтики. 1937.

Каптан Н.

Девять жизней Нестора Махно. 2006.
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Карасик Ю.Ю. (1923-2005)
Шестое июля. 1968.

Кеосаян Э.Г. (1936-1994)
Неуловимые мстители. 1967.

Новые приключения неуловимых.
1968.

Корона Российской империи, или

Снова неуловимые. 1971.

Козинцев Г.М. (1905-1973),
Трауберг Л.З. (1902-1990)

Трилогия о Максиме. 1935-1939.

Кравчук А.Ю. (р. 1962)
Адмирал. 2008.

Луков Л.Д. (1909-1963)
Пархоменко. 1942.

Михалков Н.С. (р. 1945)
Свой среди чужих, чужой среди своих.

1974.

Мотыль В.Я. (1927-2010)
Белое солнце пустыни. 1970.

Назиров С. (р. 1968)
Котовский. 2010.

Озеров ЮН. (1921-2001)
Кочубей. 1958.

Панфилов Г.А. (р. 1934)
В огне брода нет. 1968.

Романовы. Венценосная семья. 2000.

Перестиани И.Н. (1870-1959)
Красные дьяволята. 1923.

Протазанов Я.А. (1881-1945)
Сорок первый. 1927.

Прошкин А. (р. 1940)
Доктор Живаго. 2005.

Пудовкин В.И. (1993-1953)
Потомок Чингисхана. 1929.

Пудовкин В. И. (1993-1953),
Зархи А.Г. (1908-1997)

Конец Санкт-Петербурга. 1928.

Райзман Ю.Я. (1903-1994)
Коммунист. 1958.

Ромм М.И. (1901-1971)
Ленин в Октябре. 1937.

Ленин в 1918 году. 1939.

Рошаль Г.Л. (1898-1983)
Хождение по мукам. 1957-1959.

Смирнов А.С. (р. 1941)
Ангел. 1967

Жила-была баба. 2011.

Ташков Е.И. (1926-2012)
Адъютант его превосходительства.
1969.

Файнциммер А.М. (1905-1982)
Котовский. 1943.

Цымбал Е.В. (р. 1949)
Повесть непогашенной луны. 1990.

Чухрай Г.Н. (1921-2000)
Сорок первый. 1956.

Шахназаров К.Г. (р. 1952)
Цареубийца. 1981.

Шенгелая Н.М. (1903-1943)
Двадцать шесть комиссаров. 1933.

Эйзенштейн С.М. (1898-1948)
Октябрь. 1927.

Юткевич С.И. (1904-1985)
Человек с ружьем. 1938.

Рассказы о Ленине. 1958.

Ленин в Польше. 1966.

Ленин в Париже. 1981.

СКУЛЬПТУРА

Андреев Н.А. (1873-1932)
Ленин-вождь. 1931-1932.

Кербель Л.Е. (1917-2003),
Федоров В.А. (1926-1992)

Памятник В.И. Ленину
на Октябрьской площади в Москве.

1985.

Руднев Л.В. (1885-1956)
Памятник «Борцам революции».
Петроград. 1917-1919.

Щуко В.А. (1878-1939),
Гельфрейх В. Г. (1885-1967)

Памятник В.И. Ленину у Смольного.

Ленинград. 1926-1927.

Памятник В.И. Ленину
у Финляндского вокзала. Ленинград.
1926-1927.
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XX век

1921-1930 годы

РАСЦВЕТ, КРИЗИСЫ
И ЗАКАТ НЭПа



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

Закончилась Гражданская война. Главной задачей советского правительства было

восстановление разрушенного хозяйства и создание материально-технической базы для
повышения уровня жизни в стране. Однако на рубеже 1920-1921 гг. В.И. Ленин и большевики

столкнулись с политическим кризисом, грозившим уничтожить советскую власть: начались

массовые выступления крестьян, недовольных продразверсткой, рабочие волнения,

выступления моряков-кронштадцев под лозунгом «Советы без коммунистов». Военные методы

руководства, перенесенные командирами Красной армии и руководством страны в мирное

время, не оправдывали себя. Потребовалась политическая гибкость Ленина и его

соратников, чтобы избежать новой гражданской войны. Спасением большевистской власти стала

новая экономическая политика, позволившая выжить деревне и городу.
Последние годы жизни Ленина были омрачены тяжелой болезнью, но он оставил ряд

статей, которые в исторической литературе называют «политическим завещанием». Как

построить социализм в одной, отдельно взятой стране? Вождь российской революции видел

пути решения этой задачи в развитии тяжелой промышленности, в кооперировании

крестьян и в культурной революции. Как реализовать эти задачи? В десятилетней дискуссии
о путях построения социализма победил И.В. Сталин. Его кредо

-

приказ, форсированная
индустриализация, сплошная коллективизация. К концу 20-х гг. нэп доживал последние дни:

сталинское руководство возвратилось к старым методам команды и насилия.

Административно-командная система набирала силу.
1929 год - «год великого перелома»... Он стал переломным во многом: началась

насильственная массовая коллективизация, Сталин одержал победу над основными

политическими противниками и вознесся на вершину политического Олимпа. Начавшийся

в 1929 г. мировой экономический кризис дал сталинскому руководству возможность заявить

о несостоятельности либерально-демократической модели развития общества и

продолжить движение по тоталитарной траектории.
Внешняя политика Советского государства в 20-е гг. была крайне противоречивой,

идеологизированной, построенной на идее пролетарского интернационализма и на

ожидании мировой революции. С большим трудом советской дипломатии удалось наладить
экономические и политические отношения с большинством европейских стран. С
азиатскими государствами это получилось лучше.

В 1922 г. родился СССР
- Союз советских социалистических республик -

государство,
ставшее на многие десятилетия одной из сильнейших держав мира.
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РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ

Председатель СНК (Совнаркома)
Российской республики

-

СССР

1917-1924 Ульянов (Ленин) В.И.

1924-1930 Рыков А.И.

Министры иностранных дел
Российской республики -

СССР

1917-1918 Троцкий Л.Д.
1918-1930 Чичерин Г.В.

Президент Германии
1925-1933 фон Гинденбург Пауль

Премьер-министры Англии

1916-1922 Ллойд Джордж
1923-1929 Болдуин Стенли

Президенты США
1913-1921 Вильсон Вудро
1921-1923 Гардинг Уоррен
1923-1929 Кулидж Калвин

1929-1933 Гувер Герберт

Президент Франции
1920-1924 Мильеран Александр

Премьер-министр Италии
1922-1943 Муссолини Бенито

ПЕРСОНАЛИИ

Антонов-Овсеенко В.А.

Бердяев Н.А.

Блюхер В.К.

Бородин М.М.

Бубнов А.С.

Булгаков С.Н.

Бухарин Н.И.

Бьюкенен Д.
Вавилов Н.И.

Ворошилов К.Е.

Горький М.

Дзержинский Ф.Э.

Ежов Н.И.

Зиновьев Г.Е.

Каменев Л.Б.

Каменев С.С.

Каратыгин Е.С.

Киров С.М.

Кондратьев Н.Д.

Красин Л.Б.

Крестинский Н.Н.

Кржижановский Г.М.

Крупская Н.К.

Куйбышев В.В.

Кутепов А.П.

Кутлер Н.Н.

Литвинов М.М.

Маяковский В.В.

Мдивани Б.

Молотов В.М.

Орджоникидзе Г.К.

Платонов С.Ф.

Покровский М.Н.

Преображенский Е.А.

Пятаков Г.Л.

Раковский Х.Г.

Ратенау В.

Рыков А.И.

Семенов Н.Г.

Сорокин П.А.

Сталин И.В.

Сунь Ятсен

Сухэ-Батор Д.
Тихон (патриарх)
Толстой А.Н.

Томский М.П.

Троцкий Л.Д.
Тухачевский М.Н.

Угланов Н.А.

Унгерн Р.Ф.

Фрунзе М.В.

Чан Кайши

Чаянов А.В.

Чичерин Г.В.

Шляпников А.Г.

Щусев А.В.

Ягода Г.Г.

Ярославский Е.М.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Дальневосточная Республика
ЗСФСР

Монголия

Рапалло

СССР
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Автономизация

Аренда
Биржа
Буржуазные специалисты

ВСНХ

Главлит - Главрепетком
Гоминьдан
Госплан

Государственный капитализм

ГПУ - ОГПУ

Индустриализация
«Интернационал» (гимн)
ИТУ

КВЖД

Коллективизация

Конституция СССР (1924)
Концессия
Кооперация
Кризисы НЭПа
Кронштадтский мятеж

Кулачество
Культурная революция
Ленинский план построения социализма
Ленинский призыв
ЛЕФ

«Лишенцы»

Мирное сосуществование

Мировая революция

Мусаватисты
Национализация

«Несвоевременные мысли»

НКВД
«Новая оппозиция»

«Новый курс»

НЭП

«0 единстве партии»

ОДВА
«Письмо к съезду»
Политика «большого скачка»

«Правый уклон»

Продналог

Продразверстка

Пролеткульт
Пятилетка

Рапалльский договор
РАПП

РКИ

«Смена вех»

Социалистическое соревнование
Сплошная коллективизация
СССР
Сталинская модернизация
Товарная биржа
Тоталитарный режим
Трест

Троцкистско-зиновьевская оппозиция

Трудовая крестьянская партия

Трудодень

Ультиматум Керзона

Федерация
«Философский параход»

Хабаровский протокол

Хозрасчет
Цензовая промышленность
Частная промышленность

Червонец
Шахтинское дело
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СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

1921 г.

февраль

Восстания крестьян в Тамбовской губернии, на Украине,
Дону, Кубани и в Поволжье. В Тамбовском восстании

участвовали 30 тыс. крестьян. Крестьяне требовали изменения

аграрной политики, ликвидации диктата РКП (б), созыва Учредительного собрания на

основе всеобщего равного избирательного права. На подавление крестьянских выступлений
были брошены части Красной армии и ВЧК.

1921 г.

февраль-март

Кронштадтский мятеж. Политический кризис, сложившийся

в стране на рубеже 1920-1921 гг., особенно ярко проявился
в период мятежа моряков Балтийского флота и гарнизона

Кронштадта. Они выдвинули требования переизбрания Советов («Советы без
коммунистов»), свободы слова и печати, освобождения всех политзаключенных, уравнивания
размера пайков для всех, кроме рабочих горячих цехов и др. Восставшие создали временное

правительство и выдвинули призыв «покончить с режимом комиссаров». Приехавший
в гарнизон председатель ВЦИК М.И. Калинин не смог унять страсти в гарнизоне. В

Петрограде было введено осадное положение. На подавление мятежа были отправлены войска
и группа делегатов X съезда партии во главе с М.Н. Тухачевским (А.С. Бубнов, Г.Л. Пятаков,
М.Н. Рютин, И.С. Конев, А.А. Фадеев и др.). Кронштадт положил конец терпимости
большевиков в отношении революционно-демократических партий России (меньшевиков, эсеров).

1921 г.

февраль

Учреждение декретом СНК Института красной
профессуры. Это было высшее учебное заведение в Москве,

готовившее преподавателей общественных наук, работников
научно-исследовательских учреждений, центральных партийных и государственных

органов.

1921 г.

февраль

Образование Государственной плановой комиссии

(Госплан). Госплан был союзно-республиканским органом,
созданным для осуществления перспективного и текущего

планирования народного хозяйства и контроля за выполнением планов. Одним из

инициаторов его создания был Л.Д. Троцкий. Руководителем Госплана до 1931 г. был Г.М.
Кржижановский. Затем его сменил В.В. Куйбышев.

1921 г.

март

X съезд РКП(б). В условиях острого
социально-экономического и политического кризисов в стране Коммунистическая

партия приняла решения о переходе к новой экономической
политике (НЭП), о роли и задачах профсоюзов, о единстве партии и ликвидации

фракционности и др. Наиболее важным решением съезда стала замена продразверстки натуральным
налогом и разрешение обмена излишков крестьянского хозяйства на промышленные товары
в пределах местного хозяйственного оборота. Руководству партии стоило больших трудов
убедить рядовых коммунистов в целесообразности нового экономического курса.
Несколько уездных партийных организаций усмотрели в нем «капитуляцию перед
буржуазией». Практически во всех парторганизациях были случаи выхода из РКП(б) «за

несогласие с нэпом». В самом руководстве партии были несогласные с нэпом, некоторые считали,
что плодами революции воспользовались крестьянство, буржуазия, городское мещанство,
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тогда как пролетариат вновь превратился в эксплуатируемый класс (нэп расшифровывали
даже как «новая эксплуатация пролетариата»).
Особое значение для внутрипартийной жизни имело постановление X съезда «О единстве

партии». Не отрицая возможности различных дискуссий, съезд зафиксировал запрет
на фракционность и неподчинение решениям партии.

1921 г
Принятие первого советского Устава высшей школы.

*

Организация факультетов общественных наук. На основа-
г

нии нового устава автономия высшей школы была ликвидиро¬

вана. Вся полнота власти в вузе сосредоточивалась в руках правления, назначаемого

Наркомпросом (Наркомат просвещения), во главе с ректором, который нес единоличную
ответственность за всю работу. Постановлением об организации факультетов общественных
наук упразднялись историко-филологические (или филологические) факультеты
(юридические факультеты были закрыты еще в 1918 г.). Создавались единые факультеты
гуманитарных наук, на которые переносилось преподавание всех гуманитарных предметов.
Вводилось обязательное изучение исторического материализма, истории пролетарской
революции, впоследствии дополненных историей партии и основами ленинизма. Все вузы
были обязаны иметь в своем составе рабочие факультеты.

1921 г Засуха в России. Стихийное бедствие постигло Поволжье,

лето

’

Приуралье, Кавказ, часть Украины. Вызванный засухой, а

также последствиями Гражданской войны и политики

«военного коммунизма» голод поразил 28 губерний с населением 36 млн человек. В результате

умерло около 5 млн человек, сиротами остались 2 млн детей. Жертв голода было бы гораздо

больше, если бы не помощь международной общественности.

1921 г Открытие первой советской биржи. Первая товарная

июнь’ биржа была открыта в Саратове. В марте 1922 г. только в

РСФСР действовало 24 товарные биржи, в начале 1924 г. - 96.

Они возникали даже там, где их не было до революции. Самой крупной была московская

биржа. На биржевых торгах выявлялся спрос и предложение на однородные сырьевые

товары (хлеб, мясо, кожа и др.), выравнивались их сезонные перепады, упорядочивался

товарообмен и рыночные операции и т. д. Товарные биржи не были государственными
учреждениями, функционировали на началах самоуправления на собственные средства и

считались общественными организациями. К концу 20-х гг. биржи превратились в придаток

административного механизма по регламентации сбыта и контролю за производством.

1921 г
Начало трестирования крупной промышленности. По

инициативе российского специалиста льняного дела бывшего
июль

барона Нольде и при активной поддержке Ленина ВСНХ был

создан первый советский хозрасчетный трест «Льноуправление», объединивший 17

фабрик Костромского и Муромского районов (более 20 тыс. человек). К концу 1921 г.

в промышленности ВСНХ было 23 треста, в том числе 9 текстильных. В 1922 г. только

текстильных трестов было 52. На первых порах тресты сохраняли свою самостоятельность,

однако постепенно ВСНХ стал вмешиваться в их деятельность, большая часть доходов

трестов отдавалась Наркомфину, остальное распределял ВСНХ

1921 г.

декабрь

Начало издания в Париже журнала «Смена вех». Его

руководителями стали активные члены кадетской партии
-

эмигранты Н.В. Устрялов, А.В. Бобрищев-Пушкин и др. Авторы

журнала высказывали надежду на то, что с введением нэпа возможен возврат к капитализму,

перерождение советской власти. Они призывали интеллигенцию к объединению с новой

буржуазией и сотрудничеству с советской властью. Устрялов считал, что на авансцену исто-
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рии выступит Россия крестьянская и советское правительство, чтобы остаться у власти,

будет эволюционировать, перерождаясь в правительство крестьянское.

Разрешение аренды средств производства. К ним относи-

1921-1922 гг. лись помещения и целые предприятия в торговле и

промышленности, земля и техника в сельском хозяйстве. Более

Уз промышленных предприятий (в основном мелких и средних) было сдано в аренду.
Из них более половины получили частные лица, в том числе бывшие владельцы. Часть

предприятий (в основном пищевой промышленности) взяли в аренду кооператоры.

Денежная реформа. Первоочередной задачей реформы было

1922-1924 гг. сокращение денежной эмиссии. В 1917-1922 гг. количество

выпущенных денег увеличилось в тысячи раз. Разработка
реформы началась в 1918 г., однако встала проблема обеспечения денег золотым запасом.

В октябре 1917 г. золотой запас страны составлял 1,713 млрд руб. (1,101 млрд руб.
находились в России, остальное было депонировано за рубежом). Из запаса, находившегося
в России, 650 млн руб. вывезли белочехи, 241 млн руб. был расхищен, израсходован
Колчаком или попал в распоряжение атамана Г.М. Семенова. 409 млн руб. в январе 1920 г. были

возвращены в Москву. Правительство предприняло меры для увеличения золотого запаса:

была восстановлена старательская добыча на мелких месторождениях, создавались стимулы
для торговли и т. д. В основу реформы легли разработки опытного финансиста
дореволюционной России Н.Н. Кутлера и известного банковского деятеля В. Тарковского. В

подготовке и осуществлении реформы активно участвовали бывшие министры Временного

правительства Н. Некрасов и А. Мануйлов. Основой реформы стало введение червонца.
Деньги старого образца 1921 г. менялись по 1 млн руб. за один новый рубль.

Военная реформа. В результате демобилизации армии
1922-1925 гг. к концу 1923 г. численность военнослужащих сократилась

с 5,5 млн человек до 561 тыс. человек. С декабря 1922 г.

отдельные армейские части стали переводиться на положение милиции. Началось формирование
особых национальных частей, в которых к 1925 г. несли службу 10% красноармейцев.
Кадровые части армии были сосредоточены в пограничных округах, на флоте и в тех родах
войск, где имелась сложная техника. Главой Военно-морского комиссариата с января 1925 г.

стал М.В. Фрунзе. В марте 1925 г. была введена обязательная служба. Устанавливались

двухгодичная допризывная подготовка, пятилетний срок действительной военной службы,
14 лет пребывания в запасе. Открывались военные училища, военные академии, военные

факультеты при гражданских вузах. Расходы на армию в 1925-1926 гг. составляли 40%

от расходов на армию накануне Первой мировой войны.

Упорядочение законодательства. В течение 1922-1926 гг.

1922-1926 гг. были приняты Земельный, Гражданский, Уголовный кодексы
законов, Кодекс законов о труде. В 1922-1923 гг. из заключения

была освобождена часть людей, пострадавших в годы Гражданской войны. В 1922 г. ВЧК

была преобразована в ГПУ (Главное политическое управление), которое в 1924 г. вместе

с пограничными войсками вошло в ОГПУ (Объединенное государственно-политическое
управление). Средства, выделяемые этим органам, в условиях мирного времени
сокращались. С 1924 г. лагеря принудительных работ, созданные в годы Гражданской войны, были
преобразованы в ИТУ (исправительно-трудовые учреждения). Вместе с тем уже во второй
половине 20-х гг. уголовно-правовая практика была ужесточена: в 1927 г. было разрешено
внесудебное преследование по делам о диверсиях, поджогах, порче машин и механизмов.

ОГПУ имело право применять различные меры наказания за этого рода преступления,
вплоть до расстрела.
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^22 г
Начало кампании по конфискации церковного и другого

»

’

имущества. Имущество церквей (в основном золото и драго-
'Р Р ценности) изымалось, и полученные от него средства шли «на

борьбу с голодом». Проводимые конфискации были вызваны не только отсутствием
необходимых средств для восстановления разрушенного войной хозяйства и помощи голодающим

Поволжья, но и по идейным соображениям. Именно поэтому прежде всего продавали

«романовский хлам», имущество аристократии, церковные ценности. Дело доходило до

вскрытия гробниц в Петропавловском соборе в Петрограде-Ленинграде и торговли снятыми

с истлевшего праха государей драгоценностями. Патриарх Тихон назвал это святотатством.

В последующие годы ценности музеев и церквей потребовались для решения проблем
индустриализации. Так, в 1930 г. одна американская фирма купила у СССР работы
Рембрандта («Польский гетман», «Девушка с метлой»), Хальса («Портрет молодого

человека») за 115 тыс. фунтов стерлингов, «Портрет Изабеллы Брант» (жены Рубенса)
за 46 тыс. фунтов стерлингов и др. Из сокровищниц России «отбыли за границу» шедевры

Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Веласкеса и др.

^22 Утверждение Сталина на пост генерального секретаря
г.

РКП(б). До этого Сталин занимал пост руководителя
апрель оргбюро партии. На состоявшемся пленуме РКП(б) его поддер¬

жали В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, В.В. Куйбышев, Е.М. Ярославский, Г.К.

Орджоникидзе и др. На пост генерального секретаря Сталина рекомендовал Л.Б. Каменев.

^22 г Определение декретом СНК компетенции Главлита. После

июнь’ 1917 г. функции цензоров в стране выполняли работники руко¬
водящих партийных органов. В 1922 г. был создан Главлит -

цензурный орган, осуществлявший предупредительный и репрессивный контроль за

враждебными выпадами против марксизма и культурной революции, за пропагандой
религиозного и национального фанатизма, за распространением ложных сведений и порнографии.
В 1923 г. он был преобразован в Главрепертком.

1922 г Открытый судебный процесс над членами партии эсеров,

июнь-июль
В послевоенный период эсеры еще сохраняли авторитет
в массах во многих регионах России. Летом 1921 г. ВЧК провела

массовые операции по очистке от эсеров кооперативов, земотделов, органов народного

образования, продорганов, а затем организовала первый политический процесс в Советской

России. Были осуждены 34 человека, из них смертный приговор получили 12 обвиняемых,
остальные были приговорены к заключению на срок от 2 до 10 лет. Всем

инкриминировалась «антисоветская подрывная и террористическая деятельность на средства
империалистических стран Антанты». Президиум ВЦИК помиловал приговоренных к смерти.
В 1925 г. был арестован последний состав Центрального бюро партии эсеров, после чего она

практически прекратила деятельность на территории страны.

Высылка «особо активных контрреволюционных элемен-
г*

тов». 31 августа 1922 г. в газете «Правда» было опубликовано
август сообщение о высылке наиболее «активных контрреволюцион¬

ных элементов» из среды интеллигенции. В статье были названы «опорные пункты»
антисоветской деятельности: высшая школа, публицистика, художественная литература,
философия, медицина, сельскохозяйственная наука, кооперация. Газета отмечала, что

«первым предупреждением» будет высылка в северные губернии и за границу. Среди
отправленных в Сибирь или высланных за границу на так называемом «философском
пароходе» были 160 деятелей культуры, науки, в том числе: ректор Московского

университета, профессор М.М. Новиков (зоолог); ректор Петроградского университета, профессор
Л.П. Карсавин (философ); группа математиков во главе с деканом математического факуль-
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тета МГУ В.В. Стратоновым; экономисты - профессора Н.Н. Зворыкин, Б.Д. Бруцкус, К.Н.

Ладыженский, С.Н. Прокопович', историки и философы Н.А. Бердяев, П.А. Сорокин, С.Л. Франк,
Н.О. Лосский, С.Н. Булгаков, А.С. Изгоев, А.А. Кизеветтер и др.

1922 г.

осень

Дело Б. Мдивани. В сентябре 1922 г. на основании сталинского

плана «автономизации» свое согласие на вхождение в состав

РСФСР дали ЦК компартий Азербайджана, Армении и руко-
водство Закавказского крайкома РКП(б). Категорически против вхождения выступил
ЦК компартии Грузии. Осенью 1922 г. внимание Ленина привлекли события в Грузии:
руководитель Закавказского крайкома партии С. Орджоникидзе, поддерживавший
идею вхождения Грузии в РСФСР, дал пощечину лидеру грузинской оппозиции Б. Мдивани

(повод -

личное оскорбление словами «сталинский ишак»). Боясь раскола партии по

вопросам национальной политики, Ленин потребовал наказать Орджоникидзе и заявил

о необходимости главенствующего положения СССР в военном и дипломатическом аспектах

и самостоятельности республик в других вопросах.

1922 г.

октябрь

Принятие IX съездом Советов РСФСР Земельного

кодекса. По новому законодательству, ограничивались

переделы земли внутри села; крестьянам выделялись угодья
в трудовое пользование; отменялся Закон о социализации земли', право сдачи земли

в аренду предоставлялось только беднейшему крестьянству в случае болезни, стихийных

бедствий, призыва в армию; разрешался свободный выбор форм землепользования.

Были закреплены принципы национализации земли и наделение крестьян угодьями
по трудовой норме.

1922 г.

декабрь

Образование Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики (ЗСФСР). ЗСФСР была

создана на основе Закавказской Федерации, в состав которой в марте
1922 г. вошли Азербайджан, Армения, Грузия. ЗСФСР просуществовала до 1936 г., затем

закавказские республики вошли в состав СССР на правах самостоятельных союзных республик.

1922 г.

декабрь

I Всесоюзный съезд Советов. Образование СССР. На
основании союзного договора между РСФСР, Украиной,
Белоруссией и ЗСФСР 30 декабря 1922 г. была создана федерация

государств, получившая название Советский Союз. Гимном нового государства стал

пролетарский гимн «Интернационал» (авторы: Э. Потъе, П. Дегейтер', переведен на

русский язык в 1902 г. А.Я. Коцем). В апреле 1923 г. оппозиционеры республик (ХГ.
Раковский, Б.Г. Мдивани и др.) выступили за реорганизацию СССР в пользу своих республик.
Мдивани требовал передачи в исключительное ведение республик наркоматов
продовольствия, народного хозяйства, труда и рабоче-крестьянской инспекции, создания

национальных армий и воинских частей в республиках. Сталин получил поддержку Зиновьева,
Каменева и др., что не позволило оппозиционерам добиться успеха.

1922 г.

декабрь

Ленинское «Письмо к съезду». «Письмо» Ленина было

адресовано XII съезду РКП(б). Ленин выразил в нем тревогу
по поводу возможного раскола в партии. Причину он видел в

сложных отношениях между членами ЦК, особенно между Сталиным и Троцким. Ленин дал

характеристики наиболее видным деятелям партии. О Сталине: «Сделавшись генсеком,

сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда

достаточно осторожно ею воспользоваться». В дополнение к письму Ленин написал, что «Сталин

слишком груб, и этот недостаток... становится нетерпимым в должности генсека». Ленин

предлагал переместить Сталина с этой должности и заменить его человеком более

лояльным, терпимым, вежливым и внимательным к товарищам. О Троцком: «Отличается выдаю-
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щимися способностями... самый способный человек в настоящем ЦК, но чрезмерно
хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной
дела». Говоря о Зиновьеве и Каменеве, Ленин вспомнил «октябрьский эпизод», который
«не являлся случайностью», но «...он также мало может быть ставим им в вину лично, как

неболыпевизм Троцкого». О Бухарине: «Ценнейший и крупнейший теоретик партии...
законно считается любимцем всей партии... но его теоретические воззрения очень с большим
сомнением могут быть отнесены к марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое...».

О Пятакове: «Человек несомненно выдающихся способностей, но слишком увлекается

администраторством». Главный вывод «Письма» - необходимость создания коллективного

руководства, при котором недостатки каждого из членов руководства могут
компенсироваться достоинствами. Ленин хотел, чтобы его «Письмо» было публично зачитано делегатам

съезда, однако с ним были ознакомлены только руководители делегаций. Ленинское

«Письмо к съезду» было опубликовано полностью только в 1959 г. после XX съезда КПСС.

1922 г.

декабрь

Организация Левого фронта искусств (ЛЕФ).
Литературно-художественное объединение ЛЕФ (Левый фронт
искусств) считало своей задачей создание действенного рево-

люционного искусства на основе теории «социального заказа» и примата «литературы

факта» над вымыслом, поиск новых форм художественной выразительности. Оно

просуществовало до 1929 г., издавало журналы «ЛЕФ» (1923-1925) и «Новый ЛЕФ» (1927-1928).
Отделения организации существовали в Москве, Одессе и других городах. Активными

членами ЛЕФа были В.В. Маяковский, Н.Н. Асеев, А.М. Родченко. Близки ему по взглядам были

С.М. Эйзенштейн, Дзига Вертов и др. Теоретиками ЛЕФа выступали О.М. Брик, С.М.

Третъяков, В.Б. Шкловский.

1923 г.

июнь

Призыв патриарха Тихона лояльно относиться к

советской власти. В октябре 1917 г. в России было восстановлено

патриаршество, на I Всероссийском поместном соборе Русской
православной церкви патриархом Московским и всея Руси стал митрополит Тихон

(В.И. Беланов). В январе 1918 г. он предал анафеме советскую власть (за Декрет об
отделении церкви от государства, разгон Учредительного собрания и др.), в феврале 1918 г.

выступил с публичными обвинениями в адрес советской власти. В июне 1923 г. патриарх Тихон,

находясь под арестом, призвал верующих к лояльному отношению к советской власти.

После этого был выпущен под домашний арест.

1923 г.

осень

Первый кризис НЭПа. Весной - летом 1923 г, происходило

усиленное кредитование промышленности и торговли без

создания резервов. Осенью в целях сокращения государствен-
ных расходов в связи с обеспечением предпосылок денежной реформы кредитование резко

прекратили, и торговые организации вынуждены были выбросить товар на рынок тогда,

когда крестьяне сдавали сельскохозяйственный налог и у них не было наличных денег.

Ситуация обострилась также в связи с недостаточно интенсивным проведением скупки
хлеба государством, сбившим хлебные цены. В результате осенью 1923 г. разразился кризис
сбыта промышленных товаров

- первый кризис нэпа. Вследствие роста покупательной
способности крестьянства после уплаты сельхозналога и снижения отпускных
промышленных цен кризис сбыта был вскоре ликвидирован.

1923 г.

сентябрь

Пленум ЦК РКП(б). Одним из обсуждаемых вопросов был

вопрос о деятельности нелегальных группировок в партии.
Глава ВЧК-ГПУ Дзержинский назвал причиной недовольства

масс оторванность партии от низовых ячеек, а низовых ячеек - от масс. Он заметил:

«Слишком уж многие коммунисты увлеклись своей хозяйственной работой, мелочами, внешними

аксессуарами политической работы: празднествами, знаменами, значками...»
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Первый этап борьбы за власть: Сталин, Зиновьев и Каме-

1923-1924 гг. нев против Троцкого. Еще при жизни Ленина в компартии

развернулась борьба за власть. На основании ленинского

«Письма к съезду» самой реальной фигурой лидера являлся Троцкий. Против него

объединилась «тройка», в которую вошли члены Политбюро ЦК РКП(б), пребывавшие вместе

в ссылке в Туруханском крае: Сталин, Зиновьев, Каменев. В октябре 1923 г. Троцкий
написал несколько писем в ЦК, в которых говорилось о том, что объективные трудности
развития страны «усугубляются в корне неправильным партийным режимом», обвинил

партаппарат в бессистемности хозяйственных решений. Через несколько дней еще 46

человек (В.А. Антонов-Овсеенко, Н. Осинский, Е.А. Преображенский, Г.Л. Пятаков и др.)
выступили с критикой руководящей партийной группы, политика которой привела страну
к экономическому кризису. На состоявшемся по этому поводу пленуме ЦК партии и ЦКК
Троцкий и др. были подвергнуты осуждению за попытку организации фракционной борьбы.

1923 г Декрет ВЦИК и СНК о введении единого сельскохозяй-

ма-

’

ственного налога. Крестьянство было освобождено от уплаты
налога в натуральном виде, а в 1924 г. натурналог был

переведен в единую денежную форму. Понятие «продналог» исчезло. Постепенно ВЦИК отказался

от земледельческого характера обложения крестьян и установил сельхозналог хозяйствам,

производившим мясо и молоко. Животноводство объявлялось самостоятельным

источником обложения.

1923 г.

декабрь

Появление в газете «Правда» статей Л.Д. Троцкого.
Четыре статьи Троцкого были объединены одним названием:

«Новый курс». В них Троцкий продолжил критику старой
партийной гвардии по политическим и экономическим вопросам. Он призвал молодежь
к более активному участию в партии как силу, способную претендовать на ведущую роль
в партии и государстве.

1924 г
П Всесоюзный съезд Советов. Принятие Конституции
СССР. Первая Конституция СССР зафиксировала оформление

январь
единого советского союзного государства. Верховным органом

власти провозглашался Съезд Советов СССР, в перерывах между съездами высшим органом

государственной власти являлся двухпалатный (Союзный Совет и Совет национальностей)
ЦИК СССР. Верховным исполнительным и распределительным органом был СНК СССР.

В союзных республиках (ЗСФСР, УССР, БССР, РСФСР) формировались свои съезды

Советов, ЦИК и СНК. В республиках создавались наркоматы внутренних дел, юриспруденции,

народного образования, местной промышленности, культуры. В компетенцию
общесоюзных органов входили внешняя политика, внешняя торговля, оборона и охрана границ, связь,

финансы, транспорт.

Крестьянские выступления. В Гомельской, Ярославской
1924 г. губерниях, Московской области, Сибири, Поволжье прошли

кулацкие, антисоветские выступления. Крестьяне требовали
от властей создания крестьянских союзов и союзов хлеборобов, общественного контроля
за деятельностью исполкомов местных советов.

Крестьянские восстания на Дальнем Востоке. В начале
г*

1924 г. в центр начали поступать сообщения о случаях воору-
январь женного сопротивления крестьянства чрезмерному налого¬

обложению. В Амурской области вспыхнуло настоящее восстание, охватившее территорию
семи волостей. Организацией восстания руководил генерал Сычев, штаб которого находился
на советско-китайской границе. Повстанцы требовали неприкосновенности личности
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и имущества русских граждан и граждан других национальностей. После серьезного
сопротивления восстание было подавлено.

1924 г.

январь

Смерть В.И. Ленина. На траурном заседании II Всесоюзного

съезда Советов было принято решение о переименовании

Петрограда в Ленинград, о проведении «ленинского призыва»
в партию. К 1924 г. в ВКП(б) состояло около 350 тыс. человек, в результате нового приема

коммунистов стало 590 тыс. Саркофаг с телом Ленина был установлен в мавзолее у
Кремлевской стены (архитектор А.В. Щусев).

1924 г.

начало лета

Восстание в Грузии. В этот период осложнилась политическая

обстановка в регионе. В нескольких уездах Грузии началось

повстанческое движение против большевистской власти, с большим

трудом ликвидированное частями Красной армии. На Пленуме
ЦК в октябре 1924 г. Г.Е. Зиновьев назвал Грузинское восстание «вторым Кронштадтом».

1924 г.

октябрь

Появление книги Л.Д. Троцкого «Уроки Октября». В этой

книге автор выступил с критикой «оппортунистических

проступков» Зиновьева, Каменева, Рыкова и Сталина

в октябре 1917 г. и одновременно с этим показал значимость своей роли в период
революционных событий. Следствием выхода книги стала пропагандистская кампания против

Троцкого, которому ставились в вину «небольшевистское прошлое», неудачное заключение

Брестского мира, дискуссия в партии о профсоюзах и т. д. В августе 1924 г. в борьбе
с Троцким оформилась так называемая «семерка»: Зиновьев, Каменев, Сталин, Бухарин,
Томский, Рыков, Куйбышев, которая распалась в 1925 г.

Завершение восстановительного периода. К этому времени
Конец 1924 г. советская экономика впервые дала объемы продукции,

сопоставимые с дореволюционными. Стало очевидным, что

промышленное производство не сможет развиваться за счет старых предприятий и

необходимо расширять индустриальную базу.

Второй этап борьбы за власть: Сталин и Бухарин против
1925-1927 гг. Зиновьева и Каменева. В январе 1925 г. Троцкий был осужден

Пленумом ЦК РКП(б) и смещен с поста военного наркома,

которым стал М.В. Фрунзе. Летом 1925 г. началась полемика газеты «Ленинградская
правда» с центральной прессой о ведущей роли пролетарской партийной организации

Ленинграда во главе с Зиновьевым по отношению к московской парторганизации. В январе
1926 г. Зиновьев был отстранен от руководства ленинградской партийной организацией
и заменен С.М. Кировым. В апреле

- мае 1926 г. сформировалась так называемая

«объединенная оппозиция» (Зиновьев, Каменев, Троцкий, Радек, Серебряков, Пятаков, Антонов-
Овсеенко, Шляпников и др.). Они выдвинули тезис о предательстве идей революции

бюрократами и лозунг радикального изменения политического курса: быстрое развитие

промышленности, демократизация партии, борьба с обогащением кулачества и т. д. В

октябре этого же года Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сокольников, Евдокимов и Пятаков

признали неправильность своей фракционной борьбы и дали обязательство вновь подчиниться

партийной дисциплине. На Пленуме ЦК партии в конце октября 1926 г. Троцкий и Каменев

были исключены из состава Политбюро, Зиновьев отстранен от руководства ИККИ. В

октябре 1927 г. Троцкий и Зиновьев были исключены из состава ЦК, а в ноябре - из партии.

Полемика историка С.Ф. Платонова с советскими писате-

1925 г. лями. В 1921 г. вышла книга С. Ф. Платонова о Петре I. Исто¬

рик полемизировал с официальной советской историографией,
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выбрав в качестве объектов критики творчество писателей А.Н. Толстого и Б.А. Пильняка,
в рассказах которых Петр был представлен в виде «грязного и больного пьяницы,
лишенного здравого смысла и чуждого всяких приличий». Критикуя Толстого и Пильняка,

Платонов отлично понимал, что они выполняли «социальный заказ»: разоблачали
царственных особ только что свергнутой династии. Книга Платонова была запрещена.

1925 г
Создание Союза воинствующих безбожников. Союз был

»

*

организован по инициативе Е.М. Ярославского -

руководителя
'Р Р

антирелигиозной пропаганды в стране. Союз выпускал журнал
«Безбожник», рассчитанный на пропагандистов.

1925 г Пленум ЦК РКП(б). Было принято решение о дополнитель-

яппрль
ных экономических уступках крестьянству: разрешались сдача

р
земли в долгосрочную аренду (до 12 лет) и выход крестьян из

общины для организации хуторских и отрубных хозяйств; снимались административные

ограничения с применения наемного труда и при создании кредитных товариществ; общая

сумма единого сельскохозяйственного налога понижалась до 280 млн руб.; отменялось

изъятие налога в натуральном выражении. Н.И. Бухарин выдвинул в этот период призыв
к крестьянам «обогащаться, не боясь никаких репрессий».

1925 г Второй кризис НЭПа. В отличие от первого этот кризис был

осень* связан с товарным голодом, имевшим вначале сезонный харак¬

тер. При товарном голоде снижение отпускных цен на

промтовары почти не доходило до потребителя, особенно деревенского. Пользуясь дефицитом,
торговля продолжала держать розничные цены на высоком уровне, присваивая разницу

между оптовыми и розничными ценами. Происходила перекачка средств из

промышленности в торговлю. В 1925 г. ожидался хороший урожай зерновых
- основного экспортного

продукта, а значит, снижение хлебных цен, рост экспорта, импорта сырья и оборудования
для промышленности. Были приняты масштабные планы развертывания индустрии. Вместе

с этим хлебофуражный баланс оказался рассчитан неверно, и вместо запланированных
780 млн государство получило менее 600 млн пудов. Причина состояла в том, что после

предыдущего неурожайного года крестьянство отложило хлеб в новом урожайном году
в страховой фонд. План импорта сырья и оборудования для промышленности был сорван.

Кроме этого, руководство Наркомата финансов объявило о выделении 200 млн рублей на

долгосрочное кредитование («заем восстановления»), что побудило предприятия ускорить

расширение производства. Реальных свободных сумм для кредитования оказалось мало,

что привело к кредитной эмиссии, разбуханию фонда зарплаты. Срыв импортных поставок

в совокупности с кредитным «накачиванием» экономики привел к обострению товарного
голода. При помощи замораживания строительства многих промышленных объектов

нарушенное хозяйственное равновесие удалось ненадолго выправить. Но зимой 1927/28 г.

грянул кризис хлебозаготовок.

1925 г.

декабрь

XIV съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию. Период
стабилизации капитализма в Европе и Америке заставил

Сталина и его единомышленников отказаться от надежд на

мировуюреволюцию. Лидер партии сделал вывод о возможности «построения социализма
в одной отдельно взятой стране». Этот тезис Сталина был принят на XIV съезде ВКП(б).
На съезде была определена стратегия: превратить СССР из страны, ввозящей машины и

оборудование, в страну, их производящую; обеспечить экономическую самостоятельность

СССР; добиться победы социалистических форм хозяйствования над капиталистическими.

По вопросу индустриализации сложилось два лагеря: большинство - Сталин, Бухарин
и др.

- и «новая оппозиция»
- Зиновьев и Каменев. Зиновьев и Каменев отстаивали мнение,

что социалистическое строительство в стране невозможно без победы мировой революции.
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Вместе с тем съезд принял решение взять курс на достижение экономической

самостоятельности СССР. Особой задачей членов «новой оппозиции» было смещение Сталина с поста

генсека ЦК партии. Выступая на съезде, Каменев сказал, что «Сталин не может выполнить

роли объединителя большевистского штаба... мы против теории единоличия, мы против
того, чтобы создавать вождя».

1925 г.

декабрь

Создание общественных культурно-исторических
объединений. В течение декабря были созданы Общество

историков-марксистов, Российская ассоциация пролетарских
писателей (РАПП), Всесоюзное общество культурных связей с заграницей. Произошло
объединение Всероссийского союза крестьянских писателей и организаций «Перевал»,
«Кузнецы», ЛЕФ и ВАПП в Федерацию советских писателей.

1926 г.

апрель

Пленум ЦК ВКП(б) по проблемам хозяйственной

политики. После XIV съезда партии начались споры вокруг
методов, темпов и средств накопления для индустриального рывка.

Обозначились два лагеря: левые, во главе с Троцким, призывали к сверхиндустриализации
и считали, что средства для нее необходимо получить с крестьянства; правые, во главе

с Бухариным, выступали за более мягкие преобразования, за постепенное создание

предпосылок индустриализации, так как считали, что подход Троцкого и его единомышленников

разрушит союз рабочего класса и крестьянства. На Апрельском пленуме 1926 г. было уделено
особое внимание источникам накопления средств для индустриализации. Основным

докладчиком от ЦК был А.И. Рыков, предложивший увеличить накопления за счет

промышленности, крестьянство рассматривалось им как помощник рабочего класса.

Выступивший Троцкий обвинил Рыкова в недооценке необходимости ускоренной
индустриализации и возможностей деревни как основного источника накоплений для

промышленности. Сталин и поддержавшее его большинство отстояли идею

первоочередного развития ключевых отраслей промышленности, способных обеспечить

технологический прорыв во всех областях экономики. В качестве источников индустриализации

рассматривались прибавочный продукт, создаваемый за счет самой промышленности,

привлечение сбережений населения через кооперацию, сберкассы, кредиты,
государственные займы и т. д.

1926 г.

декабрь

Всесоюзная перепись населения. Это была первая
Всесоюзная перепись советского периода. Статистики В.Г.

Михайловский и О.А. Квитко выработали научные принципы, которые
легли в основу проводимой и последующих переписей. Население СССР составляло 147 млн

человек, из них население РСФСР - 92,8 млн человек.

1926 г.

декабрь

1927 г.

январь

Выход в свет ряда произведений о Гражданской войне.

Были выпущены сборник новелл И. Бабеля («Конармия»),
пьесы К. Тренева («Любовь Яровая») и Вс. Иванова

(«Бронепоезд 14-69»).

Всесоюзная партийная перепись. Согласно проведенной
переписи, в ВКП(б) состояло 789 тыс. членов и 400 тыс.

кандидатов в члены партии. Свыше 90 % коммунистов имели лишь

начальное или не имели никакого образования. XV съезд ВКП(б). Съезд принял директивы
по составлению первого пятилетнего плана. В этом документе не содержалось конкретных
плановых заданий, но формулировались принципы планирования, базировавшиеся на

строгом соблюдении пропорций между накоплением и потреблением, промышленностью и

сельским хозяйством, тяжелой и легкой промышленностью и т. д.
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1927 г.

декабрь
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XV съезд ВКП(б). Съезд принял директивы по составлению

первого пятилетнего плана. В этом документе не содержалось

конкретных плановых заданий, но формулировались прин¬
ципы планирования, базировавшиеся на строгом соблюдении пропорций между
накоплением и потреблением, промышленностью и сельским хозяйством, тяжелой и легкой

промышленностью и т. д.

1928 г.

январь
- февраль

Сталинская поездка по округам Сибири. Сложная

обстановка с поступлением зерновых на рынок и связанный с этим

быстрый рост цен на хлеб привели к отказу советского

руководства от НЭПа и применению чрезвычайных мер. Тон был задан сталинской поездкой по

Сибири, в ходе которой были сняты с работы и подвергнуты наказаниям, вплоть до

исключения из партии, десятки местных работников: за «мягкотелость», «примиренчество»,
«срастание с кулаком» и т. д. Волна замены партийных работников прокатилась по всем районам.
На Урале в январе

-

марте 1928 г. были отстранены от должности 1157 работников
окружного, районного и сельского партийного и государственного аппарата. Началось закрытие

рынков, проведение обысков по крестьянским дворам, привлечение к суду владельцев
запасов хлеба, аресты в деревне, изымание излишков и инвентаря.

1928 г.

май - июль

Шахтинское дело. Судебный процесс был организован против
53 инженеров и техников из числа старой интеллигенции

Донбасса. По сфабрикованному делу они обвинялись в дезор¬
ганизации добычи угля, срыве планов индустриализации, ослаблении обороны страны.
Пяти обвиняемым был вынесен смертный приговор. В течение последующих лет велась

широкая кампания против «буржуазных специалистов».

Третий кризис НЭПа
-

кризис хлебозаготовок. Формально
1928-1929 гг. главными виновниками кризиса провозглашались кулаки,

задерживавшие в целях повышения цен на хлеб продажу его

государству. Реально же виновником кризиса было государство, которое в течение длительного

времени использовало внеэкономические способы изъятия хлеба и других продуктов у
крестьян. Была дана директива привлекать кулачество к уголовной ответственности по статье

107 УК РСФСР, предусматривавшей лишение свободы от 3 лет с конфискацией имущества.
В феврале 1928 г. вышла сталинская директива с требованием поднять парторганизации на

ликвидацию кризиса хлебозаготовок. В марте 1928 г. было объявлено, что вся работа местных
партийных организаций будет оцениваться в зависимости от успехов в деле коллективизации

крестьянских хозяйств. К июню 1929 г. насчитывалось 57 тыс. колхозов (в 1928 г.
- 14,8 тыс.).

Третий этап борьбы за власть: Сталин и его ближайшее
1928-1929 гг. окружение против Бухарина, Рыкова, Томского.

В сентябре 1928 г. в газете «Правда» была опубликована статья

Н.И. Бухарина «Заметки экономиста» с изложением экономической программы оппозиции
и требованием изменения курса за счет уступок крестьянству и фактического возврата
к экономическим и финансовым мерам воздействия на рынок в условиях НЭПа. Бухарина
поддержали члены Политбюро Н.И. Рыков и М.П. Томский. Все они были обвинены

в «правом уклоне», попытке вернуть капитализм. Кроме того, Бухарин, Рыков и Томский

не поддержали сталинское утверждение о том, что по мере продвижения к социализму
неизбежным является обострение классовой борьбы. На Пленуме партии в ноябре 1928 г.

«правыйуклон» был осужден, Бухарин, Рыков, Томский признали себя неправыми.

1928-1931 гг.

Кампания по возвращению М. Горького. С 1928 г. Сталин

и его окружение предпринимали попытки убедить М. Горького
в необходимости возвращения в Россию. В 1931 г. Горький
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приехал из Италии в СССР. Ему был предоставлен особняк в Москве и две виллы,

обеспечено специальное снабжение, спецвагон для поездок в Крым и за границу, папиросы
из Египта, ежегодные поездки в Италию. В целях «перевоспитания» его возили в

образцовые колхозы, совхозы, тюрьмы, на заводы, его окружение рассказывало об успехах
социализма. Сталин очень хотел, чтобы Горький написал книгу о Ленине и Сталине, но этого

не произошло. После смерти Горького были найдены его «Несвоевременные мысли»,

в которых он резко критиковал Ленина и большевиков.

Октябрь 1928 г - Первый пятилетний план развития народного хозяйства.

декабрь 1932 г
На основании решений XV съезда партии Госплан и ВСНХ

’

приступили к разработке первого пятилетнего плана

{пятилетки). Политическому руководству страны был предложен план первой пятилетки,

разработанный в двух вариантах: отправной - с учетом возможности неурожая, неизменных

условий внешней торговли и необходимости крупных расходов на оборону;
оптимальный - при ожидании высокого урожая, хорошей конъюнктуры внешней торговли, при

уменьшении расходов на оборону.
Показатели отправного и оптимального планов различались на 20%. Г.М.

Кржижановский предлагал взять за основу средние результаты этих двух планов. Сталин и его

окружение взяли за основу оптимальный план, но даже его показатели были скорректированы
Сталиным в сторону увеличения, что привело к их невыполнению.

Главной задачей первой пятилетки провозглашалось комплексное развитие всех районов
и использование всех ресурсов для индустриализации страны. Формально пятилетка

началась 1 октября 1928 г. и была рассчитана на период до 30 сентября 1933 г. Сталинские

поправки привели к экономическому кризису 1931-1933 гг., поэтому в 1931 г. начало

хозяйственного года было перенесено на 1 января, было объявлено о досрочном
выполнении пятилетнего плана, которое совпало с окончанием астрономического 1932 г. Худший
по показателям 1933 г. был убран из отчетности. Историки неоднозначны в оценке итогов

пятилетки: одни считают, что экономические показатели значительно ухудшились, другие

говорят об успехах в производстве основных видов продукции (угля, железа, нефти).
Несмотря на то что планы пятилетки не были выполнены, в строй вступили Днепрогэс,

Магнитогорский металлургический комбинат, угольные шахты в Донбассе и Кузбассе,
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Московский автомобильный завод, ГАЗ;

открыто движение по Туркестано-Сибирской железной дороге; созданы новые отрасли:

автотракторная, авиастроительная, химическая. В целом задачи модернизации были решены,
но прежде всего за счет материального благополучия, свободы и жизни советских людей.

Снабжение горожан по продовольственным карточкам.
1929-1935 гг. Проведение сталинской индустриализации резко сократило

расходы государства на социальную сферу. С 1929 г. для

горожан были введены карточки, по которым снабжение продовольствием становилось

централизованным. Приоритеты отдавались крупным городам (Москве, Ленинграду, Киеву,
Минску и др.). Рабочие снабжались по установленной правительством норме. Так,
ивановские ткачи получали в месяц 1 кг крупы, 500 г мяса, 1,5 кг рыбы, 800 г сахара. Учителям,

врачам, студентам не гарантировался даже хлебный паек.

1929 г.

март

Начало социалистического соревнования в стране. В

советской литературе утверждается, что кампания по организации
социалистического соревнования на предприятиях началась

по инициативе ленинградских рабочих, обратившихся с призывом поддержать их почин.

1929 г.

июнь

Создание машинно-тракторных станций (МТС). Решение

об их создании было принято постановлением Совета труда и

обороны. МТС создавались для технической и организацион-
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ной помощи колхозам во время посевной, уборки урожая и т. д. В них были сосредоточены
основные орудия сельскохозяйственного производства (тракторы, комбайны).

№29 г
Начало мирового экономического кризиса и курс партии
на «форсированную индустриализацию». Со второй поло-

г
вины 1929 г. западные страны из периода стабилизации всту¬

пили в эпоху тяжелейшего экономического кризиса, что возродило у советского руководства
надежды на гибель буржуазного мира. В Кремле посчитали, что настал благоприятный
момент для индустриального рывка, который поможет решить спор между миром
капитализма и СССР в пользу последнего. Сталин особо подчеркивал, что «отсталых бьют»,
что «мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние
в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

1929 г.

октябрь

«Чистка» Академии наук. Поводом для «чистки» послужили
найденные в библиотеке Академии подлинные экземпляры
заявлений об отречении от престола Николая II и его брата

Михаила, а также другие историко-архивные материалы актуального
общественно-политического содержания. В январе 1930 г. были арестованы директор библиотеки академик
С.Ф. Платонов и его дочь. В ленинградских Крестах их встретили уже находившиеся там

друзья и ученики академика: А.И. Заозерский, А.И. Андреев, С.В. Рождественский. Позднее
в тюрьму были доставлены профессора Б.А. Романов, В.Г. Дружинин, П.Г. Васенко, академики
Е.В. Тарле, Н.П. Лихачев и др. В основу обвинений ученых легла критика ими правительства
и признанного в то время главы историков-марксистов М.Н. Покровского.

1929 г.

ноябрь

Появление в газете «Правда» статьи Сталина «Год
великого перелома». Статья была опубликована 7 ноября 1929 г.

и положила начало форсированной коллективизации, основан-

ной на том, что партии якобы «удалось повернуть основные массы крестьянства... к новому,

социалистическому пути развития...». Сталин писал о массовом вхождении в колхозы

середняков, хотя на самом деле только 7 % крестьянских хозяйств состояло в колхозах.

1929 г.

декабрь

Провозглашение Сталиным перехода от политики

ограничения кулачества к ликвидации кулачества как

класса. Политика наступления на кулачество выразилась в

усиленном индивидуальном обложении сельскохозяйственным налогом, принудительном

выкупе тракторов и машин, изъятии земельных излишков, резком сокращении
кредитования и снабжения средствами производства. Было принято Постановление о

нецелесообразности приема кулаков в колхозы.

1929 г.

декабрь

1930 г.

январь

Создание Всесоюзной академии сельскохозяйственных

наук им. Ленина в Москве (ВАСХНИЛ). Первым
президентом ВАСХНИЛ стал ученый с мировым именем -

Н.И. Вавилов.

Принятие ЦК ВКП(б) постановления об ускорении
темпов проведения коллективизации. Сталинский вывод о том,

что «середняк пошел в колхоз», стал основой для начала

сплошной коллективизации. Было принято специальное постановление о темпах

коллективизации, утвержден график ее проведения, разработанный наркомом земледелия А.

Яковлевым. Сроки сплошной коллективизации определялись по районам в зависимости от

условий (качество земли и др.): Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье - к осени

1930 г.; Украина, Урал и другие зерновые районы - к осени 1931 г.; остальные районы - к

осени 1932 г. Сплошная коллективизация проводилась без особой разъяснительной работы,
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принцип добровольности нарушался повсеместно; раскулачивание коснулось не только

кулаков, но и середняков; допускалось обобществление не только крупного, но и мелкого

рогатого скота и даже птицы. Все эти меры вызывали массовое недовольство крестьян.
Только в январе

-

марте 1930 г. произошло около 2 тыс. антисоветских выступлений, в ходе

которых восставшие убивали коммунистов и колхозных активистов, истребляли скот.

За осень -

зиму 1930 г. Сталин и Калинин получили 90 тыс. писем с жалобами от крестьян.

Постановление ЦК ВКП(б) о мероприятиях по ликви-
г*

дации кулацких хозяйств в районах сплошной кол-

январь лективизации. Ликвидация кулацких хозяйств предполагала

конфискацию средств производства, скота, хозяйственных и жилых построек, предприятий
по переработке продуктов, продовольственных, фуражных и семенных запасов. Все

кулачество делилось на три категории: 1) «контрреволюционный актив» (участники
террористических актов, контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций)
подлежал заключению в лагеря и даже расстрелу; 2) «отдельные элементы кулацкого
актива» высылались в отдаленные местности страны и близлежащие районы; 3)
«сочувствующие», но не участвующие в антисоветской деятельности расселялись на новых

участках, расположенных за пределами колхозов. Постановлением ЦИК и СНК (март 1930)
организация раскулачивания была возложена на ОГПУ. В течение 1930-1932 гг. были

раскулачены более 1,1 млн хозяев.

Появление в газете «Правда» статьи Сталина «Головокру-
г*

жение от успехов». Сталин выступил с осуждением многочис-

маРт ленных случаев нарушения принципа добровольности при

организации колхозов, излишней ретивости партийных и государственных работников
при раскулачивании. После сталинской статьи ЦК партии принял постановление «О борьбе
с искривлениями партийной линии в колхозном движении». После этого начался массовый

выход крестьян из колхозов. К 1 июля в них остался 21% от общего числа крестьян.

1930 г.

июнь-июль

XVI съезд ВКП(б). Этот съезд вошел в историю как съезд

развернутого наступления социализма по всему фронту. Он дал

установку на форсирование темпов создания материально-
технической базы социализма, на ликвидацию всех капиталистических элементов в стране.
Были отмечены успехи строительства социализма в деревне: в основных зерновых районах
колхозы объединяли уже 40-50 % крестьянских хозяйств. Съезд одобрил переход к

политике ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации. Исходя из

того, что первый пятилетний план в области коллективизации был перевыполнен,
провозглашалась задача хозяйственного укрепления колхозов. В решениях съезда отмечалось, что

партия добилась перевыполнения плановых показателей в промышленности. Новые планы

были связаны с всемерным подъемом тяжелой индустрии, ускорением темпов развития
черной и цветной металлургии, внедрением передовой технологии, производством новых

машин и оборудования, необходимых для технической реконструкции всех отраслей
хозяйства. Было принято решение создать в ближайшее время на востоке вторую

угольно-металлургическую базу страным
- Урало-Кузнецкий комбинат, а также форсировать развитие

отраслей промышленности, связанных с укреплением обороноспособности СССР.

Съезд отметил, что успешное социалистическое строительство обеспечивалось

решительной борьбой против троцкизма и против правого уклона в ВКП(б) и объявил

взгляды правой оппозиции несовместимыми с принадлежностью к ВКП(б). В результате
обличения «правого уклона» А.И. Рыкова, М.П. Томского и Н.А. Угланова вынудили
признать свои ошибки и публично покаяться. Н.И. Бухарин на съезде отсутствовал. Съезд

обратил внимание на необходимость дальнейшего улучшения и удешевления государственного

аппарата, поставил задачу продолжить чистку органов управления, усилить борьбу с

бюрократизмом, добиться точного выполнения постановлений партии и правительства.
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г
Дело Трудовой крестьянской партии. ОГПУ была «рас¬
крыта» несуществующая контрреволюционная организация,
руководителями которой были названы экономисты Н.Д.

Кондратьев, А.В. Чаянов, ученый агроном А.Г. Доренко. Вина ученых заключалась в том, что

их взгляды на проводившуюся коллективизацию отличались от официально принятого.
Согласно обвинительному заключению, лица, проходящие по делу, были признаны

виновными в том, что входили в состав нелегальной «Трудовой крестьянской партии», ставившей

своей целью свержение Советской власти и создание буржуазно-демократической
республики. Им также вменялось в вину проведение вредительства в различных отраслях сельского

хозяйства, связь с руководителями контрреволюционных организаций, вербовка в

контрреволюционную организацию специалистов сельского хозяйства, а также преступная связь

с иностранными гражданами. На самом же деле вина ученых заключалась в том, что их

взгляды на проводившуюся коллективизацию отличались от официально принятых.
Н.Д. Кондратьев призывал смелее развивать товарно-торговые основы нэповской

деревни, свести к минимуму ограничения свободного развития трудового хозяйства

крестьянина, доставшиеся в наследство от эпохи «военного коммунизма», протестовал против

огульного занесения всех «сильных слоев деревни» в состав кулачества. А.В. Чаянов в ряде

работ 1927-1928 гг. характеризовал начавшуюся коллективизацию как возврат к политике

военного коммунизма, эпоху тотального государственного воздействия на «...все

сельскохозяйственное производство определенных плановых районов во всей его совокупности».
В 1932 г. коллегия ОГПУ вынесла постановление заключить в концлагерь на различные

сроки профессоров Тимирязевской сельскохозяйственной академии Н.Д. Кондратьева,
Н.П. Макарова, А.В. Чаянова, А.Г. Дояренко, А.А. Рыбникова, С.К. Чаянова, А.О. Фабриканта;
профессора Московского планово-экономического института Л.Н. Юровского; профессора
МГУ и Института промышленности и труда Л.Б. Кафенгауза; старшего экономиста Нарком-
зема РСФСР А.В. Тейтеля; доцента Московского планового института и консультанта

Наркомфина СССР И.Н. Леонтьева. Н.И. Вавилов ходатайствовал за арестованных по этому

делу, что послужило поводом для обвинения его в «руководстве антисоветской шпионской

организации „Трудовая Крестьянская партия“» в 1941 г.

Введение всеобщего бесплатного обязательного началь-
г*

ного обучения. На основе постановления ЦК ВКП(б) всеобуч
июль

вводился с 1930/31 учебного года для детей 8-10 лет в объеме
4 лет, для подростков, не прошедших начального обучения, в объеме ускоренных
1-2-годичных курсов. Для детей, окончивших школу первой ступени в городах и рабочих
поселках, устанавливалось обязательное обучение в школе-семилетке.

Дело «Промпартии». Судебный процесс был организован над
193U г.

группой представителей инженерно-технической интеллиген-

нояорь
-

декаорь ЦИи во главе с директором Теплотехнического института
Л.К. Рамзиным по обвинению в связях с разведками

империалистических государств, в создании антисоветской подпольной организации,
осуществляющей акты вредительства и саботажа в промышленности и на транспорте. Партийная
верхушка рассматривала этих специалистов из «бывших» как потенциальных идейных
вождей в случае возникновения социально-классовых конфликтов. Кроме того, начиная с

Шахтинского дела, на этих специалистов старались взвалить вину за просчеты планов

пятилетки, срыв ее выполнения.

1930 г.

декабрь

Пленум ЦК ВКП(б). Пленум освободил А.И. Рыкова от

обязанностей председателя Совнаркома СССР и члена Политбюро.
Главой правительства вместо него стал В.М. Молотов,
а членом Политбюро - Г.К. Орджоникидзе.
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СОБЫТИЯ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

1921 г
Подписание мирного договора с Ираном. В мае 1920 г.

1

*

состоялась высадка советского десанта в иранском порту
Р Энзели на берегу Каспийского моря. Предлогом для десанта

стала эвакуация в Энзели войск мусаватистского правительства Азербайджана, которые
могли бы использовать порт для вылазок на советскую территорию. Предпринятый десант

по сути стал демонстрацией силы перед Ираном, после чего в Москву для мирных

переговоров было направлено иранское посольство. В феврале 1921 г. был подписан договор на

следующих условиях: советское руководство отменяло все договоры царского
правительства, «приводившие к умалению прав персидского народа»; Советская Россия получала

право без согласования вводить на территорию Ирана свои войска в случае, если персидское

правительство окажется неспособным отвратить опасность агрессии с чьей-либо стороны.
Советско-иранский договор констатировал признание русско-персидской границы,
установленной в 1881 г. Стороны согласились на равные права судоходства по Каспийскому морю.

Подписание советско-афганского договора. С 1919 г.

,

г*
велись успешные переговоры советского правительства
с Афганистаном, несмотря на противодействие Англии.

В феврале 1921 г. был подписан договор, по которому устанавливались дипломатические
отношения между странами. Советская сторона безвозмездно предоставляла Афганистану
самолеты, винтовки, патроны и 1 млн руб. золотом, обязалась построить пороховой завод,

авиашколу, телеграфную сеть, направить в Афганистан военных и гражданских
специалистов; обе стороны обязались не вступать в военные или политические соглашения,

направленные против одной из них. Подписывая договор с Афганистаном, советское руководство
вынашивало также мысль использовать его для продвижения к Индии в целях

развертывания там национально-освободительного движения против Англии.

1921 г
Подписание советско-турецкого договора. В договоре

выражалось обоюдное согласие не признавать «никаких

маРт
мирных договоров или иных международных актов», к приня¬

тию которых любая из сторон принуждалась бы силой. РСФСР особо оговорила, что

не признает никаких международных актов, касающихся Турции, не признанных турецким

правительством. Устанавливалась новая северо-восточная граница Турции (районы Карса,
Ардагана и Артвина отходили к Турции, район Батума - к Грузии).

Подписание советско-английского торгового договора.
г*

Нормализация отношений Советского государства с европей-
маРт скими странами началась с торговли. Еще весной - летом

1920 г. в Лондон прибыла делегация, возглавляемая народным комиссаром внешней

торговли Л.Б. Красиным, для ведения переговоров о возобновлении торговых отношений.

Советской стороне удалось добиться отказа Лондона от требования немедленного

признания Москвой долгов царского и Временного правительств, которое предстояло рассмотреть
на переговорах о заключении мирного договора. Советско-английский торговый договор
от 16 марта 1921 г. был одним из первых договоров советской страны с ведущими
государствами мира. Он предусматривал установление торговых отношений между Англией и РСФСР,
причем обе стороны обязались не предпринимать враждебных актов по отношению друг
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к другу, не устанавливать и не поддерживать в какой-либо форме блокаду. Урегулирование
взаимных претензий откладывалось до заключения формального мирного договора.

Торговые представители обеих стран получали дипломатические привилегии. По существу
это было не только торговое, но и политическое соглашение. Оно знаменовало

значительный успех советской внешней политики.

Вскоре после этого, 6 мая 1921 г., было подписано советско-германское временное

торговое соглашение, в котором Берлин признавал правительство РСФСР де-факто
единственным законным правительством Российского государства. Аналогичные соглашения

вскоре были заключены с Норвегией, Австралией, Италией, Данией и Чехословакией.

Подписание советско-монгольского договора. Договор
г*

был подписан во время визита в Москву монгольской делега-
ноя рь ции во главе с д. Сухэ-Батором. Признавались недействи¬

тельными все договоры и соглашения между царской Россией и автономной Монголией,

правительство МНР брало на себя обязательство не допускать на своей территории
вооруженных формирований, враждебных РСФСР.

Генуэзская конференция. В начале 20-х гг. отношения СССР
г*

„ с Западом складывались не лучшим образом, так как этому
апрель-маи мешали два обстоятельства: активная поддержка СССР

коммунистического и антиимпериалистического национально-освободительного движения по

линии Коминтерна (председатель исполнительного комитета Коминтерна - Г.Е. Зиновьев)
и отказ советского правительства платить долги царского и Временного правительств, а

также компенсировать ущерб от национализированной иностранной собственности. После

разразившегося летом 1921 г. голода в Поволжье правительство Советской России

вынуждено было обратиться за помощью к европейским странам. Ведущие страны Европы дали
согласие на предоставление кредитов при условии признания советской стороной своих

долгов. В целях решения проблемы с 10 апреля по 19 мая 1922 г. в Генуе (Италия) прошла
международная конференция. В ней приняли участие 29 стран: Россия, Великобритания,
Франция, Италия, Бельгия, Япония, Германия и др. США были представлены послом США

в Италии. В состав советской делегации входили В.В. Боровский, М.М. Литвинов, Г.В.

Чичерин. Западные страны потребовали возвращения долгов (18 млрд золотых рублей) и права
заниматься в советской стране торговой и экономической деятельностью. Советское

правительство в ответ на это потребовало 39 млрд золотых рублей компенсации за ущерб,
нанесенный в период интервенции и блокады. Конференция зашла в тупик.

Подписание Рапалльского договора с Германией. Во времяг*
конференции в Генуе (в предместье Рапалло) нарком

апрель иностранных дел Г.В. Чичерин и министр иностранных дел

Германии В. Ратенау подписали двухсторонний договор, согласно которому:
восстанавливались дипломатические отношения между РСФСР и Германией; стороны отказывались от

взаимных притязаний по возмещению военных расходов и убытков, расходов на содержание
военнопленных; Германия отказывалась от претензий на национализированную
собственность при условии, что РСФСР не удовлетворит аналогичных притязаний других государств.

Договор способствовал развитию тесного сотрудничества СССР и Германии, вплоть до

прихода Гитлера к власти. Европейские державы расценили этот договор как вызов

общественному мнению и попытку подорвать международную систему, которая стала

складываться в послевоенной Европе.

Советско-германское сотрудничество. Оставшись после

1922-1932 гг. Первой мировой и Гражданской войн в изоляции, советская

Россия искала союзников. Германия в это время также

переживала не лучшие времена, «униженная и оскорбленная» условиями Версальского договора.
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Обе страны пришли к выводу о необходимости сотрудничества, которое начало развиваться

уже в 1919 г. У истоков сотрудничества с Германией стояли Ленин, Троцкий, Фрунзе,
Дзержинский, Сталин, Чичерин, Красин, Крестинский, Тухачевский и др. В 1921-1923 гг.

в Москве и Берлине были проведены секретные переговоры, в соответствии с которыми
на территории СССР были созданы военные центры, в которых стали обучаться немецкие

военные (летная школа под Липецком, танковая -

под Казанью, аэрохимическая
-

под

Саратовом). В мае 1924 г. было подписано советско-германское торговое соглашение,

в котором Берлин признавал правительство РСФСР де-факто единственным законным

правительством Российского государства. В октябре был заключен торговый договор
и консульская конвенция. Правительство Германии предоставляло СССР краткосрочный

кредит в 100 млн марок для финансирования советских заказов в Германии. В апреле 1926 г.

между странами был подписан Договор о ненападении и нейтралитете, в этом же году СССР

получил долгосрочный займ в 300 млн марок.

Установление дипломатических отношений СССР с
г*

Южным Китаем. Особое значение Советское государство
маРт

придавало отношениям с пограничными государствами.
В Китае в 1911-1913 гг. прошла революция, в ходе которой была свергнута монархия,
а страна разделена на две части: Северный Китай (со столицей в Пекине и сохраненным
цинским двором) и Южный Китай (со столицей в Нанкине и провозглашенной
республикой). Президентом Китайской республики стал в 1921 г. Сунь Ятсен, основатель партии
гоминьдан. В марте 1923 г. по просьбе Сунь Ятсена в Южный Китай была направлена

группа военных и политических советников из СССР: П.А. Павлов, В.К. Блюхер,
М.М. Бородин и др. Их целью было оказание помощи в создании политических и военных

структур гоминьдана.

1923 г Ультиматум Дж. Керзона. 8 мая английский официальный
май

*

агент в Москве Р.М. Ходжсон вручил М.М. Литвинову, заме¬

стителю наркома иностранных дел, меморандум, содержащий
ряд ультимативных требований (ультиматум Керзона). Правительство Англии

требовало: прекращения подрывной деятельности в Иране и Афганистане, осуществляемой из

советских представительств в этих странах; прекращения религиозных преследований
в СССР; освобождения английских рыболовных траулеров, которые промышляли в

советских территориальных водах и были задержаны. На выполнение требований давалось

10 дней. СССР вынужден был удовлетворить первое и третье требования. После этого

в СССР началась активная антианглийская пропаганда.

Германские события. К этому времени ситуация в Германии
г*

была крайне сложной. Рурская область Францией была окку-
осень

пирована, Германия выплачивала большие репарации, что

привело к экономическому кризису. Руководство РКП (б) и Коминтерна надеялось на

скорую социалистическую революцию в Германии и даже подталкивало ее. Руководство
Коминтерна при участии председателя Реввоенсовета Троцкого и лидеров Германской

компартии разработало план вооруженного восстания, победа которого была

запланирована на 9 ноября 1923 г. На вооружение «повстанцев» были выделены немалые деньги,

однако представители производственных советов и профсоюзов Саксонии и Тюрингии
не приняли коминтерновские планы.

1924 г.

февраль

Признание СССР Англией. Первое лейбористское
правительство де-юре признало Советский Союз, хотя состоялся обмен

не послами, а поверенными в делах. В августе 1924 г. предпола¬
галось подписание Договора о частичном возмещении СССР царских долгов, частичной

компенсации за национализированную собственность в обмен на создание Англией режима
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наибольшего благоприятствования в торговле. Сменившие лейбористов консерваторы

договор не подписали.

Волна признаний СССР европейскими государствами.
1924-1926 гг. В течение этого времени были установлены дипломатические

отношения СССР с Италией, Норвегией, Австрией, Данией,
Грецией, Францией (на уровне послов) и др. Из великих держав только США не стремились
к установлению дипломатических отношений с СССР, отказываясь вести переговоры до
выплаты долгов и компенсации за национализированную собственность.

Развитие отношений СССР со странами Латинской

1924-1926 гг. Америки. В августе 1924 г. СССР установил дипломатические

отношения с Мексикой, в августе 1926 г. - с Уругваем.

Развитие отношений СССР со странами Востока. В 1924 г.

1924-1927 гг. были установлены дипломатические отношения с Хиджазом.
В декабре 1925 г. был заключен Договор о дружбе и

нейтралитете с Турцией, дополненный в 1927 г. торговым договором. В августе 1926 г. заключен

Договор о нейтралитете и взаимном ненападении с Афганистаном, в октябре 1927 г. -

договор о нейтралитете и торговое соглашение с Ираном, в ноябре 1928 г. -

договор о дружбе
и торговле с Йеменом.

Установление дипломатических и консульских отноше-

3* ний СССР с Северным Китаем. Этот шаг советского прави-маи
тельства осложнил отношения с Южным Китаем, в котором

произошла смена руководства. Вместо умершего Сунь Ятсена руководителем гоминьдана
стал Чан Кайши, войска которого вели борьбу против пекинского правительства Северного
Китая.

- Конвенция об установлении дипломатических и консуль-
г*

ских отношений между СССР и Японией. В специальной
январь

декларации правительства СССР указывалось, что оно не раз¬
деляет ответственности с царским правительством за заключение Портсмутского мира
1905 г. Вопрос о территориальном размежевании СССР и Японии не затрагивался (в
частности, вопрос о Южном Сахалине). Общественное мнение Японии расценило это как начало

сотрудничества самых больших дальневосточных государств
- Японии, России и Китая.

Началась эвакуация японских войск с Северного Сахалина.

Заключение СССР со странами Запада и Востока догово-

1925-1932 гг. ров о ненападении. В октябре 1925 г. в Локарно (Швейцария)
Германия, Франция, Бельгия, Англия и Италия заключили

Рейнский гарантийный пакт о незыблемости границ на западе Европы. Вопрос о границах
на востоке не обсуждался. Рейнский гарантийный пакт позволил советскому руководству

говорить о возможной угрозе с Запада. С целью обезопасить свои границы СССР выступил

инициатором подписания ряда договоров о ненападении и нейтралитете в случае нападения

третьей стороны. Такие договоры были подписаны с Турцией, Афганистаном, Литвой,
Ираном, Латвией, Эстонией, Польшей, Финляндией и Францией.

Разрыв дипломатических отношений с Англией. Причи-
1 „г* ной разрыва отношений послужила помощь советского прави-
маи

тельства бастовавшим английским горнякам. Всеобщая стачка

горняков началась в мае 1926 г. из-за роста цены английского угля на мировом рынке
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и снижения его экспорта. Советское руководство в надежде на революцию в Англии

предоставило горнякам около 16 млн инвалютных рублей. Английское правительство обвинило

Москву во вмешательстве во внутренние дела и нарушении торгового соглашения 1921 г.

Весной 1927 г. по Англии прокатилась волна антисоветских выступлений. 27 мая

дипломатические отношения с СССР были разорваны, торговое соглашение 1921 г. аннулировано.

Разрыв отношений СССР с Китаем. В 1927 г. Чан Кайши
1928 г. отказался от сотрудничества с СССР, выслал из страны совет¬

ских специалистов, начал борьбу с компартией Китая. В 1928 г.

войска гоминьдана одержали победу над войсками Пекина и гоминьдан стала правящей
партией Китая. Отношения СССР с гоминьданом были разорваны.

1929Г Конфликт на КВЖД. За весь период гражданской войны

лето-декабоь
в ^итае советское правительство поддерживало вооруженное

р
движение под руководством коммунистов. Для вмешательства

во внутренние дела Китая активно использовалась принадлежавшая СССР КВЖД, персонал

которой обладал правом экстерриториальности. Летом 1929 г. представители китайского

правительства захватили телеграф КВЖД и арестовали более 200 сотрудников дороги
-

граждан СССР. Советский Союз разорвал отношения с гоминьдановским правительством
Чан Кайши в Нанкине и сформировал Особую Дальневосточную армию (ОДВА)
под командованием В.К. Блюхера. Осенью 1929 г. ОДВА вторглась на территорию Китая,

разгромила китайские войска и восстановила контроль над КВЖД. В декабре 1929 г. Китай

вынужден был подписать Хабаровский протокол о восстановлении прав советской

стороны на КВЖД, хотя правительство Чан Кайши позднее объявило о его непризнании.

Мировой экономический кризис. Кризис, начавшийся
1929-1933 гг. в 1929 г., был настолько сильным, что отбросил многие страны

по уровню промышленного производства к началу века.

Сокращение производства повлекло за собой массовую безработицу: только в странах
Запада насчитывалось около 30 млн безработных. В поисках выхода из кризиса в странах

Запада сложилось несколько основных направлений: установление фашистских режимов

(Германия, Италия); продолжение реформ (США); создание Народного фронта (Испания,
Франция).
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ПЕРСОНАЛИИ

БУХАРИН
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

(1888-1938)

Советский политик. С 1906 г. -

социал-

демократ. 1911 -1917 гг. - жил в эмиграции.
После возвращения в Россию - член

ЦК РСДРП(б). Противник Ленина по

вопросу о заключении Брестского договора.
После смерти Ленина поддерживал Сталина

в борьбе с Троцким, возглавил редакцию
газеты «Правда». Член Политбюро ЦК РКП(б)
и исполкома Коминтерна. В 1929 г. выступил

против сталинского плана ускоренной
индустриализации за счет ограбления села и

свертывания НЭПа. Был обвинен в «правом

уклоне» и снят со всех постов. В 30-е гг.

обвинен в связях с Троцким. Арестован,
обвинен в подготовке покушения на Ленина.

Расстрелян. Реабилитирован посмертно.

ДЗЕРЖИНСКИЙ
ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ
(1877-1926)

Государственный и партийный деятель.

Из семьи мелкопоместного дворянина.
Не окончив виленскую гимназию,

включился в революционную деятельность.

Социал-демократ с 1895 г. Участник Первой
российской революции, в 1907-1912 гг. -

член ЦК РСДРП. Неоднократно
арестовывался властями, провел в тюрьмах и на

каторге в общей сложности 11 лет, что

привело к заболеванию туберкулезом.
В феврале 1917 г. вошел в состав

Московского комитета РСДРП(б). Активный

участник Октябрьских событий 1917 г.

Инициатор создания ВЧК. Участник

Гражданской войны. После нее руководил
ВЧК-ОГПУ и одновременно Наркоматом
путей сообщения. Возглавлял комиссию

по борьбе с детской беспризоностью.
организовал систему детских учреждений -

приёмников-распределителей (временного
пребывания), детских домов, «коммун» и

детских «городков». Был фанатично предан

делу революции, в 1920-е гг. выступал

против бюрократизма в системе управления.

Скоропостижно скончался после речи на

Пленуме ЦК ВКП(б).

КЕРЗОН

ДЖОРДЖ

(1859-1925)

Маркиз, министр иностранных дел

Великобритании в 1919-1924 гг. Консерватор.
В 1899-1905 гг.- вице-король Индии. Один

из организаторов антисоветской

интервенции. Во время Советско-польской войны

1920 г. потребовал прекратить наступление

Красной армии на «линии Керзона».

КИРОВ (КОСТРИКОВ)
СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ
(1886-1934)

Партийный и государственный деятель.

Из семьи лесника. Рано осиротел,
воспитывался в приюте. Выпускник Казанского

промышленного училища. В 1904 г. вступил
в РСДРП. Активно участвовал в революции
1905-1907 гг. Время заключения в тюрьму
использовал для самообразования.
Участвовал в партийной работе в Томске,
Владикавказе. Делегат II Всероссийского съезда

Советов от Владикавказа. Принял участие
в Октябрьских событиях 1917 г. в

Петрограде. Вернувшись во Владикавказ, активно

участвовал в установлении там советской

власти. Участник Гражданской войны.

В 1921 г. избран на X съезде партии
кандидатом в члены ЦК, назначен секретарем ЦК

компартии Азербайджана, один из

создателей ЗСФСР. С1923 г. - в составе ЦК ВКП(б).
После снятия Зиновьева -

руководитель

Ленинградской партийной организации.
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С 1930 г. - член Политбюро ЦК. Блестящий
оратор, имел огромный авторитет в среде

рабочих. Убит 1 декабря 1934 г. в Смольном.

Сталин использовал смерть Кирова для

расправы над политическими противниками.

КОНДРАТЬЕВ
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1892-1938)

КУЙБЫШЕВ
ВАЛЕРИАН ВЛАДИМИРОВИЧ
(1888-1935)

Отечественный ученый-экономист в

области макроэкономического
моделирования, теории конъюнктуры и экономической

динамики. Из крестьянской семьи.

Выпускник Петроградского университета. Член
партии эсеров. До революции 1917 г. руководил
статистико-экономическим отделом Союза

земств, был секретарем Керенского по делам

сельского хозяйства, в последнем составе

Временного правительства -

товарищ

министра продовольствия. После Октября 1917 г.

активно боролся с большевиками,
подвергался преследованиям ВЧК и ОГПУ.

С 1920 г. работал в Наркомземе и

Наркомфине. В 1920-1928 гг. возглавлял

Коньюнктурный институт, приобретший
международную известность. В 1930 г.

арестован по обвинению в принадлежности
к Трудовой крестьянской партии. В 1938 г.

расстрелян. Реабилитирован посмертно.

КРЖИЖАНОВСКИЙ

ГЛЕБ МАКСИМИЛИАНОВИЧ

(1872-1959)

Советский партийный и

государственный деятель, ученый-энергетик. Выпускник
Петербургского технологического

института. Член «Союза борьбы за освобождение
рабочего класса». За революционную
деятельность был сослан в Сибирь. Участник

революционных событий 1905-1907,1917 гг.

Председатель Государственной комиссии по

электрификации России (ГОЭЛРО).
Председатель Госплана (1921-1931). В конце

30-х гг. - в опале из-за нелестных отзывов

о Сталине. Был отстранен от руководящей
работы, имя его замалчивалось. В 1957 г.

ему было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

Революционер, советский партийный
и политический деятель. Член ЦИК СССР

1-6-го созывов, член ЦК ВКП(б) в 1922-1923,
1927-1935 гг. Член политбюро ЦК ВКП(б)
в 1930-1935 гг. Выпускник Омского

кадетского корпуса (1905). Отчислен из

Санкт-Петербургской Военно-медицинской
академии за участие в революционной
деятельности. Активный участник

революционных событий 1905-1907 гг. в Санкт-

Петербурге, 1917 г. - в Самаре. Неоднократно
арестовывался, был в ссылке. В годы

Гражданской войны -

комиссар и член

революционного военного совета 1-й и 4-й армий;
с 1919 г. - член РВС Южной группы
Восточного фронта, воевавшей против войск

Колчака, руководил обороной Астрахани,
войсками в Средней Азии. Член РВС 11-й

армии Туркестанского фронта, зам.

председателя Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР

по делам Туркестана в 1919-1920 гг.

В 1920 г. избран членом Президиума
ВЦСПС, в 1921 г.- членом Президиума
ВСНХ. Являлся руководителем
осуществления плана ГОЭЛРО. В 1923-1926 гг. -

народный комиссар РКИ. В 1926-1930 гг. -

председатель ВСНХ. В 1930-1935 гг. -

председатель Госплана СССР.

КУТЛЕР

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1859-1924)

Российский политический деятель,

юрист. В 1905-1906 гг. -

товарищ министра

финансов, главноуправляющий
землеустройством и земледелием, автор либерального
проекта по земельному вопросу. В 1906-

1917 гг. -

один из лидеров кадетов. После

Октября 1917 г. - на хозяйственной работе.
Сыграл важную роль в подготовке и

проведении Денежной реформы 1922-1924 гг.

ОРДЖОНИКИДЗЕ ГЕОРГИЙ

(СЕРГО) КОНСТАНТИНОВИЧ

(1886-1937)

Политический и государственный
деятель. Родился в Грузии. Из дворянской
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семьи. Фельдшер по образованию.
С 1903 г. - член РСДРП. С 1912 г.- член

ЦК партии. С июня 1917 г.- в Петрограде,
активный участник Октябрьских событий.
С декабря 1917 г.- временный
чрезвычайный комиссар Украины, а затем - Юга

России. Участник борьбы с Деникиным,
устанавливал советскую власть на Северном
Кавказе и в Закавказье. В 1920-1926 гг. -

председатель Кавказского бюро ЦК РКП(б),
1-й секретарь Закавказского крайкома
партии. С 1930 г. - член Политбюро ЦК и

председатель ВСНХ. С 1932 г. -

нарком

промышленности. Сторонник
административных методов управления. Выступил
против арестов сотрудников своего наркомата и

этим ухудшил отношения с НКВД и

Сталиным. Покончил жизнь самоубийством.

РЫКОВ

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

(1881-1938)

Политический деятель. Из крестьянской
семьи. Учился в Казанском университете.
В 1898 г. вступил в РСДРП. Участник трех
революций, неоднократно арестовывался.
Нарком внутренних дел в первом составе

СНК, после смерти Ленина -

председатель
СНК. В конце 20-х гг. выступил против
сталинской политики «большого скачка» и

революции «сверху» в деревне. Снят с поста,

выведен из состава Политбюро ЦК. Был

осужден по делу «правотроцкистского
антисоветского блока» и расстрелян.

Реабилитирован в 1988 г.

СТАЛИН (ДЖУГАШВИЛИ)
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ

(1879-1953)

Советский политик, один из создателей
и руководителей СССР. С 1901 г. -

профессиональный революционер, позже

примкнул к большевикам. За революционную
деятельность неоднократно арестовывался.
С 1912 г. - член ЦК РСДРП, вернулся
в Петроград из ссылки после Февраля
1917 г. Входил в состав Петроградского
ВРК. В первом составе СНК -

нарком
по делам национальностей. Участник
Гражданской войны. С 1922 г. - генеральный
секретарь ЦК РКП(б). После смерти

Ленина одержал верх в борьбе с

политическими противниками и после 1929 г.

был бесспорным лидером партии.
Сторонник «форсированной индустриализации»,
сплошной коллективизации. При нем в

стране создан тоталитарный режим.
Во время Великой Отечественной войны -

глава правительства, нарком обороны,
глава ГКО, Верховный главнокомандующий
ит. д.

СУНЬ ЯТСЕН

(1866-1925)

Китайский политический деятель. Вождь
Синхайской революции 1911-1913 гг.

Первый президент Китайской Республики
(1 января - 1 апреля 1912). В 1912 г. основал

партию гоминьдан. В 1924 г. договорился
о получении военной помощи из СССР

в обмен на допуск местных коммунистов
в гоминьдан. Политика единства с

коммунистами привела к тому, что Сунь Ятсен

остался национальным героем и в КНР,
и в республике Китай на Тайване, созданной
гоминьдановцами после 1949 г.

СУХЭ-БАТОР ДАМДИНЫ
(1893-1923)

Основатель Монгольской
народно-революционной партии. Главком монгольских

войск, разгромивших в 1921 г. вместе

с Красной армией войска барона Унгерна.

ТИХОН

(в миру - БЕЛАВИН

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ)
(1865-1925)

Патриарх в 1917-1925 гг. Из семьи

священника. Выпускник Петербургской
духовной академии. Кандидат богословия. В 1891 г.

принял монашество, рукоположен в

иеродиаконы. В 1898-1906 гг. - викарий
Варшавской епархии, епископ Люблинский,
епископ Алеутский в США. В 1907 г.

вернулся в Россию. Убежденный монархист,

председатель Ярославского отделения

«Союза русского народа». После Февраля
1917 г. стал Московским епископом.

В августе 1917 г. был избран митрополитом,
а после восстановления патриаршества

-
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Патриархом Московским и всея Руси.
К советской власти относился

отрицательно, однако вынужден был ее признать.

ТОМСКИЙ (ЕФРЕМОВ)
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

(1880-1936)

Государственный и политический

деятель. С 1904 г. -

участник
социал-демократического движения, большевик. В 1919—
1921 и 1922-1929 гг.- председатель ВЦСПС.
В конце 20-х гг. вместе с Бухариным
выступил против насильственной

коллективизации, был обвинен в «правом уклоне».
В 1929-1930 гг. - заместитель председателя
ВСНХ СССР. Член ЦК компартии в 1919-

1934 гг., член Политбюро ЦК в 1922-1930 гг.

В обстановке массовых репрессий середины
30-х гг. покончил жизнь самоубийством.

ЧАН КАЙШИ

(1887-1975)

Глава гоминьдановской администрации
в Китае с 1927 г. Генералиссимус. Учился

на краткосрочных курсах при Баотянской

академии, после чего продолжил учебу
в Японии. Служил в японской армии.
По возвращении из Японии участвовал
в революционном движении. С 1949 г.

возглавлял местное правительство на

острове Тайвань.

ЧАЯНОВ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

(1888-1937)

Ученый-агроном, педагог, литератор-

фантаст, искусствовед-коллекционер,
общественный и государственный деятель.

Преподавал в Петровской (ныне
Тимирязевской) сельскохозяйственной академии

и других учебных заведениях. Министр
земледелия в последнем составе Временного
правительства в 1917 г., участник работы
Главного земельного комитета и Лиги

аграрных реформ. Его научные труды
посвящены крестьянскому хозяйству,
сельскохозяйственной кооперации и

общественной агрономии. Явился одним из создателей
организационно-производственной школы

отечественной экономической мысли.

С 1919 г. - директор
Научно-исследовательского института сельскохозяйственной

экономии. В 1921-1923 гг. - член коллегии

Наркомзема РСФСР. Считал главными

условиями жизнедеятельности кооперации
наличие рынка, индивидуального крестьянского
хозяйства и демократический режим,

который должен был прийти на смену
диктаторским большевистским порядкам. В 1930 г.

арестован по делу ЦК Трудовой
крестьянской партии. С 1934 г. - в ссылке. Расстрелян
в 1937 г. Реабилитирован посмертно.

ЧИЧЕРИН

ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1872-1936)

Советский партийный и

государственный деятель, из дворянской семьи. С детства

серьезно увлекался историей. Выпускник
историко-филологического факультета
Петербургского университета. С 1898 г.

служил в главном архиве Министерства

иностранных дел. В 1904 г. уехал за границу
в целях изучения социал-демократического
движения на Западе, входил в состав

Заграничного бюро РСДРП. В годы Первой
мировой войны -

меньшевик-интернационалист. За антивоенную пропаганду был

заключен в английскую тюрьму, но в 1918 г.

обменен на английского посла в России

Д. Бьюкенена. Занимал пост наркома

иностранных дел в 1918-1930 гг. Возглавлял

советскую делегацию на конференции в

Генуе (1922), Лозанне (1923), подписал

Рапалльский договор с Германией.
Образованнейший человек того времени:
объяснялся на всех европейских и

нескольких азиатских языках, великолепно знал

историю, литературу. Был фанатично
предан идее мировой революции, но

не разделял стремление Сталина эту
революцию экспортировать. Ушел в отставку
из-за тяжелой болезни и нежелания

участвовать во внутрипартийных интригах.

ЩУСЕВ
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

(1873-1949)

Русский и советский архитектор.

Выпускник Высшего художественного училища

Императорской Академии художеств (1897).
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Академик архитектуры (1910). Заслуженный
архитектор СССР (1930). Академик АН СССР

(1943). Преподавал в Строгановском
художественно-промышленном училище (1913—
1918), Московском училище живописи,

ваяния и зодчества (1914-1917), ВХУТЕМАСе
(1920-1924), Московском архитектурном

институте (1948-1949) и др. Самое

известное произведение Щусева
- мавзолей

В.И. Ленина в Москве (1930). Архитектор
получил четыре сталинские премии'.
в 1941 г. - за архитектурный проект здания

Института Маркса
- Энгельса- Ленина

в Тбилиси; в 1946 г. - за внутреннее
оформление мавзолея В.И. Ленина; в 1948 г. -

за архитектурный проект здания театра
имени А. Навои в Ташкенте; в 1952 г.

посмертно
- за архитектурный проект

станции «Комсомольская -

кольцевая»

Московского метрополитена имени Л.М.

Кагановича.

ЯРОСЛАВСКИЙ
ЕМЕЛЬЯН МИХАЙЛОВИЧ

(1878-1943)

Революционер, член РСДРП с 1903 г.,

идеолог и руководитель антирелигиозной
политики в СССР. Председатель «Союза

воинствующих безбожников». Академик
АН СССР (1939). Лауреат Сталинской

премии первой степени (1943). Один из

главных инициаторов и руководителей

антирелигиозной политики советского

руководства. Автор книги «О религии»

(1923). В 1925 - 1943 гг. -

председатель

Центрального совета Союза воинствующих
безбожников. Ему принадлежит знаменитая

фраза: «Борьба против религии
- борьба

за социализм». Был редактором журналов
«Безбожник», «Безбожный крокодил»,
«Безбожник у станка», под его

руководством издавалось множество

антирелигиозных брошюр, плакатов и открыток.

ЯГОДА
ГЕНРИХ ГРИГОРЬЕВИЧ

(1891-1938)

Советский государственный и

политический деятель, один из главных

руководителей советских органов безопасности,
в 1934-1936 гг. -

нарком внутренних дел

СССР, генеральный комиссар
государственной безопасности. В сентябре 1936 г. снят

с поста наркома внутренних дел и назначен

наркомом связи. В январе 1937 г. снят

с поста, исключен из ВКП(б). Арестован
в марте 1938 г., обвинен в совершении

антигосударственных и уголовных
преступлений, в связях с Троцким, Бухариным,
Рыковым, организации троцкистско-
фашистского заговора в НКВД, подготовке

покушения на Сталина и Ежова, подготовке

государственного переворота и

интервенции. Расстрелян.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

МОНГОЛИЯ -

государство в

Центральной Азии. В VI-XII вв. территория
Монголии входила в состав Тюркского,
Уйгурского, Киргизского каганатов и

киданьского государства Ляо. В начале

XIII в. возникло монгольское государство во

главе с Чингисханом. Созданная им

Монгольская империя распалась в XIV в.

В 1636 г. маньчжурские правители
установили господство над Внутренней
Монголией, а в 1691 г. -

над Северной (Внешней)
Монголией. В декабре 1911 г. Внешняя

Монголия стала теократическим
государством, а с 1915 г. - автономной территорией
в составе Китая. В 1918-1921 гг. Япония

пыталась подчинить Внешнюю Монголию,

используя для этого китайских

милитаристов и царского генерала Унгерна. Части

Красной армии, вступившие на территорию
Внешней Монголии, совместно с

монгольскими войсками разгромили интервентов.
В июле 1921 г. была провозглашена
независимость Монголии. С ноября 1924

до 1992 г. - Монгольская Народная
Республика, с 1992 г. -Монголия.

ЗСФСР (ЗАКАВКАЗСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЗАКАВКАЗСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ) - федерация
Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской
ССР, существовавшая в 1922-1937 гг., одна
из республик-учредителей СССР. Идея

объединения выдвинута В.И. Лениным, исходя
из необходимости хозяйственного и

военнополитического объединения закавказских

республик после Гражданской войны,
уничтожения остатков контрреволюционных
сил, восстановления хозяйства, ликвидации
межнационального недоверия и вражды.
13 декабря 1922 г. 1-й Закавказский съезд
Советов (Баку) утвердил Конституцию
ЗСФСР, образовал Закавказский ЦИК и

правительство
- Совет народных

комиссаров ЗСФСР, который возглавил И.Д. Орахе-
лашвили. 16 декабря 1921 г. ССР Абхазия

и ССР Грузия как субъекты международного
права подписали Союзный договор,
согласно которому произошло объединение
Абхазии с Грузинской Республикой на

федеративных договорных началах.

13 декабря 1922 г. через нее Абхазия вошла

в Закавказскую федерацию. 30 декабря
1922 г. ЗСФСР объединилась с РСФСР,
УССР и БССР в Союз ССР.

РАПАЛЛО - климатический курорт в

Италии, на берегу Лигурийского моря,
к юго-востоку от Генуи. 16 апреля 1922 г.

здесь подписан советско-германский
договор о восстановлении дипломатических

отношений.

СССР (СОВЕТСКИЙ СОЮЗ) - Союз

Советских Социалистических Республик,
государство, существовавшее на территории
бывшей Российской империи в 1922-1991 гг.

К 1941 г. в него входили 15

социалистических республик: Белоруссия (1922), Россия

(1922), Узбекистан (1925), Туркмения (1925),
Таджикистан (1929), Казахстан (1936),
Азербайджан (1936), Армения (1936), Грузия
(1936), Украина (1936), Молдавия (1940),
Латвия (1940), Литва (1940), Эстония

(1940). В декабре 1991 г. высшие лица

Белоруссии, России и Украины констатировали
прекращение существования СССР и

подписали Соглашение о создании Содружества
независимых государств (СНГ).
ХИДЖАЗ -

провинция в Саудовской
Аравии. В начале VII в. здесь возник ислам

и была основана Мухаммедом
мусульманская община, ставшая ядром Арабского
халифата. Мекка и Медина стали

священными городами мусульман. В 1517-1916 гг.

(с перерывами) в составе Османской

империи. В 1916-1925 гг. - формально
независимое королевство. В настоящее время

-

одна

из областей Саудовской Аравии.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

«АВТОНОМИЗАЦИЯ» - сталинский

проект о взаимоотношениях РСФСР с

другими республиками. Суть проекта
заключалась в создании государства на основе

включения в РСФСР на правах автономных

республик Украины, Белоруссии,
Азербайджана, Грузии и Армении. Сталин объяснял

такой подход незрелостью молодого

поколения коммунистов на окраинах,

«играющих в независимость». Помимо

Сталина идею «автономизации» поддерживали
Молотов, Орджоникидзе, Сокольников,
Чичерин и др. Проект Сталина был

подвергнут критике со стороны Ленина.

В основу образования СССР был положен

ленинский проект федерации.
АРЕНДА - пользование

государственной собственностью (различными
заведениями, промыслами, лесом, землей и т. д.)
на определенных условиях. Ленин

рассматривал аренду как один из видов

госкапитализма. Арендовать те или иные предприятия
могли как советские и кооперативные
организации, так и частные лица, в том числе

бывшие владельцы. Эффективность работы
арендованных частниками предприятий
была выше, чем государственными и

кооперативными организациями, так как частные

арендаторы (в большинстве своем бывшие

владельцы) быстрее восстанавливали свою

бывшую клиентуру и налаживали

производство, они прекрасно знали свое дело и умели

организовать производство.
БИРЖА - форма регулярно

действующего оптового рынка товаров, продающихся
по стандартам и образцам. Разделяют
товарную, фондовую (ценные бумаги)
и валютную (иностранные валюты) биржи.
Товарная биржа концентрирует оптовый

оборот по массовым, в основном сырьевым
и продовольственным товарам (цветные
металлы, хлопок, сахар, зерно и др.).
ГОМИНЬДАН - политическая партия

в Китае, созданная в 1912 г. Сунь Ятсеном.

С 1931 г. - правящая партия Китая,

руководимая Чан Кайши. После провозглашения
КНР (1949) сторонники гоминьдана

перебрались на Тайвань, где гоминьдан до сих

пор является правящей партией.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

капитализм - экономический уклад. Ленин

подразумевал под ним «отступление от

социализма» , включающее существование

концессий, товарообмен с крестьянством

через органы кооперации, частную
торговлю на комиссионных началах, аренду
мелких государственных предприятий.

ГПУ - ОГПУ -

органы политической

спецслужбы в РСФСР и СССР. Главное

политическое управление (ГПУ) при НКВД
РСФСР создано в 1922 г. Ему были переданы
часть полномочий ВЧК. Функции по

наблюдению за законностью, ранее
выполнявшиеся ВЧК, были возложены на Наркомат
юстиции РСФСР. В ноябре 1923 г. ГПУ

преобразовано в ОГПУ (Объединенное главное

политическое управление) при СНК СССР

уже на союзном уровне. Цель деятельности
ОГПУ сформулирована в конституции СССР

1924 г.: объединение революционных
усилий союзных республик по борьбе с

политической и экономической контрреволюцией,
шпионажем и бандитизмом. В 1934 г. ОГПУ

вошло в состав НКВД СССР как Главное

управление государственной безопасности

(ГУГБ). Председатель ГПУ
- ОГПУ в 1922-

1926 гг. - Ф.Э. Дзержинский, в 1926-

1934 гг. - В.Р. Менжинский.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
-

политика,

направленная на создание тяжелой

промышленности. Проводилась в России в

конце XIX в. В советское время была

продолжена в соответствии с решениями
XIV съезда ВКП(б) в 1925 г. Развитие

промышленности рассматривалось
Лениным и большевиками как одно из условий
построения социализма в стране.

Индустриализация должна была привести к лик-
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видации отсталости страны, ее зависимости

от ввоза машин и оборудования из

капиталистических стран, созданию современной
армии. Была главной задачей первых
пятилеток. Акцент ставился на развитии
тяжелой промышленности:
горнодобывающей, металлургической,
машиностроительной, химической. Средства на

индустриализацию изымались прежде всего

из сельского хозяйства. К концу 30-х гг.

индустриализация была в основном

проведена: СССР стал индустриально-аграрным

государством.
ИТУ (ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ) -

учреждения,
преобразованные в 1924 г. из лагерей принудительных
работ, действовавших в годы Гражданской
войны. На основании Исправительно-
трудового кодекса (ИТК) 1924 г. систему

учреждений для применения мер

социальной защиты исправительного характера

составляли: дома заключения для

подследственных; исправительно-трудовые дома

для лишенных свободы на срок свыше

6 месяцев; трудовые колонии

(сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные)
для лишенных свободы без строгой
изоляции на срок не свыше 5 лет, принадлежавших

к классу трудящихся; изоляторы

специального назначения для лишенных свободы
со строгой изоляцией, не принадлежащих
к классу трудящихся; переходные

исправительно-трудовые дома для лиц,
обнаруживших способность к трудовой жизни и

отбывших часть срока лишения свободы в

других местах заключения (полусвободный
режим). В систему учреждений
медико-педагогического характера входили: трудовые

дома для осужденных к лишению свободы
несовершеннолетних правонарушителей
в возрасте от 14 до 16 лет и трудовые дома

для осужденных к лишению свободы
правонарушителей из числа рабоче-крестьянской
молодежи в возрасте от 16 до 20 лет.

Учреждения медицинского характера состояли

из колоний, институтов психиатрической
экспертизы, больниц и т. п.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ - массовое

создание коллективных хозяйств

(колхозов) в конце 1920-х - начале 1930-х гг.

Проводилась форсированными темпами,

с использованием насильственных методов,

сопровождалась ликвидацией единоличных

хозяйств. Привела к значительному
разрушению производительных сил страны,

сокращению сельскохозяйственного

производства, массовому голоду 1932-1933 гг.

После окончания Второй мировой войны

политика коллективизации по советскому

образцу проводилась в республиках
Прибалтики, в Западной Украине, Западной

Белоруссии, в странах Восточной Европы
и Юго-Восточной Азии.

КОНЦЕССИЯ
-

предприятие,
основанное на договоре между государством
и иностранной фирмой для эксплуатации

свободных основных фондов в

обрабатывающих и добывающих отраслях.
Основными причинами возникновения концессий
стали: поиск путей мирного
сосуществования с капиталистическими странами,
колоссальная разруха и отсутствие средств на

восстановление, необходимость улучшения
положения рабочих. Предоставлялись только
солидным фирмам, имевшим прочные связи

на мировом рынке и знакомым с условиями
России. Иностранные концессионеры
выполняли свои обязательства по поставкам

топлива, сырья, оборудования, хотя не

слишком надеялись на стабильность

советского режима. В течение 20-х гг.

правительству было сделано около 1600 предложений,
к 1927 г. были заключены лишь 172

договора. К 1937 г. был аннулирован последний

концессионный договор. Причины
свертывания концессионной политики:

утверждение командно-административной системы,

стремление чиновников к безраздельной
монополии обобществленного сектора
народного хозяйства, стремление
руководства СССР к максимальной экономической

независимости («синдром осажденной

крепости»).
КООПЕРАЦИЯ (лат. cooperatio

-

сотрудничество) -

первоначальное
добровольное товарищество, содействующее
своим членам в ведении хозяйства,

промысла, мелкого производства,
осуществляющее посреднические функции - сбыт

продукции, ее транспортировку и т. д.

Распространены потребительская,
промысловая, финансово-кредитная и другие виды

кооперации.
КУЛАЧЕСТВО -

принятое в литературе
название состоятельного слоя сельского

населения, складывавшегося в результате
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социальной дифференциации крестьянства.
По некоторым оценкам, составляло в начале

XX в. в России 20 % крестьянских дворов, в

1913 г. производило около 50% товарного
хлеба. Ликвидировано в СССР в ходе

коллективизации.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
-

комплекс мероприятий, осуществленных в

Советской России и СССР, направленных
на коренную перестройку культурной и

идеологической жизни общества. В
советский политический язык понятие введено

В.И. Лениным в работе «О кооперации»

(1923). Назначение культурной революции,
согласно ленинскому пониманию, состояло

в том, чтобы превратить культуру «из

орудия капитализма в орудие социализма»,
а ее сущность

- в ликвидации пропасти,
разделяющей в буржуазном обществе народ и

культуру Целью культурной революции

провозглашалось превращение всех

трудящихся в социально активных участников

культурно-исторического процесса,
формирование нового человека. Особое место

в ленинской теории занимали народное

образование и просвещение.
К результатам культурной революции

относят повышение уровня грамотности

(87,4% населения - по переписи 1939 г.),
создание широкой сети системы школ,

музеев, библиотек, значительное развитие

науки и искусства, появление нового слоя

интеллигенции из числа рабочих и крестьян,
но прежде всего - формирование
официальной культуры, основанной на марксистско-
классовой идеологии, «коммунистическом
воспитании», массовости культуры и

образования.

ЛЕНИНСКИЙ ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ
СОЦИАЛИЗМА - изложенный В.И.

Лениным в последних статьях и письмах

(«Странички из дневника», «О

кооперации», «О нашей революции», «Как нам

реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше,

да лучше», «Письмо к съезду») взгляд на

возможности построения социализма в

стране. Основное внимание он уделял

вопросу о создании

материально-технической базы социализма, развитию тяжелой

промышленности в СССР на основе

электрификации страны, осуществлению
кооперативного плана в деревне. Кооперативный
план предусматривал целую систему мер

поощрений и поддержки государством

кооперации в деревне, преимущественное

финансирование кооперации, ряд льгот и

привилегий коллективным хозяйствам.

Ленин считал, что неотъемлемой частью

социалистического строительства является

культурная революция.
ЛИШЕНЦЫ

-

граждане, лишенные

избирательных прав. В 1926 г.

избирательных прав были лишены: лица, прибегавшие
к наемному труду в целях извлечения

прибылей; лица, жившие на нетрудовой доход

(процент с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. д.); частные

торговцы, торговые и коммерческие
посредники; монахи и духовные служители
различных культов всех исповеданий и толков,

для которых служение церкви являлось

профессией; служащие и агенты бывшей

полиции, отдельного корпуса жандармов
и охранки; члены царствовавшего в России

дома, а также лица, руководившие
деятельностью полиции, жандармерии и

карательных органов; лица, признанные
в установленном порядке
душевнобольными и умалишенными; лица, осужденные
за корыстные и прочие преступления на

установленный законом и судебным
приговором срок.
МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ

- тип

отношений между государствами,
предполагающий отказ от войны, применения силы

или угрозы силы при решении спорных

вопросов; решение споров путем

переговоров; невмешательство во внутренние дела
и учет законных интересов друг друга; право

народа осуществлять свободный социально-
политический выбор; строгое уважение

суверенитета государств; сотрудничество на

основе полного равноправия и взаимной

выгоды; добросовестное выполнение
обязательств, вытекающих из норм
международного права и международных договоров.
В Советской России впервые этот принцип
был выдвинут Лениным в условиях несбыв-

шейся мировой революции и «одинокого»

существования рабоче-крестьянского
государства.

«НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ» -

произведение М. Горького, написанное по

следам событий 1917-1918 гг. Книга была

«арестована» по приказу Ленина и много

десятилетий находилась в особых спецхра-
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нах. В нее вошли 64 короткие заметки

Горького, почти ежедневно печатавшиеся

в петроградской газете «Новая жизнь»

с 1 мая 1917 по 16 июня 1918 г. В заметках

представлены размышления автора об

истории. Горький выступал против террора
и насилия, чинимого в стране; говорил об

отравлении вождей революции «гнилым

ядом власти»; о «позорном отношении к

свободе слова» и личности, о попираемой
демократии, об авантюризме, с которым
«слепые фанатики» большевизма «сломя

голову мчатся» к анархии; о возможной

гибели пролетариата и самой революции,
о «преступлениях вождей» (Ленина,

Троцкого, Сталина и их соратников);
о гибельном положении культуры прошлого
и настоящего в эпоху большевиков.
«НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ»

-

группа в

ВКП(б) в 1925 г. В ее состав входили Г.Е.

Зиновьев, Г.Е. Евдокимов, Л.Б. Каменев,
Н.К. Крупская и др. Поддержана
Ленинградской партийной организацией. Члены

«новой оппозиции» выступали с критикой
работы И.В. Сталина, предлагали сместить

его с поста генсека партии. XIV съезд

ВКП(б) осудил выступление
оппозиционеров, но избрал ее членов в ЦК, ЦКК,
Политбюро.

В дальнейшем группа была объявлена

антипартийной, почти все ее участники

репрессированы.
НЭП - новая экономическая политика,

введенная большевиками в 1921 г. Она

подразумевала «частичное возрождение
капитализма», которое выразилось в

разрешении товарообмена с крестьянством;
создании концессий; разрешении частной

торговли, аренды мелких государственных

предприятий, аренды земли и техники в

сельском хозяйстве, наемного труда;

переводе госпредприятий на хозрасчет;
замене продразверстки продналогом;
ликвидации главков и др. Переход к нэпу
означал разрыв со старой политикой «военного

коммунизма». Его окончание связывают с

началом «коренного перелома» и переходом
к сплошной коллективизации. Крестьяне

потеряли предоставленную им свободу
частной торговли, аренды земли и т. д. Элементы

нэпа сохранялись в экономике страны
и в 30-е гг. (к примеру, последняя концессия
была закрыта в 1937 г.). Результаты его

по-разному оцениваются экономистами

и историками. Существуют две оценки:
«оптимистическая оценка» (В. Селюнин

и др.
- нэп имел отличные результаты:

довоенный уровень экономики был

достигнут к 1925-1926 гг., к 1928 г. объем

производства был выше довоенного) и

«пессимистическая оценка» (Г. Ханин и др.
- нэп

не удался, к 1928 г. национальный доход был

ниже довоенного на 12%). Английский

ученый Р.У. Дэвис считает, что для ликвидации

нэпа в стране были не только субъективные
(сталинский режим и т. д.), но и

объективные причины (трудная внешнеполитическая
ситуация, низкая стартовая площадка СССР

для развития экономики и др.).
ПРОДНАЛОГ -

налог, введенный в

1921 г. вместо продразверстки. Размер
налога устанавливался до начала весеннего

сева по каждому виду
сельскохозяйственных продуктов, учитывал местные условия
и уровень зажиточности крестьянского
хозяйства, был значительно меньше

продразверстки. Введение продналога создавало

стимулы для развития крестьянского
хозяйства, заинтересованности крестьянина
в результатах своего труда.

ПРОЛЕТКУЛЬТ (сокр. от Пролетарские
культурно-просветительные организации} -

массовая культурно-просветительская
и литературно-художественная организация

пролетарской самодеятельности при
Наркомате просвещения, существовавшая в

1917-1932 гг. Создана по инициативе

А.В. Луначарского. Идеологами Пролеткульта
были А.А. Богданов, А.К. Гастев, Ф.В.

Плетнев, отрицавшие искусство прошлого и

выступавшие за создание пролетариатом
собственной культуры. Идеология

Пролеткульта нанесла серьезный ущерб
художественному развитию страны, так как была

разрушена «старая дворянская» культура.

Расформирован постановлением ЦК
ВКП(б) 1932 г. «О перестройке
литературно-художественных организаций».

ПЯТИЛЕТКА - пятилетний план в

СССР, утверждаемый съездами Советов

(первая пятилетка), позднее съездами
КПСС. Всего в СССР были разработаны
планы 13 пятилеток: первая (1929-1932),
вторая (1933-1937), третья (1938-1942,
не закончена в связи с войной), четвертая

(1946-1950), пятая (1951-1955), шестая
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(1956-1960), семилетка (1959-1965),
восьмая (1966-1970), девятая (1971-1975),
десятая (1976-1980), одиннадцатая (1981—
1985), двенадцатая (1986-1990),
тринадцатая (1991-1995, практически осталась на

уровне проекта).
РАПП - массовая литературная

организация в 1925-1932 гг. (Российская
ассоциация пролетарских писателей). В основе

деятельности организации
-

лозунг
партийности литературы. Рапповцы стремились
к административному руководству всем

литературным процессом, резко
критиковали все, что выходит за рамки
«социалистического реализма».

РКП (РАБКРИН,
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ) система

органов власти, занимавшаяся вопросами

государственного контроля. Систему
возглавлял Народный комиссариат Рабоче-

крестьянской инспекции (НК РКИ). Создан
в 1920 г., расформирован в 1934 г. С 1923 г.

действовал совместно с Центральной
контрольной комиссией ВКП(б) как единый

советско-партийный орган, при этом

нарком РКИ по совместительству возглавлял

цкк.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ

СОРЕВНОВАНИЕ -

соревнование по

производительности труда между государственными

предприятиями, цехами, бригадами и

отдельными рабочими, а также учебными
заведениями Трудовых резервов в 1929-

1980-х гг. Должно было заменить

капиталистическую конкуренцию. Практиковалось
в СССР и других социалистических странах.
Победители соцсоревнования материально

(деньги, товары или льготы, билеты на

курорты, разрешение на поездки за границу
и т. п.) и морально (почетные грамоты,
почетные значки, портрет на Доске Почета,

переходящее знамя победителя
соцсоревнования для трудовых коллективов и др.)
поощрялись.

СТАЛИНСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
-

преобразования в

социально-экономической сфере с целью превращения страны из

аграрной в индустриальную, обеспечения ее

экономической независимости и

укрепления обороноспособности. Главной

предпосылкой сталинской модернизации выступала

угроза агрессии извне (реальная и мнимая).
Модернизация экономики была

неотложной потребностью, главным ее условием
являлось техническое совершенствование

(перевооружение) всего народного
хозяйства. Для решения задач модернизации

Сталин использовал политику «большого

скачка», предусматривающую
форсированное развитие социализма на основе

индустриализации, сплошной

коллективизации и культурнойреволюции.
Выступая на первой Всесоюзной конференции
работников социалистической
промышленности 4 февраля 1931 г., В.И. Сталин сказал:

«Мы отстали от передовых стран на 50-100

лет. Мы должны пробежать это расстояние
в десять лет. Либо мы сделаем это, либо

нас сомнут». В результате сталинской

модернизации к концу 1930-х гг. была

ликвидирована технико-экономическая

отсталость и зависимость экономики страны от

Запада, СССР превратился в мощную

индустриально-аграрную державу с сильной

оборонной промышленностью и развитыми
базовыми отраслями. Такой итог стал

возможен прежде всего благодаря
военноприказному порядку осуществления
модернизации, перекачке финансовых,
материальных, трудовых ресурсов из аграрного

сектора экономики в индустриальный,
использованию трудового энтузиазма
населения, эксплуатации труда заключенных

ГУЛАГа.

ТРЕСТЫ -

центральные и губернские
управления по руководству экономикой,
сменившие главки и получившие более

широкую самостоятельность.

ТРУДОДЕНЬ -

мера затрат труда
в колхозах, применявшаяся в 1930-1966 гг.

Служила основой распределения доходов.

Заработная плата членам колхозов не

начислялась, так как весь доход после

выполнения обязательств перед государством
поступал в распоряжение колхоза. Каждый
колхозник получал за свою работу долю

колхозного дохода соответственно

выработанным им трудодням. Использование

трудодней было удобно тем, что позволяло

начислять оплату труда без учета конечного

результата, который в данной отрасли
получался позже, чем производились сами

работы. Учитывая, что в колхозах

значительная часть зарплаты в то время
выдавалась продукцией (в частности, зерном), это

было довольно практично, так как исклю-
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чало внутренние денежные взаиморасчеты.
В 1933 г. была установлена примерная

оценка в трудоднях различных
сельскохозяйственных работ. К примеру, для весенней

пахоты двухлемешным плугом была

установлена дневная норма выработки в 1,20 га,
за что начислялись 1,5 трудодня. Если
колхозник за день вспахивал только 0,8 га, ему

записывали только 1 трудодень.

ФЕДЕРАЦИЯ - объединение на

равноправной основе. На основании программы
Ленина в декабре 1922 г. были созданы
Союз Советских Республик Европы и Азии

(вскоре это название было заменено на

СССР) и общефедеральные органы власти.

Каждая республика получала право на

выход из состава СССР.

ХОЗРАСЧЕТ - экономическая

самостоятельность предприятий,основанная на

самоокупаемости, самофинансировании,
создании стимулов для повышения

производительности труда за счет материального

поощрения трудящихся.

ЦЕНЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -

промышленность, основанная на работе
предприятий, имеющих 16 рабочих и

механический двигатель или не имеющих

механического двигателя, но с количеством

рабочих не менее 30.

ЧАСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -

категория хозяйств в 20-е гг., к которой
относились арендованная частная

промышленность, концессионная группа, частные

собственники в цензовой промышленности,
мелкая нецензовая, кустарная частная

промышленность.
ЧЕРВОНЕЦ

- банковский билет

номиналом 10 руб., выпускавшийся Госбанком

СССР в 1922-1947 гг. в купюрах по 1,2,3,5,
10, 25 и 50 червонцев. Новая советская

валюта была обеспечена золотом (1
червонец

- 7,74234 г чистого золота).
Использовался для кредитования внешней и крупной
оптовой торговли внутри страны.
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1921-1930 годы
В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Волошин МА. (1877-1932)
Путями Каина. 1921-1923.

Россия. 1924.

Гладков Ф.В. (1883-1958)
Цемент. 1925.

Дангулов С.А. (1912-1989)
Дипломаты. 1966.

Кузнецкий мост. 1972-1979.

Заутреня в Рапалло. 1980.

Джансугуров И. (1894-1937)
Товарищи. 1933.

Заболоцкий Н.А. (1903-1958)
Столбцы и поэмы. 1926-1933.

Замойский П.И. (1896-1958)
Лапти. 1929-1936.

Зощенко М.М. (1895-1958)
Уважаемые граждане. 1926.

Мелочи жизни. 1927.

Иванов А.С. (1928-1995)
Жизнь на грешной земле. 1971.

Вражда. 1979.

Ильф И.М. (1897-1937),
Петров Е.П. (1903-1942)

12 стульев. 1928.

Золотой теленок. 1931.

Каверин В.А. (1902-1989)
Конец хазы. 1926.

Два капитана. 1938-1944.

Катаев В.П. (1897-1986)
Время, вперед! 1932.

Клюев Н.А. (1887-1937)
Ленин. 1924.

Леонов Л.М. (1899-1994)
Барсуки. 1924.

Соть. 1930.

Макаренко А.С. (1888-1939)
Педагогическая поэма. 1935.

Флаги на башнях. 1938.

Маяковский В.В. (1893-1930)
Моя речь на Генуэзской конференции.
1922.

Владимир Ильич Ленин. 1924.

Рассказ литейщика Ивана Козырева
о вселении в новую квартиру.

Свердловск. 1928.

Стихи о советском паспорте. 1929.

Слеша Ю.К. (1899-1960)
Зависть. 1927.

Панова В.Ф. (1905-1973)
Сентиментальный роман. 1958.

Пантелеев Л. (1908-1987)
Республика ШКИД. 1927.

Панферов Ф.И. (1896-1960)
Бруски. 1929.

Пильняк Б.А. (1894-1938)
Повесть непогашенной Луны. 1926.

Волга впадает в Каспийское море. 1930.

Платонов А.П. (1899-1951)
Впрок. Хроника бедняков. 1926.

Происхождение мастера. 1927.

Котлован. 1929-1930.

Чевенгур (опубл. 1988).
Семенов Ю.С. (1931-1993)

Горение. 1977-1978.

Толстой А.Н. (1882/83-1945)
Гадюка. 1928.

Шатров М.Ф. (1932-2010)
Так победим! 1981.

Шолохов М.А. (1905-1984)
Поднятая целина. Кн. 1,1932; кн. 2,

1959-1960.

Шукшин В.М. (1929-1974)
Любавины. 1965.

ЖИВОПИСЬ

Божий М.М. (1911-1990)
В.И. Ленин. 1961.

Боим С.С. (1899-1978)
Прощание с В.И. Лениным.

Январь 1924 г. 1952.

Бушуев В.А.

Так начинался Уралмаш. 1985.
ДейнекаА.А. (1899-1969)

На стройке новых цехов. 1926.
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1921-1930 гг. в литературе и искусстве XX в. 1921-1930

Дермидонтов Н.И. (1898-1964)
Днепрострой. 1931.

Дзбоев М.Н. (р. 1938)
Первая весна. 1975.

Дудник С.И. (р. 1914)
Подписание договора
об образовании СССР. 1953.

Иогансон Б.В. (1893-1973)
Рабфак идет. 1928.

Советский суд. 1928.

Мать. 1932.

Карпов С.М. (1890-1929)
СССР. Дружба народов. 1924.

Кацман ЕЛ. (1890-1976)
Ударники Коломенского завода. 1931.

Котляров А.С. (р. 1945)
А.Г. Стаханов.

Кругликова Е.С. (1865-1945)
Женщина! Учись грамоте! (плакат).
1923.

Пименов Ю.И. (1903-1977)
Даешь тяжелую индустрию! 1927.

Решетников Ф.П. (1906-1988)
Великая клятва. Речь Сталина

на II Всесоюзном съезде Советов

в 1924 г. 1949.

РяжскийГ.Г. (1895-1952)
Делегатка. 1927.

Сидоров В.М. (р. 1928)
Сеятели. 1968.

Терпсихоров Н.Б. (1890-1960)
Восстановление транспорта. 1926.

Чепцов Е.М. (1874-1950)
Заседание сельячейки. 1924.

ШматькоЛА (1917-1981)
В.И. Ленин у карты ГОЭЛРО.

VIII Всероссийский съезд Советов.

Декабрь 1920 г. 1957.

МУЗЫКА

Агафонников В.Г. (р. 1936)
Ленин жив (оратория). 1972.

Дзержинский ИИ. (1909-1978)
Тихий Дон (опера, 1 ч.). 1935.

Поднятая целина. 1937.

Григорий Мелехов (опера, 2 ч.). 1967.

Хренников Т.Н. (1913-2007)
Золотой теленок (опера). 1985.

КИНЕМАТОГРАФ

Гайдай Л.И. (1923-1993)
Двенадцать стульев. 1971.

Не может быть. 1975.
Иванов А.Г. (1898-1984)

Поднятая целина. 1960-1961.
Михалков-Кончаловский А.С. (р. 1937)

Первый учитель. 1965.
Полока Г.И. (р. 1930)

Республика ШКИД. 1966.

Хейфиц И.Е (1905-1995);
Зархи А.Г. (1908-1997)

Член правительства. 1940.

Швейцер М.А. (1920-2001)
Золотой теленок. 1968.

ЭккН.В. (1902-1976)
Путевка в жизнь. 1931.

СКУЛЬПТУРА

Вучетич Е.В. (1908-1974)
Памятник Ф.Э. Дзержинскому.
Москва. 1958.

Лебедева С.Д. (1892-1967)
Ф.Э. Дзержинский. 1925.

Мухина В.И. (1889-1953)
Крестьянка. 1927.

АРХИТЕКТУРА

Веснин Л.А. (1880-1933),
Веснин В.А. (1882-1950),
Веснин А.А. (1883-1953)

Днепропетровская ГЭС. 1927-1932.

Мельников К.С. (1890-1974)
Клуб им. Русакова. Москва. 1927-1928.

Рерберг И.И. (1869-1932)
Центральный телеграф на Тверской.

Москва. 1924.

ТаманянА.И. (1878-1936)
Ереванская ГЭС. 1923-1926.

Щусев Л.В. (1873-1949)
Мавзолей В.И. Ленина. Москва.

1924-1930.

Клуб им. Октябрьской революции.
Москва. 1925.
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XX век

1931-1940 годы

ПРЕДВОЕННОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

Говоря о 30-х гг., писательница Лидия Гинзбург сравнила это время с двуликим Янусом:
с одной стороны

-

настоящие достижения в области науки, культуры, строительства, с

другой - массовые репрессии, запреты на творчество, преследование инакомыслия, насилие

над крестьянством.

Яркая картина «праздничной страны» сохранилась благодаря советскому кинематографу
того времени, в частности фильмам Г.В. Александрова «Волга Волга», «Цирк», «Веселые

ребята». Энтузиазм строителей и творческой молодежи страны Советов, парады

физкультурников, «мягкая» борьба с бюрократизмом - все это разворачивалось на фоне песни

«Широка страна моя родная». Созидание 30-х гг. имело вполне ощутимые результаты:
был пущен в строй московский метрополитен, построены гиганты отечественного

машиностроения (Уралмаш, «Запорожсталь», Днепрогэс), водные каналы (Москва - Волга,

Беломорский). Развивалось стахановское движение.
За кадрами этого созидания оставались насильственная коллективизация, отсутствие

паспортов у крестьян, голод 1932-1933 гг., значительное сокращение численности

населения. Убийство С.М. Кирова позволило Сталину и его сторонникам начать «охоту на ведьм»,

под молох репрессий попали не только политические противники Сталина, но и крупные

ученые, литераторы, военачальники.

Подготовленная Н.И. Бухариным Конституция 1936 г. создавала образ идеального

государства, однако реальная практика отвергала постулаты конституции: ни о какой

свободе личности говорить не приходилось. 30-е годы вошли в историю как годы

«большого террора».
Внешняя политика СССР в 30-е гг. значительно отличалась от политики 20-х гг.:

Советский Союз стал активным участником международных процессов, созданная
индустриальная база позволила советскому руководству значительно влиять на европейскую политику.
Но политика руководства страны была достаточно непоследовательной: будучи лидером

Коминтерна, СССР не стал объединяющим звеном всех антифашистских сил; призывая к

созданию системы коллективной безопасности, Сталин и его окружение развязали войну
против Финляндии, а после нападения Гитлера на Польшу ввели советские войска

на территорию этой страны.
Эти годы оставили в истории множество «белых» и «черных» пятен, которые до

настоящего времени осложняют отношения России со странами Европы: секретные протоколы
к пакту Молотова

- Риббентропа о разделе Европы, «катынское дело» и многое другое.
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XX в. 1931-1940 Взгляд на эпоху

РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ

Председатель СНК СССР
1930-1941 Молотов В.М.

Министры иностранных дел
СССР

1930-1939 Литвинов М.М.
1939-1949 Молотов В.М.

Президенты США
1929-1933 Гувер Герберт
1933-1945 Рузвельт Франклин

Делано

Премьер-министры Франции
1931-1932,
1935-1936 Лаваль Пьер
1933-1934,
1938-1940 Даладье Эдуард
1936-1938 Блюм Леон

Премьер-министры
Великобритании

1935-1937 Болдуин Стенли
1937-1940 Чемберлен Невилл
1940-1945 Черчиль Уинстон

Президент Германии
1925-1933 фон Гинденбург Пауль

Рейхсканцлер Германии
1933-1945 Гитлер Адольф

Премьер-министр Италии
1922-1943 Муссолини Бенито

ПЕРСОНАЛИИ

Александров Г.В.

Бандера С.А.

Блюхер В.К.

Буденный С.М.

Бухарин Н.И.
Вавилов Н.И.

Ворошилов К.Е.
Вышинский А.Я.

Гамарник Я.Б.

Гитлер А.

Горький А.М.

Егоров А.И.
Ежов Н.И.
Жданов А.А.
Жид А.

Жуков Г.К.
Зиновьев Г.Е.
Каганович Л.М.
Калинин М.И.
Каменев Л.Б.

Киров С.М.
Котин Ж.Я.

Крестинский Н.Н.

Куйбышев В.В.
Литвинов М.М.
Лысенко Т.Д.
Маннергейм К.-Г.-Э.

Микулин А.А.

Молотов В.М.

Муссолини Б.

Мухина В.И.

Орджоникидзе Г.К.

Поликарпов Н.Н.
Раковский Х.Г.

Риббентроп И.
Рыков А.И.
Рютин М.Н.

Серебренников А.А.

Серебряков Л.П.
Слепков А.Н.
Сокольников Г.Я.
Сталин И.В.
Стаханов А.Г.
Стэн Я.Э.
Тимошенко С.К.

Тухачевский М.Н.

Уборевич И.П.
Угланов Н.А.

Фейхтвангер Л.
Фельдман Б.М.

Франко Ф.

Штерн Г.М.

Шуленбург Ф.
Эйдеман Р.П.
Ягода Г.Г.

Якир И.Э.
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Взгляд на эпоху XX в. 1931-1940

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Беломорканал
Бессарабия
Буковина
Катынь

Маньчжоу-Го

Судетская область
Халхин-Гол

Ханко

Хасан

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Авторитаризм
Антикоминтерновский пакт

Беломорканал
Большой террор
Великая депрессия

Верховный Совет СССР

«Война конфетти»
«Война моторов»

«Ворошиловский стрелок»
Генетика

Голодомор
ГУЛАГ

Дело Антисоветского объединенного

троцкистско-зиновьевского центра
Дело Антисоветского

правотроцкистского блока

Дело Антисоветской троцкистской
военной организации в Красной Армии

Дело Московского центра

Дело «Рабочей оппозиции»

Дело Союза марксистов-ленинцев
Катынское дело

Культ личности

Линия Маннергейма
Маргиналы
Метрополитен московский

«Новый курс» Рузвельта
Номенклатура
Осоавиахим

Особое совещание
ОУН (Организация украинских

националистов)
Пакт Молотова - Риббентропа
Паспортизация населения

Политика умиротворения

Секретные протоколы
Система коллективной безопасности

Социалистический реализм

Социал-фашизм
Стахановское движение

Теория обострения классовой борьбы
Тоталитаризм
Третий рейх
«Тройка» НКВД
Украинская повстанческая армия (УПА)
«Шарашка»

587



СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

1Q4 Дело «Союзного Бюро ЦК РСДРП». Меньшевики, поддер-
г’’

жавшие Февральскую революцию 1917 г. и трижды входившие
маРт в состав трех составов Временного правительства, Октябрь¬

скую революцию встретили враждебно, осудив ее как «безумную авантюру». С первых дней

революции они находились в лагере ее противников. В ноябре 1917 г. произошел
экстренный съезд меньшевистской партии, на котором было принято решение мобилизовать все

силы на борьбу с большевизмом. 14 июня 1918 г. ВЦИК принял постановление об
исключении меньшевиков из своего состава и из местных Советов. В годы Гражданской войны

меньшевики входили в состав ряда анитисоветских правительств (в Самаре, Омске,
Екатеринбурге), участвовали в кронштадтском мятеже, организовывали крестьянские восстания

и т. д. После 1921 г. партия меньшевиков распалась. Часть меньшевиков, отказавшись от

своих убеждений, вступила в РСДРП, часть эмигрировала. В 1924 г. меньшевики как

организованная сила прекратили существование на территории СССР, но шлейф «предателей
дела революции» тянулся за ними на протяжении последующих лет. В марте 1931 г.

состоялся фальсифицированный судебный процесс над меньшевистским «Союзным Бюро
ЦК РСДРП», члены которого (14 человек) были обвинены в шпионаже и вредительстве
и приговорены к различным срокам лишения свободы.

1932 г
Постановление ЦИК СССР о перестройке управления

янпяпь промышленностью. Вместо ВСНХ создавались три отрасле-
р

вых наркомата: тяжелой, легкой и лесной промышленности.
В их структуре появилось большое количество новых звеньев. Так, в составе наркомата
тяжелой промышленности в 1937 г. состояли 33 главка и 19 секторов и отделов (1932 г. -

10 главков и секторов). Впоследствии увеличилось количество промышленных наркоматов

(1932 г. - 3; 1939 г. - 5; 1940 г. - 23).

1932 г
Образование Союза композиторов СССР и Союза совет-

*’

ских архитекторов. Творческий плюрализм 20-х гг. посте-

Р
пенно сходил на нет. Партия и правительство все активнее

брали под контроль деятельность творческих организаций и отдельных представителей
советской культуры. Одним из способов контроля стало создание творческих союзов

композиторов, архитекторов, позднее - писателей, кинематографистов и др. Первым
председателям Союза композиторов стал Т.Н. Хренников, Союза архитекторов

- К.С. Алабян.

Членство в таких союзах давало советской интеллигенции ряд привилегий: проживание
в специальных домах писателей, архитекторов, музыкантов, дополнительный паек,

государственные заказы, следовательно, деньги и многое другое. Но члены союзов должны были

следовать в своем творчестве принципам социалистического реализма. Те, кто

отказывался это делать, не могли публиковать свои произведения, организовывать художественные
выставки и, как следствие этого, не имели средств к существованию.

Введение паспортной системы в СССР. С конца 1932 г. в

1932 г. стране началась паспортизация населения. Паспорта выдава¬

лись только в совхозах, МТС и на территориях, объявленных

«режимными» (приграничные зоны, столичные города с прилегающими к ним районами,
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крупные промышленные центры и оборонные объекты). Колхозники паспортов не

получали и учитывались по спискам сельсоветов. Они могли получить паспорта только при

перемене места жительства, но эта процедура имела множество ограничений. Фактически

колхозники были прикреплены к земле.

Массовый голод в СССР. Причинами голода послужили
1932-1933 гг. неурожай и падение цен на зерно на мировом рынке в

результате мирового экономического кризиса. Сталинское

руководство приняло решение об увеличении экспорта зерна, в то время как умирали советские

люди в Сибири, Поволжье, Казахстане, на Северном Кавказе, на Украине. Число умерших
составило по разным данным, от 2 до 8 млн человек. Появились так называемые

«парикмахеры», «несуны», стремившиеся украсть что-либо с колхозных полей. 7 августа 1932 г.

вышел Закон «о пяти колосках», который предполагал расстрел с конфискацией имущества
или 10 лет лагерей в случае воровства с колхозного поля. К началу 1933 г. по нему было

осуждено 54 645 человек. Руководители областей, стремившиеся сохранить страховой
зерновой фонд, исключались из партии. В стране появились сотни тысяч бездомных детей,
родители которых умерли с голоду, были расстреляны или сосланы. По одному из мнений,
голод был организован намеренно, с целью слома сопротивления крестьян, не желавших

вступать в колхозы. В украинской литературе массовый голод называется голодомором.

Дело «Союза марксистов-ленинцев». В начале 30-х гг. в пра-
1932-1933 гг. вящей партии уже не было организованной оппозиции

сталинскому курсу, возникали только отдельные локальные очаги

протеста. В августе 1932 г. М.Н. Рютиным был создан «Союз марксистов-ленинцев». Рютин

писал, что Сталин использует «кнопку террора» и «заставляет служить своим интересам
весь механизм партии, Советов, профсоюзов, кооперации и др. Все винтики... вынуждены

вращаться вместе со всей машиной». Организация просуществовала один месяц, а затем

начались аресты. По делу проходили 30 человек, в числе которых были М.Н. Рютин,

М.С. Иванов, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Я.Э. Стэн, В.И. Демидов и др. Все они обвинялись
в антисоветской деятельности. Суд приговорил их к различным срокам заключения, тюрьмы
и ссылки, позднее Рютин, Иванов и др. были расстреляны.

Поездка советских писателей на строительство Беломор-
1933 г. канала. После большой коллективной поездки, в которой

приняли участие 120 писателей (М. Горький, М. Зощенко,
Вс. Иванов, В. Инбер, В. Катаев, М. Козаков, А. Тихонов, А. Толстой и др.), была создана книга

о Беломорканале, главной темой которой стала «перековка» уголовников в достойных
людей. Немного говорилось в книге о людях, сидевших за всякого рода бытовые

преступления, «инженерах-вредителях» и совсем мало о работавших на стройках бывших кулаках.
К. Симонов вспоминал: «Я ехал на Беломорканал смотреть не как люди сидят в лагерях,
а... как они перековываются». В 1934 г. правительство заказало киностудии «Мосфильм»
фильм о строителях Беломорканала. Фильм «Заключенные» был создан в 1936 г. (сценарист
Н.Ф. Погодин, режиссер Е. Червяков). Главным героем фильма стал «перековавшийся»
уголовник.

Второй пятилетний план. XVII съезд ВКП(б) в 1934 г. утвер-
1933-1937 гг. дил второй пятилетний план. Его задачами определялись:

ликвидация капиталистических элементов и классов, частной

собственности на средства производства, многоукладности экономики Советского Союза

и установление социалистического способа производства как единственного способа

производства; превращение всего трудящегося населения страны в активных и сознательных

строителей социалистического общества; завершение технической реконструкции всего

народного хозяйства СССР на базе, созданной в период первой пятилетки и идущей по пути
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дальнейшего быстрого подъема тяжелой промышленности; более быстрый подъем

благосостояния рабочих и крестьянских масс и при этом решительное улучшение всего

жилищного и коммунального дела в СССР; укрепление экономических и политических позиций

пролетарской диктатуры на основе союза рабочего класса с крестьянством; дальнейшее

укрепление обороноспособности страны.

Вторая пятилетка значительно отличалась от первой. Ее задания были более

сбалансированными. В этот период сочетались поощрение массового энтузиазма (например,
стахановское движение) и ужесточение административных мер. Опоздание на 20 минут

приравнивалось к прогулу, что влекло за собой немедленное увольнение и, следовательно,

потерю прописки и товарных карточек. СССР превратился в мощную индустриальную

державу. Были построены Краматорский завод тяжелого машиностроения,
металлургические заводы «Азовсталь», «Запорожсталь», авиационные заводы в Москве, Харькове,
Куйбышеве. В этот же период были достроены Уральский завод тяжелого машиностроения

(Уралмаш), Уралвагонзавод (Нижний Тагил) и др.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательной
г’’ поставке зерна государству колхозами и единоличными

январь хозяйствами». Это постановление отменяло договорную

(контрактационную) систему заготовок и вводило систему обязательных поставок. Колхозы

и единоличные хозяйства получали твердые, имевшие силу налога задания по сдаче зерна
в определенные сроки и по установленным государством ценам. Объем заданий определялся

погектарными нормами, но предполагал не более трети с валового сбора каждого хозяйства

при среднем урожае. Все оставшееся после выполнения обязательной поставки зерно

должно было оставаться в полном распоряжении производителей. В действительности

последнее условие не соблюдалось.

1933 г.,

апрель

Процесс по делу «Антипартийной контрреволюционной
группы правых Слепкова и других» («Бухаринская
школа»). К суду были привлечены 38 человек (А.Ю. Айхен-

валъд, Г.К. Александров, В.Н. Астров, В.Г. Белов, А.Н. Слепков, Н.А. Угланов и др.),
обвиняемых в подпольной правооппортунистической работе против руководства ЦК ВКП(б).
По решению суда 31 человек был осужден на срок от 2 до 8 лет, 3 человека высланы,
4 человека были освобождены.

1934 г
XVI1 СЪеЗД ВКП<6)- Этот съезд вошел в историю как «съезд

’’

победителей» и как «съезд расстрелянных». Съезд провозгла-
сил победу социализма в СССР. В хозяйственной политике

акцент был сделан на внедрение хозрасчета во всех звеньях народного хозяйства и

«укрепление советского рубля» как важнейшего звена «экономических связей между городом
и деревней». Были намечены мероприятия, направленные на усиление экономического

стимулирования работы фабрик и заводов, материальной заинтересованности тружеников
в результатах своего труда. На съезде по инициативе Сталина были проведены перевыборы
генерального секретаря партии. Сталин не сомневался в своей победе, однако группа

«умеренных» в партии (М.И. Калинин, С.М. Киров, С.В. Косиор, В.В. Куйбышев, Г.К.

Орджоникидзе) обсуждала возможность замены Сталина Кировым. При голосовании на съезде

за кандидатов в члены ЦК партии против Сталина было подано больше всего голосов - 270.

Итоги голосования были фальсифицированы. В дальнейшем были репрессированы более

половины делегатов съезда и 70% членов ЦК, избранных на съезде.

Создание фильмов на темы созидания. Главной темой

1934-1939 гг. социалистического искусства был провозглашен счастливый

творческий труд на благо общества. М. Горький произнес
в то время категоричную и спорную фразу о том, что современный трудящийся герой значи-

590



События внутренней политики XX в. 1931-1940

тельнее и интереснее всех героев прошлого. Советское кино смело и радостно обратилось
к теме труда, к образам современных рабочих, крестьян, интеллигенции - созидателей
нового общества. В фильме Ф. Эрмлера «Крестьяне» нашла отражение классовая борьба
в деревне; фильм С. Юткевича «Шахтеры» обращен к зарождающемуся стахановскому
движению; «Веселые ребята» Г. Александрова воспевал талантливость советской

молодежи; фильм «Семеро смелых» С. Герасимова показывал молодежь, покоряющую Арктику.

Критика в фильмах 30-х гг. была, но достаточно легкая, даже игривая. В музыкальных
комедиях «Три товарища» (С. Тимошенко) разоблачались бюрократы и спекулянты, в

фильме «Иван Антонович сердится» (А. Ивановский) отстаивались права легкой музыки,

существующей наряду с классикой, в фильме «Девушка с характером» (К. Юдин) отражалась

проблема безработицы. Все эти фильмы выходили в период, когда в стране разворачивался

массовый террор. Он коснулся и деятелей кинематографа: автор сценария фильма «Веселые

ребята» Н. Эрдман был арестован во время съемок фильма, и его имя было снято с титров

картины. В период работы над фильмом «Великий гражданин» были арестованы ассистенты

режиссера Гагнус, Шифрин, Портнов. В сталинских лагерях оказались актеры Е. Беркуша-
Ширшова, 3. Федорова, В. Дворжецкий, исполнитель роли Мустафы в фильме «Путевка в

жизнь» И. Терли и многие другие.

Преобразование ОГПУ в НКВД (наркомат внутренних

июль

’

дел). При НКВД СССР стал действовать внесудебный орган
-

Особое совещание, а также «тройки» и «двойки» НКВД.

1934 г.,

август

Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С

докладом на съезде выступил М. Горький, провозгласивший
основным методом советской литературы социалистический

реализм. Важнейшими признаками этого метода были: историзм (исторически-конкретное

изображение действительности в ее революционном развитии), партийность (изображение
руководящей и направляющей роли партии), идейность, народность, гуманизм,
положительный герой в центре произведения и т. д. В дальнейшей практике метод

социалистического реализма привел к подчинению литературы и искусства принципам идеологии

и политики, запретам, тормозившим творчество А. Ахматовой, М. Булгакова, А. Платонова,
Д. Шостаковича, П. Филонова и многих других деятелей литературы и искусства.

Убийство С.М. Кирова. Покушение было совершено неким

f’’ Л. Николаевым, которого сначала объявили белогвардейским
дека ря

террористом, проникшим из Финляндии, а затем - активистом

троцкистско-зиновьевской оппозиции. В этот же день было принято постановление ЦИК
СССР «О порядке ведения дел по подготовке или совершению террористических актов»,

которое предусматривало следствие в течение 10 дней, слушание дел без участия сторон,

исключение процедуры обжалования, исполнение приговора в 24 часа, получение
«тройками» НКВД прав уголовных судов. 24 декабря Николаев и 14 других подозреваемых были

казнены. Убийство Кирова стало поводом для поиска «врагов» и массовых репрессий.

1934 г.,

декабрь

Процесс по делу «Ленинградской контрреволюционной
группы Сафарова, Залуцкого и других». По делу проходили
77 человек, обвиненных в убийстве С.М. Кирова и контррево¬

люционной деятельности. К высылке на 5 лет были приговорены 25 человек, к заключению

в концлагеря НКВД
- 51 человек.

Новый этап социалистического соревнования. Рождение

1935 г. нового движения было связано с почином А.Г. Стаханова,

установившего производственный рекорд на шахте в Донбассе:
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за одну смену Стаханов добыл 102 т угля, перекрыв норму выработки в 14 раз. Рекорд стал

возможным благодаря предварительной подготовке (обеспечение костерщиков лесом, спуск
в шахту дополнительных коногонов и шахтеров для крепления уступов за Стахановым

и т. д.) и правильной организации труда. Вслед за Стахановым в разных отраслях
промышленности развернулось стахановское движение.

Учреждение Сталинской премии. Вместо существовавшей
1935 г. до этого Ленинской премии была утверждена новая, Сталин¬

ская, которая присуждалась ученым, деятелям литературы
и искусства до 1957 г. Как вспоминает К. Симонов, обладатель премии, Сталин принимал
действенное участие в присуждении премий: давал оценки произведениям, сам выдвигал

достойных авторов и произведения, даже составил программу необходимых для
производства фильмов на исторические сюжеты (к примеру, о Чапаеве, о Щорсе, о Лазо). В 30-е гг.

лауреатами Сталинской премии стали Ж.Я. Котин, Г.С. Аксельрод, Д.Д. Шостакович,
А.М. Герасимов, С.М. Эйзенштейн, Б.М. Иофан, И.С. Козловский и др.

Введение маршальских званий. Первыми маршалами Совет-

1935 г. ского Союза стали активные участники Гражданской войны

В.К. Блюхер, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, А.И. Егоров,
М.Н. Тухачевский.

с Процесс по делу «Московского центра». Закрытый судеб-
г’’

ный процесс был направлен прежде всего против Л.Б. Каменева
январь и pg Зиновьева, которые согласились, что несут «политиче¬

скую и моральную ответственность за убийство Кирова», в то же время полностью отрицали
свою причастность к этому (с осени 1932 г. они практически все время находились в тюрьме
или ссылке). На различные сроки, от 5 до 10 лет, были приговорены 19 человек, обвиненных

в антисоветской подпольной деятельности, в связи с «Ленинградским центром» и

принадлежности в прошлом к «зиновьевской оппозиции». Были осуждены Г.Е. Зиновьев,
Л.Б. Каменев, А.М. Гертик, А.С. Куклин и др.

1935 г.,

февраль

Принятие на Втором съезде колхозников-ударников

Примерного устава сельскохозяйственной артели. По

принятому Уставу создавались условия для развития личного

подсобного хозяйства колхозников. В зависимости от региона колхознику разрешалось
иметь приусадебный участок от 0,25 до 0,5 га, а в отдельных районах -

до 1 га земли,

а также от одной до трех коров, неограниченное количество птицы; в районах кочевого

скотоводства
-

до 20 коров, 100-150 овец, до 10 лошадей, 8 верблюдов и т. д.

1935 г.,

март-апрель

Процесс по делу московской контрреволюционной
организации

-

группы «Рабочей оппозиции». По делу
проходили 18 человек, в число которых входили А.Г. Шляпников,

С.П. Медведев, ГИ. Бруно, С.И. Масленников, А.А. Серебренников и др. Члены организации
обвинялись в подрывной деятельности, создании ряда организаций в Москве, Омске,
Ростове и других городах, в приверженности к идеологии платформы «рабочей оппозиции»,

сформировавшейся в начале 1920-х гг. и выступавшей за передачу управления народным
хозяйством профессиональным союзам, и были осуждены к различным срокам лишения

свободы. В 1937 г. к высшей мере наказания были приговорены А.Г Шляпников, С.П.

Медведев, ГИ. Бруно, М.А. Вичинский, С.И. Масленников, В.П. Демидов, И.И. Николаенко.

1935 г.,

апрель

Постановление ЦИК и СНК СССР об уголовной
ответственности за тяжкие преступления для
несовершеннолетних. Постановление провозглашало равную ответ-
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ственность со взрослыми детей от 12 лет за тяжкие преступления
- убийство,

изнасилование, нанесение увечья, кражу
-

вплоть до смертной казни.

1935 г.,
май - июнь

Роспуск Общества старых большевиков и Общества
политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Участники

революционного движения переводились на разные должности в дру-
гие города, бесследно исчезали. Сталин расправлялся с теми, кто знал о его революционном
прошлом, кто сравнивал его с Лениным не в его, Сталина, пользу, в общем, со старой
ленинской гвардией.

Учреждение звания народного артиста СССР. Первыми
1936 г. народными артистами страны стали режиссеры К.С. Стани¬

славский, В.И. Немирович-Данченко, артисты В.И. Качалов,
Б.В. Щукин, И.М. Москвин, певица А.В. Нежданова, а также актеры грузинского театра
им. Шота Руставели А.А. Васадзе, А.А. Хораве и др.

Публикация в газете «Правда» статьи «Сумбур вместо му-
1936 г. зыки». В статье подвергалась резкой критике опера Д. Шоста¬

ковича «Катерина Измайлова» как музыка, умышленно
сделанная «шиворот-навыворот»

-

так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную

музыку.

Посещение СССР А. Жидом и Л. Фейхтвангером. Обостре-
1936-1937 гг. ние экономической и политической ситуации на Западе,

«великая депрессия» 1929 г., наступление фашизма вызвали

там интерес к СССР, развернувшему бурное социалистическое строительство в годы

пятилеток. Летом 1936 г. в Москву приехал французский писатель Андре Жид (1869-1951).
Итогом его посещения стала книга «Возвращение из СССР». Через год страну посетил немецкий
писатель Лион Фейхтвангер (1884-1958). По возвращении из СССР он написал книгу
«Москва. 1937 год».

Оба мастера западной культуры ехали в страну социализма, которой безраздельно
симпатизировали, однако трудный и противоречивый период жизни СССР получил у них

совершенно разные оценки. А. Жид увидел культ личности, создаваемый самим Сталиным,
дал беспощадную оценку политическим процессам в стране, отметил «врожденную малую
производительность русского человека», его конформизм. Автор писал в конце 1936 г.:

«Я сомневаюсь, что в какой-либо стране сегодня, разве что в гитлеровской Германии, дух
менее свободен, более подавлен, терроризирован».

Совершенно противоположную оценку происходящим в стране процессам дал

Фейхтвангер. Причину вознесения Сталина он видел в любви и преданности ему советского

народа, вере в него, а также личной деликатности и скромности Сталина. Политические

процессы 30-х гг. он рассматривал как возможность дискуссий, бесед между образованными
людьми, старающимися выяснить правду о причинах всего происходящего в стране.
Писатель отмечал колоссальный энтузиазм советских людей, любовь к труду, благодаря
которым были созданы высокоразвитая промышленность, рационализированное сельское

хозяйство, громадное количество новостроек, сокращалась неграмотность. Конформизм
советских людей, о котором говорил Жид, немецкий писатель не осуждал, а приветствовал,
считая это патриотизмом.

Судьба книг была схожей. Книга Фейхтвангера была издана в СССР, но быстро изъята

из обращения. (Зачем читателю знать о невыразительной внешности Сталина, сотнях

портретов «человека с усами», о том, что не все в мире приходят в восторг от каждого слова

«великого Сталина»?) Произведение Жида было сразу же предано анафеме вместе с его

автором (опубликовано в СССР только в 1989 г.).
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г
Процесс по делу «Антисоветского объединенного троц-

г’’
кистско-зиновьевского центра». Председателем процесса

август был & уЛЪрих, бывший сотрудник отдела контрразведки ВЧК.

По делу проходили 16 человек, обвиняемых в антисоветской, шпионской, террористической
деятельности, причастности к убийству Кирова, подготовке террористических актов против

руководителей партии и правительства. 13 человек были приговорены к расстрелу, среди
них - Ю.Л. Пятаков, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Л.П. Серебряков, Н.И. Муралов и др.

Получили по 10 лет тюремного заключения Г.Я. Сокольников, К.В. Радек, В.В. Арнольд.
В 1939 г. Сокольников и Радек были убиты в тюрьме сокамерниками.

1936 г
Принятие Конституции СССР. 5 декабря 1936 г. VIII Чрезвы-

6
’’ чайный съезд Советов утвердил новую Конституцию СССР,

д Р
которая закрепила характерные черты сформировавшейся

в стране административно-командной системы. Советский Союз провозглашался
социалистическим государством, в котором уничтожена частная собственность и

эксплуатация человека человеком. Конституция отразила перемены, происшедшие в

национальногосударственном устройстве страны с 1922 г. Было зафиксировано вхождение в СССР 11

союзных республик (РСФСР, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Украина,
Белоруссия и др.). Подтверждались добровольность вступления в СССР и право выхода из

него. Политической основой государства провозглашались Советы депутатов трудящихся.
Высшим законодательным органом стал Верховный Совет, состоящий из двух палат

(Совет Союза и Совет национальностей). Социальной основой государства декларировался
союз рабочего класса и крестьянства при сохранении диктатуры пролетариата (хотя
фактически в стране уже существовала диктатура партии). Экономической основой СССР

провозглашались социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность
на орудия труда и средства производства. В связи с ликвидацией бывших эксплуататорских
классов и частной собственности были внесены изменения в избирательную систему:
отменялись ограничения избирательного права для сельского населения, упразднялась система

многоступенчатости выборов в государственные органы власти, вводилось тайное

голосование. Гражданам СССР гарантировалось право на труд, отдых, образование, материальное
обеспечение в старости, свобода слова, собраний, печати, шествий, демонстраций, тайна

переписки и т. д. Автором большей части конституции был Н.И. Бухарин, который, по

мнению историков, создал конституцию идеального государства, выдавая желаемое за

действительное. Реальная практика государственной власти игнорировала постулаты конституции:
политические процессы, массовые аресты, преследования за свободомыслие, контроль
партии над наукой и культурой свидетельствовали о нарушении прав человека в СССР.

Перепись населения СССР. Результаты переписи были
1937 г. «репрессированы». Ее материалы были размножены на

машинке всего в нескольких экземплярах и посланы Сталину,
Молотову, Межлауку, Ежову, Бауману и Яковлеву. Несколько экземпляров были

направлены в Центральное управление народно-хозяйственного учета. По итогам переписи
население страны составило чуть более 162 млн человек (на XVII съезде партии в 1934 г.

Сталин называл цифру 168 млн). По опубликованным в 1937 г. официальным данным,

в стране насчитывалось 180,3 млн жителей, что, конечно, не соответствовало

действительности. Организаторы переписи были обвинены во вредительстве, так как не включили

в перепись отсутствующих лиц, недоучли деклассированные элементы (перепись
проводилась только по паспортам), специально уклонившихся лиц (например, сектантов) и т. д.

Для увеличения показателей переписи была проведена спецперепись в армии, НКВД,
охранных органах, были переписаны трудпоселенцы и ссыльные. Однако даже эти сведения дали

«прибавку» лишь около 1 млн человек.

Резкое сокращение населения в период с 1927 по 1937 г. было связано со сталинской

политикой репрессий, массовым голодом в начале 30-х гг., раскулачиванием и др.
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yyyj г
Памятник «Рабочий и колхозница» В.И. Мухиной и др.

г’’
скульпторов. В 1936 г. В.И. Мухина вместе с В.А. Андреевым,

маРт М.Г. Манизером и И.Д. Шадром приняла участие в закрытом

конкурсе на создание скульптурной группы для увенчания советского павильона (проект
Б.М. Иофана) на Всемирной выставке в Париже в декабре 1937 г. Через три месяца

состоялось обсуждение проектов, победительницей стала Мухина, а созданный ею памятник -

символом Советского государства на многие годы. «Рабочий и колхозница»

символизировали союз рабочего класса и крестьянства, пафос социалистического созидания. После

выставки в Париже памятник был разобран и установлен в СССР перед северным входом
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (будущей ВДНХ).

Май 1937 г.,

февраль 1938 г.

Работа первой советской дрейфующей станции в

Северном Ледовитом океане. В составе зимовщиков были И.Д.
Папанин, Э.Т. Кренкель, Е.К. Федоров, П.П. Ширшов.

Процесс по делу «Антисоветской троцкистской военной
г’’

организации в Красной армии». В июне 1937 г. в советских
июнь

газетах появилось сообщение об аресте маршала Тухачевского
и семи других крупных военачальников СССР. В связях с троцкистским центром и группой
правых Бухарина, вредительстве, терроре, подготовке к свержению правительства и захвата

власти в целях реставрации в СССР капитализма, измене Родине, народам СССР, Красной
армии были обвинены: М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич, Я.Б. Гамарник, И.Э. Якир,
А.И. Корк, Р.П. Эйдеман, Б.М. Фельдман, В.М. Примаков, В.К. Путна. Накануне ареста
Я.Б. Гамарник застрелился, остальные были приговорены к расстрелу.

Торжества по поводу 125-летия Бородинского сражения.
’’

Накануне войны с Германией руководство страны уделяло осо-

август
внимание патриотическому воспитанию. В его основу было

положено возвращение к историческим и культурным ценностям отечественной истории.
В прессе, на радио звучали имена Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы
Минина и кн. Дмитрия Пожарского, А.В. Суворова, М.И. Кутузова и др.

Не случайно именно во второй половине 30-х гг. были созданы фильмы на исторические
сюжеты: «Александр Невский» С.М. Эйзенштейна, «Петр Первый» В.М. Петрова,
«Суворов» В.И. Пудовкина.

Оборонно-массовая работа и подготовка советских

1937-1941 гг. людей к защите Родины. В принятой в 1936 г. конституции
защита Родины провозглашалась «священным долгом каждого

гражданина СССР». На всей территории страны была развернута сеть кружков, учебных
групп, команд, клубов (аэроклубов, автомотоклубов и др.), тиров, стрельбищ и т. п. В

средних школах была введена допризывная подготовка для старшеклассников. Повсеместно

создавались посты и команды местной противовоздушной обороны. Сдача норм на значок

ГТО («Готов к труду и обороне») стала массовым явлением. Весной 1941 г. в Осоавиахиме

состояло более 13,6 млн человек, в Обществе Красного Креста и Красного Полумесяца -

7 млн. За три с половиной предвоенных года были подготовлены несколько миллионов

«ворошиловских стрелков», десятки тысяч пилотов, парашютистов, радистов,

телеграфистов и т. д.

Третий пятилетний план. План третьей пятилетки был

1938-1942 гг. утвержден на XVIII съезде ВКП(б), который определил

главную задачу: догнать и перегнать главные капиталистические

страны в производстве на душу населения чугуна, стали, топлива, электроэнергии, машин
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и других средств производства и предметов потребления. Главное внимание уделялось
не количественным показателям, а качеству. Упор делался на увеличение выпуска
легированных и высококачественных сталей, легких и цветных металлов, точного оборудования.
За первые три года третьей пятилетки производство промышленной продукции выросло
на 45%, машиностроения

- на 70%. В первые годы третьей пятилетки было введено
в действие около 3000 новых государственных крупных промышленных предприятий.
В РСФСР были введены в действие: Ново-Тагильский металлургический завод, Средне-
Уральский медный комбинат, первая очередь Уральского алюминиевого завода, Тихвинский

глиноземный завод, завод тяжелого станкостроения в Горьком, завод Уралхиммаш в

Свердловске, завод малолитражных машин в Москве и ряд других промышленных предприятий.
В Казахской ССР вошел в строй Балхашский медеплавильный завод; в Армянской ССР -

текстильный комбинат в Ленинакане; в Узбекской ССР - Комсомольская

гидроэлектростанция и вторая очередь Ташкентского текстильного комбината; в Грузинской ССР - Тквар-
чельская ГРЭС.

В годы пятилетки принимались серьезные меры по развитию химической

промышленности и химизации народного хозяйства, внедрению комплексной механизации, и даже

осуществлялись первые попытки автоматизации производства.

Перед угрозой войны особое внимание уделялось укреплению обороноспособности
страны, освоению и массовому производству новых видов военной техники и вооружения.

За три года пятилетки (до 1941 г.) объем производства вырос на 34 %, что было близко
к плановым показателям, хотя они и не были достигнуты. Одной из причин этого являлись

сталинские репрессии, во время которых большой урон понесли директорский и

инженерный корпуса, кадры наркоматов и многочисленных предприятий, значительно снизился

трудовой накал коллективов и творческая активность миллионов рабочих и служащих.

Создание и испытания новых образцов оружия и боевой

1938-1940 гг. техники. Накануне войны с Германией были созданы,

испытаны и приняты для серийного производства
самолеты-истребители Як-1 (конструктор А.С. Яковлев), МиГ-3 (конструкторы: А.И. Микоян и М.И. Гуревич),
ЛаГГ-3 (конструкторы: С.А. Лавочкин, М.И. Гудков, В.П. Горбунов), пикирующий
бомбардировщик Пе-2 (конструктор В.М. Петляков), самолет-штурмовик Ил-2 (конструктор
С.В. Ильюшин). В первой половине 1941 г. советские авиазаводы выпустили около 2700

самолетов новых типов.

На исходе 1939 г. началось производство танков новых конструкций: тяжелого танка КВ

(конструктор Ж.Я. Котин) и среднего танка Т-34 (конструкторы: М.И. Кошкин, А.А. Морозов,
Н.А. Кучеренко). С января 1940 г. до начала войны с Германией было выпущено 639 танков

КВ и 1225 танков Т-34.

1938 г.,

январь

Закрытие театра Всеволода Мейерхольда. Комитет по

делам искусств принял Постановление о закрытии театра,

который «Окончательно скатился на чуждые советскому

искусству позиции». Последним, сыгранным вечером 7 января, был спектакль «Дама
с камелиями». В.Э. Мейерхольд был необоснованно репрессирован и расстрелян.

1938 г.,

март

Процесс по делу «Антисоветского правотроцкистского
блока». По делу проходил 21 человек, в их числе были:
Н.И. Бухарин, А.Н. Рыков, Н.Н. Крестинский, X. Раковский

и др. Вместе с ними на скамье подсудимых был Г.Г. Ягода. Подсудимые обвинялись
в создании заговорщической группы в целях свержения социалистического строя в СССР,
восстановления капитализма и власти буржуазии, подрыве экономической и оборонной
мощи страны, «подготовке умерщвления» Куйбышева, Менжинского, Горького и др.

Бухарин, помимо всего, обвинялся в покушении на Ленина. Бухарин, Рыков, Розенгольц и др.
были расстреляны, Раковский приговорен к 20 годам тюрьмы (расстрелян в 1941 г.).
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К расстрелу был приговорен Г. Г. Ягода, бывший руководитель НКВД, обвиненный в

работе на иностранную разведку.

1938 г.,

декабрь

Создание фильмов «Александр Невский» (режиссер
С. Эйзенштейн) и «Волга-Волга» (режиссер Г.

Александров). Основная идея фильма Эйзенштейна заключалась в сло-

вах главного героя: «Кто с мечом к нам войдет - от меча и погибнет» и отражала настроение

предвоенной эпохи. Фильм Александрова воспевал трудовой героизм и творчество народа.
Описывая эпоху 30-х гг., историк Р. Медведев отмечает, что «Беломорско-Балтийский канал

относили к великим подвигам, не подозревая, сколько десятков и даже сотен тысяч могил

осталось на берегу этого канала или канала Москва - Волга. Но этого не знали... и создатели

фильма ,,Волга-Волга“».

1939 г.

XVIII съезд ВКП(б). В докладе ЦК ВКП(б) был дан анализ

международного и внутреннего положения страны, перспектив
ее развития. Съезд отметил, что социалистический способ

производства стал господствующим, что социализм в СССР в основном построен и страна

вступила в новую полосу развития- завершения строительства социалистического

общества. В докладе рассматривались теоретические вопросы о стадиях развития и

функциях социалистического государства, осуждались как ошибочные взгляды о скором

отмирании государства. И.В. Сталин объявил о том, что советское общество достигло

морально-политического единства.

Съезд принял новый Устав партии: устанавливался одинаковый кандидатский стаж для

всех вступающих в ВКП(б), за исключением выходцев из других партий; отменялось деление

на категории в зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе; был

установлен порядок закрытого (тайного) голосования при выборах партийных органов;
отменялись массовые чистки; расширялись права первичных партийных организаций;

партийным организациям производственных предприятий, в том числе совхозов, колхозов

и МТС, предоставлялось право контроля деятельности администрации.
Съезд подвел итоги переходного периода от капитализма к социализму и наметил курс

для создания условий перехода к коммунистическому строительству. Был утвержден план

третьей пятилетки.

1939 г.,

январь

Указ Президиума ВС СССР о разделении наркомата
тяжелой промышленности. Из наркомата тяжелого

машиностроения были выделены наркоматы танковой промышленности
и судостроения, созданы новые наркоматы

- авиационной промышленности, вооружений
и боеприпасов. Это позволило полностью обеспечить мобилизационные потребности
армии по винтовкам и ручным гранатам, достигнуть превосходства над Германией в танках

(более чем в 4 раза), авиации (в 2,5 раза). К началу Великой Отечественной войны

промышленность производила достаточное количество боевой техники и вооружений, и только

просчеты руководства и военного командования привели к ликвидации всех этих запасов

в первые дни войны.

1939 г.,

январь

Всесоюзная перепись населения. Ввиду признания
неудовлетворительной переписи 1937 г. на январь 1939 г. была

назначена новая перепись. Население страны, согласно пере-
писи, составило 190 млн 678 тыс. человек, из которых городское население составляло 32%.

Население РСФСР составило 108,4 млн человек.

1939 г.,
май

IIленум ЦК ВКП(б) по проблемам сельского хозяйства.

Накануне Великой Отечественной войны наблюдались полная

инертность и отчуждение колхозников от коллективного труда,
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часть из них жила только за счет подсобного хозяйства. Состоявшийся Пленум ЦК партии
не рассматривал вопрос о заинтересованности колхозников, наоборот, было принято
решение о сокращении приусадебных участков и жестком минимуме трудодней. Был введен

погектарный принцип обязательных натуральных поставок государству продукции
полеводства.

1дчд
Увеличение расходов на оборону. В 1939 г. расходы на

Т*’ оборону составили 25% бюджета, в начале 1941 г. - 43%
сентя рь (по нарКОмаТу авиационной промышленности они увеличи¬

лись на 70%).

Начало реорганизации и перевооружения армии. Перево-
1939-1940 гг. оружение армии связывают с началом 30-х гг.,

реорганизацию - с 1939 г. Реорганизация заключалась во введении

всеобщей воинской обязанности граждан СССР и ряде других мер. По закону «О всеобщей
воинской обязанности», принятому Верховным Советом СССР 1 сентября 1939 г., когда

Германия ввела свои войска на территорию Польши, призывной возраст был снижен

с 21 года до 19 лет. Для более совершенного овладения военным делом были увеличены

сроки действительной службы: для младших командиров сухопутных войск и ВВС- с двух

до трех лет, для рядового состава ВВС, а также рядового и младшего комсостава

пограничных войск -

до четырех лет, на кораблях и в частях флота- до пяти лет. К1941 г. численность

армии была увеличена до 5 млн человек. В 1940 г. в армии и флоте были введены

генеральские и адмиральские звания, введено полное единоначалие (отменялся институт
военных комиссаров), повышен авторитет высших офицерских кадров. В 1940 г. был

отправлен в отставку нарком обороны К.Е. Ворошилов, его место занял маршал
С.К. Тимошенко.

Однако в целом ни перевооружение, ни реорганизация не были закончены из-за

проволочек, плохой организации, бюрократических методов управления. Кроме того, в этот

период в стране не было четко сформулированной военной доктрины. Она была заменена

тезисами о том, что война будет вестись на чужой территории, малой кровью, быстрым
ударом и должна быть превращена в гражданскую

-

мирового пролетариата с мировой
буржуазией. В связи с подготовкой войны на чужой территории на западной границе СССР были

сосредоточены все запасы: оружие, боеприпасы, обмундирование, техника, горючее и др.

Принятие Рабочего указа. 7-часовой рабочий день, установ-
г’’

ленный в 1927 г., был заменен 8-часовым; вводилась 7-дневная
июнь

рабочая неделя со скользящим графиком выхода на работу
(до этого времени существовала пятидневка); были запрещены увольнения по собственному
желанию (одновременно с этим администрация могла переводить специалистов и рабочих
с одного предприятия на другое без их согласия). Допущение брака на производстве,
опоздание более чем на 20 минут приравнивались к вредительству и карались лишением свободы
от 6 месяцев или исправительными работами по основному месту работы с вычетом

25 % заработка.

Получение звания Героя Социалистического Труда круп-
и г-»

нейшими отечественными конструкторами. Этого звания
октя рь были удостоены Ф. В. Токарев (стрелковое оружие), Б.Г. Шпи-

талъный (авиационные пушки), В.Г. Грабин, И.И. Иванов, М.Я. Крупчатников (артсистемы),
Н.Н. Поликарпов, А.С. Яковлев (авиация), А.А. Микулин, В.Я. Климов (авиамоторы). Многие
из них незадолго до этого находились в гулаговских «шарашках». Само звание «Герой
Социалистического Труда» было введено в 1938 г. и упразднено в 1991 г. Отличившимся

передовикам производства вручались орден Ленина, медаль «Серп и молот» и грамота

Президиума ВС СССР.

598



СОБЫТИЯ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Вторжение японских войск в Северо-Восточный Китай.
1931 г. В 1933 г. на оккупированной китайской территории Япония

создала марионеточное государство Маньчжоу-Го. Началась

реализация японской колониальной стратегии
-

создание «Великой Восточно-Азиатской

сферы совместного процветания». Фактически между СССР и Японией появилась

протяженная сухопутная граница (не считая разделенного острова Сахалин). В декабре 1931 г.

СССР предложил Японии заключить пакт о ненападении, однако через год был получен

отрицательный ответ. В 1933 г. СССР предложил Японии купить КВЖД, оказавшуюся на

оккупированной японцами территории, и в 1935 г. правительство Маньчжоу-Го приобрело
КВЖД за 140 млн йен.

Возрождение германского милитаризма. Во время осенних

1932-1936 гг. выборов 1932 г. в рейхстаг 17% голосов избирателей были

отданы за коммунистов, 20%
- за социал-демократов, 32%

- за

нацистов. Социал-демократы и коммунисты не объединили свои усилия, поэтому победа
осталась за нацистской партией. В январе 1933 г. вождь нацистов А. Гитлер стал главой

правительства, изложив генералитету страны в марте того же года свою

внешнеполитическую программу: преодоление военным путем версальского позора; завоевание жизненного

пространства для германского народа. В 1933 г. Германия заявила о своем выходе из Лиги

Наций, уже в марте 1935 г. была восстановлена всеобщая воинская повинность, создана

500-тысячная армия, в 1936 г. введены войска в Рейнскую демилитаризованную зону.
Гитлеровское правительство заявило, что не считает себя связанным Версальским договором.

1933 г
Установление дипломатических отношений между СССР

’

и США. В результате обмена нотами были установлены
Р

дипломатические отношения, оба правительства обязались

не субсидировать и не поддерживать военные и другие организации, стремящиеся к

насильственному изменению политического или социального строя в одной из стран
-

участниц
соглашения.

1934 г Вступление СССР в Лигу Наций. 18 сентября 1934 г. СССР

сентябрь был ПРИНЯТ в Лигу Наций по предложению 30 государств
-

р членов этой организации. Уже в мае 1935 г. советская делегация

выступила в Лиге Наций в защиту жертв агрессии после нападения Италии на Эфиопию.
Призыв к коллективным действиям против агрессии не нашел отклика среди участников

международной организации.

1935 г
Заключение европейских договоров о взаимопомощи.

ма«

’

Угроза фашистской агрессии заставила страны Европы искать

пути защиты против нее. Началась волна подписания

двусторонних договоров о взаимопомощи в случае агрессии третьей стороны. Первым в этой серии
стал советско-французский договор о взаимопомощи, хотя СССР и Франция не имели

общих границ. Советско-чехословацкий договор о взаимопомощи имел особенность:
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по договору обязательства сторон должны были действовать только в том случае, если

помощь стране
-

жертве нападения - оказывала и Франция.

1935 г
VII конгресс Коминтерна. К середине 30-х гг. фашизм
усилился во Франции, Австрии, Греции, Испании, прибалтий-
ских государствах. Состоявшийся в 1935 г. VII конгресс

Коминтерна принял тактику единого антифашистского фронта. Была подчеркнута необходимость
тесного союза пролетариата с крестьянством, с городской мелкой буржуазией,
ремесленниками и трудовой интеллигенцией. Однако позиция Сталина в отношении социал-

демократов, которых он назвал социал-фашистами, не позволила создать единый

антифашистский фронт. Стенограмма конгресса не была опубликована. В 1937 г. репрессиям

подверглись аппарат и актив Коминтерна и подчиненные им организации:

Коммунистический Интернационал молодежи, Профинтерн и др. Под предлогом борьбы
с троцкистско-зиновьевско-бухаринскими кадрами были проведены «чистки» и среди
польских, венгерских, испанских, германских, болгарских, китайских, югославских

коммунистов-коминтерновцев.

1936 г
Антикоминтерновский пакт Германии и Японии. Под фла-

6

’

гом борьбы с Коминтерном Германия и Япония создали блок
Р с целью завоевания мирового господства. В 1937 г. к нему при¬

соединилась Италия (появилась ось Берлин - Рим - Токио), в 1939 г. - Венгрия и Испания.

Пакт потерял значение после пакта Молотова - Риббентропа (1939).

Гражданская война в Испании. В период «великой депрес-
1936-1939 гг. сии» пала испанская монархия и было сформировано

республиканско-социалистическое правительство. Оно начало

реформы по превращению Испании в современное европейское государство. Для борьбы с

правыми левые силы страны объединились в 1936 г. в Народный фронт. Правые во главе с

генералом Ф. Франко подняли мятеж против победившего на выборах в кортесы Народного

фронта. При помощи Италии и Германии генерал Франко сумел одержать победу. СССР был

единственным из крупных государств, оказавшим помощь республиканской Испании.

Однако в 1938 г., когда стало ясно, что невозможно превращение испанской войны в

европейскую, его помощь была прекращена.

Роспуск коммунистической партии Польши. На основе

1937 г. ложных обвинений по решению Коминтерна, а фактически -

Сталина была распущена компартия Польши, обвиненная

в засорении своих рядов провокаторами.

Возрождение советско-германского сотрудничества.
1938-1940 гг. После прихода Гитлера к власти в 1933 г. СССР, не желая

будоражить мировое общественное мнение, вынужден был

прекратить сотрудничество с Германией, начавшееся после заключения Рапалльского

договора. В советской прессе и на радио появились негативные высказывания в адрес

Германии и лично Гитлера. Однако в октябре 1938 г. между германским послом в Москве

Ф. фон Шуленбургом и министром иностранных дел СССР М.М. Литвиновым была

достигнута советско-германская договоренность о прекращении нападок по радио и в прессе
на руководящих деятелей обеих стран. Затем было заключено торговое соглашение. С весны

1939 г. усилились контакты между дипломатическими службами, началось возрождение

«духа Рапалло». Советская сторона получила согласие на продолжение выполнения

военного заказа чешским заводом «Шкода», который с марта 1939 г. стал собственностью

Германии.
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1938 г.,

март

Аншлюс Австрии. Гитлер осуществил воссоединение Австрии
и Германии в рамках единой Великой Германской империи.
В этом месяце новый канцлер Австрии Зейс-Инкварт обратился

к Гитлеру с просьбой принять Австрию в состав Третьего Рейха в качестве еще одной
немецкой земли. До этого у Гитлера были планы создания германской конфедерации
(т. е. союза германских государств). Гитлер принял предложение Зейс-Инкварта, и Австрия
была мирно присоединена к Германии.

1938 г.

29 июля - 11 августа

Вооруженное столкновение Японии и СССР в районе
озера Хасан. Поводом к столкновению послужило сооружение
полевых укреплений советскими пограничниками на высоте

Заозерная (они находились непосредственно на пограничной полосе и даже на территории

Маньчжоу-Го). Действия ОДВА в боях за высоты Безымянная и Заозерная были крайне
непрофессиональными, части Красной армии показали низкий уровень боевой подготовки.
После событий на озере Хасан Дальневосточный фронт был преобразован в две Отдельные

армии, а его командующий В.К. Блюхер отстранен от руководства. Новым командующим
был назначен Г.М. Штерн.

1938 г.

сентябрь

«Мюнхенский сговор». В мюнхенской встрече участвовали

премьер-министр Англии Н. Чемберлен, премьер-министр

Франции Э. Даладье, итальянский диктатор Б. Муссолини
и А. Гитлер. По решению этих стран Германия получала Судетскую область
Чехословакии под предлогом того, что там проживает много немцев. В течение трех месяцев
Чехословакия должна была удовлетворить территориальные притязания Венгрии и Польши.

В марте 1939 г. Гитлер ввел войска в Чехословакию. Чешские земли были преобразованы
в германский протекторат. Последствием «мюнхенского сговора» стало расчленение
и гибель Чехословакии как государства.

1939 г.

май -

август

Советско-японский военный конфликт на реке Халхин-

Гол. В марте 1939 г. на территории Монголии для защиты

государства от японской агрессии были размещены советские

войска. В мае японцы спровоцировали конфликт на реке Халхин-Гол, в котором приняли

участие советские и монгольские войска. Командующий 1-й армейской группой комкор
ГК. Жуков впервые в боевой практике применил метод глубокой общевойсковой операции:
были проведены концентрированные удары в глубину расположения противника с

использованием всех основных родов войск. Японская группировка была окружена и разбита.
Противостояние СССР и Японии прекратилось, а в апреле 1941 г. между государствами был

заключен пакт о нейтралитете.

1939 г.

август

Англо-франко-советские переговоры в Москве. 31 мая

1939 г. на заседании сессии ВС СССР В. М. Молотов заявил,
что советское правительство приняло предложение Англии

и Франции начать переговоры в целях укрепления отношений между тремя странами
и организации фронта мира против дальнейшей агрессии (Германия не упоминалась).
11 августа в Москву прибыли английская (руководитель адмирал П. Драке) и французская
(руководитель генерал Ж. Думенк) военные миссии. Обе иностранные делегации не имели

полномочий для подписания каких-либо официальных документов. Переговоры

реальных результатов не принесли. Выяснив намерения англичан и французов
противодействовать Германии в случае развития ее агрессии в Европе, Сталин прервал переговоры.

Кроме того, советское руководство параллельно вело переговоры о заключении договора

с Германией.
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1939 г.

23 августа

События внешней политики

Заключение советско-германского договора (пакта)
о ненападении. Договор был подписан в Москве министром

иностранных дел Германии И. фон Риббентропом и нарко¬
мом иностранных дел СССР В.М. Молотовым. Договор заключался сроком на 10 лет.

Стороны брали на себя обязательства воздерживаться от всякой агрессии в отношении друг

друга, информировать друг друга о вопросах, затрагивающих общие интересы, не

участвовать в какой-либо группировке государств, направленной против другой стороны; решать
споры и конфликты мирным путем. Этим договором СССР обеспечивал себе безопасность

и на Дальнем Востоке, так как Япония без поддержки Германии не решилась бы на

крупномасштабную войну с СССР; исключалась вероятность нового «Мюнхена» и т. д.

Традиционная советская литература называла основной причиной подписания пакта стремление
Сталина оттянуть сроки возможного начала войны. Ряд современных историков считают,

что договор был подписан с целью помочь Гитлеру развязать мировую войну,
последствиями которой руководство СССР собиралось воспользоваться в своих интересах. Особые

условия пакта Молотова
- Риббентропа были оговорены в секретном протоколе.

1939 г.

1 сентября

1939 г.

17 сентября

Начало Второй мировой войны. Вторая мировая война
началась нападением Германии на Польшу. 9 сентября
В.М. Молотов поздравил Ф. фон Шуленбурга с успешными
делами в Польше.

Вступление Красной армии на территорию Польши.

В 1932 г. между СССР и Польшей был заключен договор
о ненападении, продленный в 1938 г. до 1945 г. СССР нарушил

договор: 17 сентября 1939 г. польскому послу была вручена нота советского правительства,
в которой говорилось о том, что польско-германская война выявила несостоятельность

польского правительства; что Польша превратилась в удобный плацдарм для нападения
на СССР; что советское правительство не может оставить в беде украинцев и белорусов,
живущих в Польше. В этот же день советские войска перешли границу, нарушив договор
1932 г. В ходе советской акции в Польше РККА взяла в плен более 230 тыс. солдат

и офицеров польской армии, для которых были созданы специальные лагеря и приемные
пункты. Из Восточной Польши в 1939-1941 гг. было депортировано в Россию 1,5 млн

поляков. Наиболее постыдной страницей этого периода является так называемое

«катынское дело».

1939 г.

28 сентября

Советско-германский договор о дружбе и границах.
Подписан в Москве В.М. Молотовым и И. фон
Риббентропом. Договор устанавливал между государствами новую

границу (на территории Польши), которая в основном проходила по «линии Керзона».
К договору прилагалась карта, подписанная Сталиным и Риббентропом, и четыре

секретных протокола. В одном из них фиксировалось, что Люблинское воеводство и часть

Варшавского воеводства отходят в сферу влияния Германии, а в сферу интересов СССР

отдается вся территория Литвы. Во втором секретном протоколе оговаривалось, что обе

стороны не допустят на своей территории никакой польской агитации, которая действует
на территории другой страны. Заключение договора сопровождалось заявлением советского

и германского правительств, что они «окончательно урегулировали вопросы, возникшие в

результате распада Польского государства, и тем самым создали прочный фундамент
длительного мира в Восточной Европе». Еще два секретных протокола касались перемещений
войск Германии и СССР в связи с новым соглашением о границе сфер интересов двух стран.

Ноябрь 1939 г.

март 1940 г.

Советско-финская война. С середины 30-х гг. СССР

стремился обезопасить свои границы со стороны Карелии,
объясняя эти шаги сближением Финляндии с Германией.
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В октябре 1939 г. советское правительство в ультимативной форме потребовало от

Финляндии передвинуть границу от Ленинграда, западную часть полуостровов Рыбачий и Средний
в Баренцевом море поменять на территории в Карелии, сдать в аренду СССР полуостров
Ханко на 30 лет. Финляндские политики пытались избежать войны, но проявили твердость
в отстаивании территориальной целостности, суверенитета и нейтралитета своей страны
на переговорах в Москве. СССР занял жесткую позицию. Обе стороны начали подготовку
к войне (СССР - к наступательной, Финляндия - к оборонительной). Финны построили

при помощи Англии, Швеции и Германии мощную «линию Маннергейма». 29 ноября
В.М. Молотов заявил, что враждебная политика Финляндии вынуждает СССР принять
меры по укреплению безопасности страны. На следующий день советские войска начали

военные действия вдоль всей границы от Балтийского до Баренцева моря. Советские

дипломаты заявляли, что СССР покончит с Финляндией в три дня, однако война затянулась
до весны 1940 г.

Причиной неудач Красной армии были: героическое сопротивление противника; «линия

Маннергейма»; переоценка советским руководством собственных сил; недооценка зимнего

периода ведения войны (нехватка зимней одежды, снаряжения); нехватка в РККА

минометов, автоматов и других новейших видов вооружения; слабо отработанное взаимодействие
различных родов войск; использование кавалерии в зимнее время при отсутствии
подножного корма; наличие у финнов высокоманевренных отрядов лыжников-разведчиков
и отличных снайперов. Только количественное увеличение советских войск, воевавших

с финнами, до 1 млн человек позволило одержать победу.
12 марта 1940 г. в Москве был подписан мирный договор, по которому СССР получил

весь Карельский перешеек, часть полуостровов Рыбачий и Средний; полуостров Ханко

в аренду на 30 лет с правом создания на нем военно-морской базы; право свободного
таможенного контроля за транзитом в Норвегию и обратно; право транзита товаров между
СССР и Швецией. Стороны обязались не участвовать в каких-либо коалициях,
направленных против договаривающихся сторон (в ноябре 1940 г. Финляндия присоединилась к

Тройственному пакту, а 26 июня 1941 г. объявила СССР войну). Таким образом, главное

последствие советско-финской войны - Финляндия стала союзницей Германии. В результате
подписанного договора расстояние от Ленинграда до новой границы составило 90 км.

За развязывание войны с Финляндией 14 декабря 1939 г. СССР был исключен из Лиги

Наций. Война с Финляндией многому научила СССР (JCE. Ворошилов был снят с поста

наркома обороны и заменен Тимошенко, началось перевооружение армии, стали возрождать
механизированные части, расформированные после «заговора в Красной армии»), Германия
смогла оценить степень готовности советских войск в войне.

Вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии
г’

в состав СССР. В августе 1939 г. в результате советской окку-
Р пации Польши ее восточные территории вошли в СССР.

В октябре состоялись «выборы» в народные собрания Западной Украины и Западной

Белоруссии. В ноябре 1939 г. ВС СССР удовлетворил просьбы народных собраний этих

территорий о воссоединении Западной Украины с УССР, Западной Белоруссии
- с БССР.

По мнению историков, причиной согласия части западных украинцев и белорусов на

вхождение в состав СССР были: страх перед фашистской агрессией и стремление выбрать из двух
зол наименьшее; идея соборности украинского, белорусского и русского народов; надежда
на то, что Германия проиграет и СССР вернет им свободу; надежды на экономические

реформы. Начавшиеся «социалистические преобразования» и массовые репрессии против

«врагов народа» активизировали националистические силы в западных районах Украины
и Белоруссии. Несогласные с присоединением жители Западной Украины уходили в леса,

создавая вооруженные отряды. Весной 1940 г. началось массовое народное движение против
СССР, во главе которого встала ОУН -

организация украинских националистов под

руководством Степана Бандеры.
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1940 г.

июнь -

август

События внешней политики

Вхождение Бессарабии и Северной Буковины в состав

СССР. В 1940 г. Румыния вынуждена была подчиниться
требованиям СССР и освободить Бессарабию (территория нынеш¬

ней Приднестровской республики). Еще до присоединения Бессарабии была создана
Молдавская АССР в составе СССР, а после включения в нее Бессарабии была создана
Молдавская ССР. Часть территорий Бессарабии вошла в состав Украины. Румыния уступила
СССР также Северную Буковину, вошедшую в состав УССР. Утрата Румынией территории
Бессарабии и Северной Буковины способствовала быстрому превращению этой страны
в союзника Германии и в перспективе

-

военного противника СССР.

1940 г.

июнь

Установление дипломатических отношений СССР и

Югославии. После подписания договора об установлении
дипломатических отношений СССР в ноябре 1940 г. потребовал

от гитлеровской Германии не распространять зону войны на Балканы, о чем советское

правительство поставило в известность правительство Югославии. Однако в марте 1941 г.

Югославия присоединилась к Тройственному пакту. На волне возмущения этим

договором группа военных офицеров произвела переворот. Во главе правительства встал генерал
авиации Симович, предложивший СССР военно-политический союз. Сталин не пошел

на это, так как был связан договором 23 августа 1939 г. с Германией. В результате 5 апреля
1941 г. между СССР и Югославией был подписан только Договор о дружбе и ненападении.

6 апреля 1941 г. Германия напала на Югославию и уже 18 апреля захватила ее. Никакой

официальной реакции СССР на это не последовало.

1940 г.

август

Решение ВС СССР о вхождении в состав Советского Союза

Латвии, Литвы, Эстонии. В июне 1940 г., когда Франция
находилась накануне безоговорочной капитуляции перед

Германией, а Англия - в крайне уязвимом положении, СССР обвинил правительства

прибалтийских республик в нарушении двусторонних договоров о взаимопомощи и

ультимативно потребовал согласия на оккупацию этих стран Красной армией; отставки

правительств этих стран. Выяснив, что в случае сопротивления советским требованиям они

не получат поддержки ни одной из великих держав, правительства Эстонии, Латвии и Литвы

подписали с СССР пакты о взаимопомощи, по которым советская сторона обязалась

не вмешиваться во внутренние дела стран Прибалтики. Для «защиты» на их территорию
были введены советские войска. (200-300 тыс. человек при населении всех трех республик
в 5,5 млн человек). При деятельном участии официальных советских представителей
(А.А. Жданов, А.Я. Вышинский, В.Г. Деканозов) были сформированы временные
правительства трех республик, которые провели массовые аресты, закрыли буржуазные газеты,

провели безальтернативные выборы в парламенты. Победу получили представители «Союза

трудового народа», которые немедленно поставили на обсуждение вопрос о вхождении

прибалтийских республик в состав СССР. В июле парламенты приняли соответствующие

декларации, и в августе 1940 г. ВС СССР принял Латвию, Литву и Эстонию в состав СССР.

1940 г.

ноябрь

Визит советской делегации в Берлин. Делегацию
возглавлял В.М. Молотов, который встретился во время визита

с А. Гитлером, И. Риббентропом, Г. Герингом, Р. Гессом.

Германия предлагала разделить сферы интересов СССР и Японии в Азии; СССР, Германии
и Италии в мире. Сферой интересов Германии признавалась Юго-Западная Африка,
Италии - Северная и Восточная Африка, СССР - Индийский океан. Молотов был согласен на

новый раздел, но требовал больше, чем согласны были допустить германские представители.
Визит был безрезультатным.
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ПЕРСОНАЛИИ

АЛЕКСАНДРОВ (МОРМОНЕНКО)
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1903-1983)

Советский кинорежиссер, народный
артист СССР (1948). С 1921 г. -

актер

первого рабочего театра Пролеткульта
в Москве, участвовал в спектаклях,

поставленных С.М. Эйзенштейном. С 1924 г. -

в кино. В фильмах Эйзенштейна

«Броненосец “Потемкин”» (1925), «Октябрь» (1927),
«Старое и новое» (1929) выступал как актер,

сорежиссер, в последних двух и соавтор

сценариев. Режиссер фильмов «Веселые

ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-

Волга» (1938), «Светлый путь» (1940),
«Весна» (1947). «Встреча на Эльбе» (1949).
«Композитор Глинка» (1952),
экспериментальных фильмов «Человек человеку»

(1958), «Русский сувенир» (1960).
Преподавал во ВГИКе. Лауреат Сталинской премии

(1941,1950). Муж актрисы Л.П. Орловой.

БАНДЕРА
СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ

(1909-1959)

Украинский политический деятель,

идеолог и теоретик украинского
национализма. Родился в семье греко-католического
священника. С 1929 г. - член Украинской
войсковой организации и Организации
украинских националистов, с 1933 г. -

краевой проводник ОУН на западноукраинских
землях. Организатор ряда террористических
актов. В 1934 г. приговорен польским судом
к смертной казни, позднее замененной на

пожизненное заключение. В 1936-1939 гг.

отбывал срок в польских тюрьмах, вышел на

свободу в сентябре 1939 г., когда немецкие
войска вошли на территорию Польши.

Некоторое время находился в подполье на

советской территории, после чего ушел на

Запад. С февраля 1940 г.
-

руководитель

фракции ОУН(б) (бандеровского движения).
В 1941 г. арестован немецкими
оккупационными властями за попытку провозглашения
самостоятельного Украинского государства,
позднее отправлен в концлагерь

Заксенхаузен, откуда был отпущен гитлеровцами в

сентябре 1944 г. В 1947 г. стал

руководителем Провода ОУН -

руководящего центра,

избираемого на съезде ОУН. В 1959 г. убит
агентом КГБ. На Западной Украине после

распада СССР
- символ борьбы за

независимость Украины. В Польше, России и

Восточной Украине чаще всего характеризуется
как террорист, националист, антисемит,

коллаборационист.

ВАВИЛОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

(1887-1943)

Ученый-агроном, генетик, биолог

и путешественник. Из купеческой семьи.

Выпускник Московского коммерческого

училища и сельскохозяйственного

института. Был руководителем студенческого

научного кружка. После окончания

института был отправлен в Англию, где работал
на кафедре частного земледелия и

занимался селекцией хлебных злаков. С 1917 г. -

профессор Саратовского университета.
В 1921 г. приступил к созданию коллекции

культурных растений мира. Изучая

проблемы селекции, он объехал 52 страны.

Созданная им коллекция культурных
растений достигала к 1940 г. 200 тыс. образцов.
Внес крупный вклад в разработку новых

наук
-

селекции (науки сортоведения)
и генетики (науки о законах

наследственности и изменчивости). По его инициативе
был создан Всесоюзный институт
растениеводства (ВИР). В 1931-1940 гг.

-

президент
Всесоюзного географического общества.
Был арестован в 1940 г. и умер в тюрьме
от голода.
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ВОРОШИЛОВ
КЛЕМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ

(1881-1969)

Советский государственный и

партийный деятель. Работал на шахте. Окончил

земскую школу. В 1903 г. вступил в РСДРП.
Участник революции 1905-1907 гг. Делегат
IV-V съездов РСДРП, на которых
познакомился с Лениным и Сталиным. После

революции
- в ссылке в Архангельской

губернии, бежал в Баку. 1908-1912 гг. -

в тюрьмах и ссылках. В феврале 1917 г.

избран в Петроградский совет. После

Октября 1917 г. избран во ВЦИК, назначен

комиссаром Петрограда, вместе с

Дзержинским занимался организацией ВЧК. В годы

Гражданской войны - командующий 5-й

украинской армией, руководил обороной
Царицына, входил в РВС ряда армий и

фронтов. Нарком внутренних дел УССР.

Сторонник партизанской борьбы в

Гражданской войне, противник использования

старых военных специалистов. Делегат
VIII и X съездов РКП(б), участвовал
в подавлении Кронштадтского мятежа.

С 1921 г. - член ЦК. В 1924-1925 гг. прошел

путь от командующего Северо-Кавказским
военным округом до наркома по военным

и морским делам и председателя РВС СССР.

С 1926 г.
- член Политбюро ЦК ВКП(б).

В 1935 г. -

маршал Советского Союза.

Причастен к репрессиям 30-50-х гг. После

Советско-финской войны снят с поста

наркома обороны, назначен заместителем

председателя СНК. Во время Великой

Отечественной войны особых военных

талантов не проявил. После войны был

председателем Президиума ВС СССР,

поддержал Хрущева при смещении Берии,
однако выступил против политики

десталинизации. Участник антихрущевского

заговора в 1957 г. На XXII съезде КПСС признал
свои ошибки.

ЕГОРОВ

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

(1883-1939)

Советский военачальник, один из

первых Маршалов Советского Союза (1935).
Выпускник Самарской классической

гимназии (1901), Казанского пехотного юнкер¬

ского училища (1905). Участник Первой
мировой войны, полковник русской армии.
После Февральской революции вступил в

партию эсеров. С декабря 1917 г.
- в РККА.

В годы Гражданской войны - командующий
10-й и 14-й армиями. В октябре 1919 -

январе 1920 г. - командующий войсками

Южного фронта, в январе
- декабре

1920 г. - Юго-Западного фронта. После
войны в разные годы был командующим
Киевского, Петроградского, Украинского,

Белорусского, Закавказского военных

округов, а также Кавказской

Краснознаменной армией. В 1925-1926 гг. -

военный атташе в Китае. В 1931-1935 гг. -

начальник Штаба РККА, в 1935-1937 гг. -

начальник Генерального Штаба РККА.
В мае 1937 -

январе 1938 г. - 1-й

заместитель Наркома обороны СССР. Арестован
в марте 1938 г., приговорен к расстрелу
по обвинению в шпионаже и

принадлежности к военному заговору. Реабилитирован
в 1956 г.

ЕЖОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

(1895-1940)

Советский партийный и

государственный деятель. Получил только начальное

образование, работал портным, рабочим-
слесарем. Участник Первой мировой войны.

После Февраля 1917 г. вступил в

большевистскую партию, был участником
Октябрьского переворота, затем служил в РККА.

С 1927 г. работал в аппарате ЦК ВКП(б),
в 1928-1930 гг. был заместителем нарком-
зема. В 1930-1934 гг. - заведующий
распределительным отделом и отделом кадров

ЦК ВКП(б). На XVII съезде избран членом

ЦК партии, курировал НКВД, прокуратуру
и судебные органы. В 1936 г. стал наркомом

внутренних дел вместо Ягоды. При нем

усилились массовые репрессии, уничтожен
высший состав армии, НКВД,
партийносоветской элиты, увеличено число

концлагерей. В 1938 г. снят с поста наркома

внутренних дел, назначен наркомом водного

транспорта. В 1939 г. арестован по

обвинению в шпионаже, антисоветском заговоре.

Расстрелян.
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КАГАНОВИЧ

ЛАЗАРЬ МОИСЕЕВИЧ

(1893-1991)

Советский государственный и

партийный деятель. Член РСДРП с 1911 г.

Талантливый агитатор и организатор. Весной

1917 г. призван в армию, арестован за

участие во Всероссийской конференции
большевистских военных организаций.
Депутат-большевик Учредительного
собрания от Гомеля. На III Всероссийском
съезде Советов избран во ВЦИК РСФСР.
Участник Гражданской войны. К 1924 г.

стал секретарем ЦК РКП(б). После

этого был генсеком ЦК КП(б) Украины.
В 1930 г. - первый секретарь Московского

областного, а затем городского комитета

партии. При нем была построена первая

очередь метрополитена, получившего его

имя, а также проведена реконструкция
Москвы, снесены храм
Христа-Спасителя, Иверские ворота с часовней,

Китайгородская стена, Сухарева башня, дома, где

родились Пушкин и Лермонтов. В 1935 г. -

нарком железнодорожного транспорта, в

1937 г. - нарком тяжелой промышленности,
в 1939 г. -

нарком топливной и нефтяной
промышленности. Во время Великой

Отечественной войны возглавлял Совет по

эвакуации. После войны - первый секретарь
компартии Украины. После смерти Сталина

поддержал Хрущева в борьбе против Берии,
но выступил против десталинизации.
Участник антихрущевского заговора 1957 г.,

отправлен на Урал. В 1962 г. исключен

из партии. При Л.И. Брежневе
-

восстановлен.

КАЛИНИН

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

(1875-1946)

Советский государственный и

партийный деятель. Из крестьянской семьи,

окончил начальное земское училище.
Работал на заводе в Петербурге. Член

петербургского «Союза борьбы за

освобождение рабочего класса»,

арестовывался за участие в рабочем движении.

Активный агент «Искры». Участник

революции 1905-1907 гг., делегат IV съезда

РСДРП, Пражской конференции, кандидат

в члены ЦК. В феврале 1917 г. - член

легального Петербургского комитета

большевиков. Гласный Петроградской городской
думы. На заседании ЦК 16 октября 1917 г.

голосовал за вооруженное восстание. После

Октября 1917 г. был кандидатом в

Учредительное собрание, возглавлял городскую

думу Петрограда. После смерти Свердлова
был избран председателем ВЦИК, с 1922 г.

-

председатель ВЦИК СССР, с 1938 г. -

председатель Президиума ВС СССР. Занимая

пост «всесоюзного старосты», реальной
власти не имел и всегда выполнял волю

Сталина, санкционировал массовые репрессии.

КОТИН

ЖОЗЕФ ЯКОВЛЕВИЧ

(1908-1979)

Советский конструктор танков и

тракторов. Выпускник Военно-технической

академии им. Ф.Э. Дзержинского (1932).
В 1932-1937 гг.

-

инженер, затем начальник

конструкторского бюро
научно-исследовательского отдела Военной академии

механизации и моторизации РККА. С 1937 г. -

главный конструктор Кировского завода.
В 1941-1943 гг. - заместитель наркома
танковой промышленности СССР, главный

конструктор Челябинского тракторного
завода. Возглавлял работы по созданию

тяжелых танков КВ-2, КВ-1, КВ-85, ИС-1.

Один из создателей тяжелого танка ИС-2

со 122-миллиметровой пушкой Д-25Т.
В 1943-1944 гг. под его руководством на

базе танков КВ-1С и ИС были созданы

самоходные артиллерийские установки
СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122. После войны

вернулся в Ленинград, руководил
разработкой тяжелого танка ИС-4 (1947),
плавающего танка ПТ-76 (1951), тяжелого танка

Т-10 (1953), плавающего

бронетранспортера БТР-50П (на базе танка ПТ-76), а также

трелевочного КТ-12 (1948) и колесного

К-700 (1963) тракторов и др. С 1968 г. -

заместитель министра оборонной
промышленности СССР. Депутат ВС СССР (1946-
1950, 1966-1970). Генерал-полковник
инженерно-технической службы (1965).
Герой Социалистического Труда (1941).
Доктор технических наук (1943). Лауреат
четырех Сталинских премий СССР (1941,
1943,1946,1948).
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КОШКИН
МИХАИЛ ИЛЬИЧ

(1898-1940)

Советский конструктор, начальник

Конструкторского бюро танкостроения
Харьковского завода, создавшего, создавшего

знаменитый танк Т-34. Выпускник
Ленинградского машиностроительного института

(1934). После окончания вуза работал
в танковом КБ Ленинградского завода

им. С.М. Кирова. В 1936-1940 гг. возглавлял

конструкторское бюро Танкового отдела

«Т2», конструкторское бюро Харьковского
паровозостроительного завода. В 1940 г.

здесь были изготовлены и успешно прошли
войсковые испытания два танка Т-34.

Новый танк был рекомендован для
постановки на производство. Простудившись на

испытаниях, конструктор заболел

пневмонией, перенес операцию и умер в санатории

при прохождении курса реабилитации.

ЛИТВИНОВ

МАКСИМ МАКСИМОВИЧ

(1876-1951)

культур в короткие сроки методами,
практически не требующими затрат. Так, в 1929 г.

сообщил о возможности влияния холода

на прорастающие зерна пшеницы с

целью увеличения производства зерна.
Академик АН УССР (1934), ВАСХНИЛ (1935),
АН СССР (1939), заявлял, что в науке

орудуют вредители, а научную полемику считал

политической диверсией. Выступил против
генетиков. После ареста Н.И. Вавилова и

других ученых стал президентом ВАСХНИЛ.

Трижды лауреат Сталинской премии, Герой
Социалистического Труда, награжден
восемью орденами Ленина. Деятельность
Лысенко нанесла огромный вред биологии и

надолго привела к запрету генетики в СССР.

МАННЕРГЕЙМ
КАРЛ ГУСТАВ ЭМИЛЬ

(1867-1951)

Советский дипломат, нарком
иностранных дел СССР в 1930-1939 гг. Член РСДРП
с 1898 г. С 1907 г.- в эмиграции в Лондоне.
В 1917 г. - посол в Великобритании.
В 20-е гг. - заместитель наркома
иностранных дел. Сторонник развития отношений

с западными странами. В 30-е гг. активно

выступал за создание системы

коллективной безопасности. При нем СССР

установил дипломатические отношения

с США и был принят в Лигу Наций.

ЛЫСЕНКО

ТРОФИМ ДЕНИСОВИЧ

(1898-1976)

Финский военачальник и политик.

Президент Финляндии в 1944-1946 гг. Окончил

Николаевское кавалерийское училище в

Санкт-Петербурге. Участник

Русско-японской и Первой мировой войн. В декабре
1917 г. вернулся в Финляндию. С января
1918 г. - главнокомандующий
формировавшейся финской армии. С 1931 г.-

председатель Совета обороны, по его инициативе

построена линия укреплений на Карельском
перешейке («линия Маннергейма»). Был

противником военных действий с СССР,

накануне Советско-финской войны
предлагал сделать ему территориальные уступки.
В годы Советско-финской и Второй
мировой войн - главнокомандующий финской
армией. После 1946 г. - в Швейцарии.

МИКОЯН

АНАСТАС ИВАНОВИЧ (ОВАНЕСОВИЧ)
(1895-1978)

Агроном, родом из крестьянской семьи.

Окончил училище садоводства и Киевский

сельскохозяйственный институт. Выдвинул
учение, названное «советской генетикой»,
ничего общего с генетикой не имевшее:

практически отрицал фактор
наследственности, преувеличивая фактор изменчивости

под влиянием «воспитания» растений
и животных человеком. Обещал создать

чудо-сорта, поднять урожайность всех

Советский политический и

государственный деятель. Член РСДРП с 1915 г.

Участник Первой мировой и Гражданской
войны. Член ЦК РКП(б) с 1923 г. В 1926-

1955 гг. занимал посты наркома торговли,
снабжения, пищевой промышленности,
внешней торговли, министра торговли.
В 1957-1964 гг. - Первый заместитель

Председателя Совета Министров СССР.

В 1964-1965 гг. -

председатель Президиума
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Верховного Совета СССР. Герой
Социалистического Труда (1943).

МОЛОТОВ (СКРЯБИН)
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

(1890-1986)

Советский политический и

государственный деятель. Член РСДРП с 1906 г.

Делегат VI съезда РСДРП, член

Петроградского ВРК (1917). После смерти
В.И. Ленина активно поддерживал
И.В. Сталина в борьбе с его

политическими противниками
- Л.Д. Троцким,

Г.Е. Зиновьевым, Л.Б. Каменевым,
«правыми уклонистами». В 1930-1941 гг.

-

председатель Совета народных комиссаров,
в 1939-40, 1953-1956 гг. - народный
комиссар, министр иностранных дел СССР.

Один из высших руководителей ВКП(б)
и КПСС в 1921-1957 гг. Выступил против

критики культа личности И.В. Сталина

в середине 1950-х гг. В 1957 г. участвовал
в попытке смещения Н.С. Хрущева. Герой
Социалистического Труда. Депутат
Верховного Совета СССР I—IV созывов. Один
из главных организаторов сталинских

репрессий.

РИББЕНТРОП

ИОАХИМ фон
(1893-1946)

Германский политик и дипломат. Владел
английским, французским языками. В годы

Первой мировой войны дослужился до
оберлейтенанта. После войны занимался

бизнесом. С 1932 г. - член НСДАП. Выполнял
дипломатические поручения Гитлера после

прихода нацистов к власти. В 1936-1938 гг. -

посол в Великобритании. В 1938-1945 гг. -

министр иностранных дел Германии.

Приговорен Нюрнбергским судом к смертной казни.

ТИМОШЕНКО

СЕМЕН КОНСТАНТИНОВИЧ

(1895-1970)

Гражданской войны участвовал в обороне
Царицына, был командиром кавалерийской

бригады в корпусе С.М. Буденного.
Награжден тремя орденами Красного Знамени.
В годы Великой Отечественной войны -

член Ставки Верховного командования, был

командующим Западным, Юго-Западным,

Сталинградским, Северо-Западным
фронтами. В 1946-1960 гг. командовал войсками

Барановичского, Южно-Уральского,
Белорусского военных округов.

ТУХАЧЕВСКИЙ

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

(1893-1937)

Военный деятель. Участник Первой
мировой и Гражданской войн. Возглавлял

подавление Кронштадтского мятежа

и восстания крестьян Тамбовской губернии.
С 1931 г. - заместитель наркома военмора
и председателя РВС СССР. Маршал
Советского Союза (1935). Вместе с

единомышленниками разработал стратегию маневренной
войны, в которой решающую роль играют
танковые и механизированные соединения

{«война моторов»). Благодаря его

инициативе в 1937 г. СССР первым в мире создал
4 механизированных корпуса, 12 танковых

бригад и полков, 15 механизированных
полков в кавалерийских дивизиях, 2

авиадесантные дивизии. После его расстрела эти

части были расформированы. Осужден
по делу так называемой антисоветской

военной троцкистской организации в

Красной армии, расстрелян. Реабилитирован
посмертно.

Советский военачальник, Маршал
Советского Союза (1940), дважды Герой
Советского Союза (1940, 1965). Народный
комиссар обороны (май 1940 - июль 1941).
Участник Первой мировой войны. В годы
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

БЕЛОМОРКАНАЛ -

канал,

соединяющий Белое море (у города Беломорска)
с Онежским озером (у поселка Повенец).
Был построен заключенными в 1933 г.

Длина канала 227 км, средняя глубина 5 м,
имеет 19 шлюзов. По данным журнала

«Урал», в строительстве канала приняли

участие 126 тыс. заключенных.

БЕССАРАБИЯ -

историческая область

между реками Днестр и Прут (ныне -

основная часть территории Молдавии и южная

часть Одесской области Украины). В X-
XI вв. входила в состав Киевской Руси,
затем в Галицко-Волынское княжество.

С XIV в. - в Молдавском княжестве, с начала

XVI в. - в составе Турции. С 1812 г. -

в составе Российской империи. В 1818-

1940 гг. - в составе Румынии. В 1940 г.

присоединена к СССР. После распада СССР

(1991) - в составе Молдавии.
БУКОВИНА -

историческое название

(с XV в.) части территории современной

Черновицкой области в Украине (Северная
Буковина) и область Сучава в Румынии
(Южная Буковина).
КАТЫНЬ - село в Смоленской области

России, примерно в 18 км западнее

современного центра Смоленска.

Административный центр Катынского сельского поселения.

Получила известность как место расстрела
пленных польских офицеров и советских

граждан. 28 июля 2000 г. в катынском лесу

открыт мемориальный комплекс советских

и польских граждан
-

жертв тоталитарных

репрессий. На территории мемориала
расположено военное кладбище, на котором

похоронены 4 241 польский офицер -

заключенные козельского лагеря, а также

захоронение около 6,5 тысяч жертв
сталинских репрессий, казненных в катынском

лесу в 1930-х гг., и 500 советских

военнопленных, расстрелянных немецкими

оккупационными войсками в 1943 г. Название

Катынь связано также с авиакатастрофой

2010 г, в которой погибли члены польской

делегации во главе с президентом Польши,
летевшие посетить мемориал «Катынь» по

поводу 70-летия катынского расстрела.
МАНЬЧЖОУ-ГО -

маньчжурское

государство на территории Северо-Восточного
Китая, созданное Японией и полностью

зависимое от нее. За все время существования

государство было признано только Японией и

другими марионеточными правительствами,
созданными Японией в 1932-1942 гг. Япония

использовала территорию Маньчжоу-Го для

военных провокаций против СССР и МНР

(1938 г. - в районе озера Хасан, 1939 г. -

в районе реки Халхин-Гол и др.). В августе
1945 г. советская армия освободила

Маньчжурию от японских оккупантов, что

положило конец существованию Маньчжоу-Го.
СУДЕТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Судеты) -

районы Богемии, Моравии и Силезии,
населенные по преимуществу немцами. Входили
в состав Австро-Венгрии, а после ее распада
в 1918 г. были взяты под контроль
чехословацкими войсками. По решению
Версальской конференции 1919 г. территория вошла

в состав Чехословакии вместе с 3 млн

немцев. По «мюнхенскому сговору» Судеты
вошли в состав Германии. После Второй
мировой войны все судетские немцы были

принудительно выселены на территорию

Германии. Современная Судетская область -

часть территории Чешской Республики.
ХАЛХИН-ГОЛ -

река в Монголии и

Китае. В мае, июле и августе 1939 г. в районе
реки японские войска вторглись на

территорию Монголии и были разбиты советско-

монгольскими войсками.

ХАНКО -

полуостров на юго-западе

Финляндии. Вдается в Финский залив

Балтийского моря. В 1940-1947 гг. арендован СССР.

ХАСАН -

озеро на юге Приморского
края. В 1938 г. около озера Хасан советские

войска разгромили вторгшиеся на

территорию СССР японские войска.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

АВТОРИТАРИЗМ (ДИКТАТУРА) -

политический режим, установленный или

навязанный такой формой власти, которая

сконцентрирована в руках одного человека

или в одном ее органе и снижает роль

других, прежде всего представительных ее

институтов. Следствием этого является

существование минимального количества

оппозиции и политических подсистем

(ассоциаций, общественных групп, союзов и др.).
Причинами авторитаризма являются:

природные, прирожденные качества

политического лидера; его востребованность
в кризисных ситуациях (войны,
общественные кризисы, социальные и национальные

конфликты и т. д.). Крайней формой
авторитаризма является тоталитаризм.

Признаками авторитаризма являются

централизация власти, безапелляционный
командный метод руководства, безусловное
повиновение.

АНТИКОМИНТЕРНОВСКИЙ ПАКТ -

соглашение 1936 г. между Германией и

Японией, направленное против
коммунистического движения и СССР. Германия признала
оккупацию Японией Маньчжурии. В

дальнейшем к пакту присоединились Италия

(1937), Венгрия, Маньчжоу-Го, Испания

(1939), Болгария, Финляндия, Румыния,
Словакия, Хорватия и нанкинское

правительство Китая (1941)
«БОЛЬШОЙ ТЕРРОР» - политика

тотального насилия в СССР в конце 20-х -

30-х гг. XX в., преследующая главную цель -

управляемость общества путем ликвидации
экономической, политической и идейной
оппозиции. Историки выделяют два этапа

большого террора в стране: 1) 1928-1933 гг. -

устранение внешней по отношению к

пролетарскому государству потенциальной

оппозиции: крестьянства и старой
интеллигенции (буржуазных специалистов
и т. д.). В этот период были организованы
5 политических процессов всесоюзного

масштаба (Шахтинское дело, дело «Союза
вызволения Украины», дело Трудовой
крестьянской партии, дело «Промпар-
тии» и дело «Союзного бюро
меньшевиков»), На всех обвиняемых по этим делам
возлагалась ответственность за

вредительство на производстве с целью ослабления

советской власти (этими обвинениями
руководство страны стремилось снять с себя

вину за неудачи социалистического

строительства); 2) 1934-1938 гг.- ликвидация

внутренней оппозиции (основной массы

людей, пришедших в политику в середине
20-х гг.), часть которой потенциально

противостояла узкой политической верхушке.
В этот период были организованы самые

крупные политические процессы (дело
«Московского центра», дело «Рабочей

оппозиции», дело «Антисоветского

объединенного троцкистско-зиновьевского

центра», дело «Антисоветской

троцкистской военной организации в Красной
армии», дело «Антисоветского

правотроцкистского блока»).
«ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ»

-

длительный, глубокий и самый катастрофичный
по своим последствиям кризис в истории

стран Запада 1929-1933 гг. Страны Европы
и США искали пути выхода из кризиса.
В 30-е гг. сложилось два основных типа

государственного регулирования: первый
наиболее ярко проявился в «новом курсе»
Ф.Д. Рузвельта, второй - в деятельности

нацистского режима в Германии. В

некоторых странах кризис активизировал
политические силы, которые выступали за решение
экономических и прочих проблем военными
методами (Германия, Италия, Япония).

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР -

формально единственный в стране
общесоюзный законодательный орган после принятия

Конституции 1936 г. Состоял из двух

равноправных палат: Совета Союза и Совета

национальностей. В период между сессиями
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ВС высшим законодательным и

исполнительно-распорядительным органом
становился Президиум Верховного Совета,
который избирался и был подотчетен
палатам Совета. На практике в состав

Президиума ВС входили в основном

секретари ЦК ВКП(б) и члены его Политбюро.
Полномочия Президиума были
чрезвычайно расширены: в 1938 г. он получил

право толкования законов, издания указов,

роспуска палат ВС, назначения новых

выборов, объявления военного положения в

стране, принятия в гражданство СССР и

разрешения выхода из него. Одной из функций
Президиума в послевоенный период был

контроль за работой Совета министров,

Верховного суда, Генерального прокурора.
Фактически главные решения принимались
не ВС СССР, а Политбюро ЦК ВКП(б),
СНК СССР и лично И.В. Сталиным.

«ВОЙНА КОНФЕТТИ» - такое

название получили нерешительные действия
англичан в ответ на начавшуюся войну
в Восточной Европе осенью 1939 г. Они

не бомбардировали противника, а

проводили так называемые «рейды правды»,
в ходе которых над Германией сбрасывались
пропагандистские листовки. Только 3

сентября на территорию Германии было

сброшено 6 млн листовок - «Письма

к немецкому народу» (более 13 тонн

бумаги). Англичане надеялись, что немцы,

узнав об «испорченности» своих

правителей, взбунтуются и свергнут их.

«ВОРОШИЛОВСКИМ СТРЕЛОК» -

нагрудный значок Осоавиахима и РККА для

награждения метких стрелков,
учрежденный в 1932 г. Подготовка ворошиловских
стрелков была неотъемлемой частью

оборонно-массовой подготовки трудящихся
и молодежи. Согласно разным сведениям,

количество награжденных значком

колеблется от 6 до 9 млн человек. В годы Великой

Отечественной войны многие из

ворошиловских стрелков были снайперами.
ВРАГ НАРОДА (лат. hostis publicus -

буквально «враг общества» и лат. hostis

populi Romani, «враг римского народа») -

термин римского права, предполагавший
объявление лица вне закона и его

безусловное уничтожение. Получил широкое
распространение в период Французской революции
для обозначения противников режима

и обоснования массового террора. В

сталинский период врагами народа объявлялись

«контрреволюционеры», «шпионы»,

«диверсанты», «вредители», «врачи-убийцы»
и другие лица, наказание которым
определяла статья 58 УК РСФСР. Аналогичные

статьи были в уголовных кодексах других
союзных республик.

ГОЛОДОМОР - массовый голод,
охвативший в 1932-1933 гг. всю Украину
и повлекший значительные человеческие

жертвы. По разным оценкам,
демографические потери в Украине составили от 2 до

5 млн человек. Существуют две основные

точки зрения на причины массового голода:

российские историки не отделяют голод

в Украине от всей страны в целом и

объясняют голодомор критическим состоянием

сельского хозяйства в 1931-1932 гг., а также

некомпетентными действиями руководства
СССР и УССР в области планирования,
учета, контроля, снабжения и распределения
сельскохозяйственной продукции;
украинская сторона рассматривают голодомор как

умышленную, злонамеренную политику
сталинского руководства, направленную на

уничтожение украинского народа как

такового. В 2006 г. Верховная Рада Украины
признала голодомор актом геноцида

украинского народа.
ГУЛАГ (Главное управление лагерей) -

ведомство в составе НКВД (МВД) в 1930-

1953 гг. Осуществляло контроль за

трудовыми лагерями, в которых отбывали

наказание не только уголовные
преступники, но и жертвы политических репрессий.
В 1951 г. министр госбезопасности Игнатьев
в справке для Сталина указывал, что

в лагерях находятся 12 млн человек.

Принудительный труд заключенных ГУЛАГа был
важной частью советской экономики в

указанный период.
«КАТЫНСКОЕ ДЕЛО»

- события,
связанные с участием СССР в сентябре 1939 г.

в ликвидации Польского государства.
Во время оккупации Польши войсками

Красной армии было взято в плен около

230 тыс. военнослужащих и других граждан
Польши. Они содержались в специальных

лагерях для военнопленных, созданных
на территории СССР. В местечке Катынь

близ Смоленска в апреле
- мае 1940 г. были

расстреляны 4 тыс. польских военноплен-
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ных, подозреваемых в крайне
отрицательном отношении к советской власти. В 1943 г.

в результате эксгумации тел немецкие

власти установили дату захоронения,
доказывая, что в этот период немцев под
Смоленском не было. Советское руководство
отрицало свою причастность к этим

преступлениям и приписывало их германским
войскам. В конце 1992 г. факт расстрела
польских офицеров в 1940 г. был
официально признан правительством России.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ -

чрезмерное
возвеличивание отдельной личности. В СССР

существовал культ личности Сталина,
сложившийся в 30-х гг. Созданию культа
личности Сталина способствовали: отсутствие
демократических институтов в стране;

безграмотность и отсутствие культуры у
большинства населения; не изжитые до

конца царистские настроения; отсутствие
единства среди старых большевиков;

поддержка определенной частью народа
и партийного руководства методов
«военного коммунизма», используемых
Сталиным, и т. д. Впервые о культе личности

Сталина было заявлено Н. С. Хрущевым
на XX съезде КПСС в 1956 г.

ЛИНИЯ МАННЕРГЕЙМА (фин.
Mannerheim-linjа) - комплекс оборонительных
сооружений между Финским заливом

и Ладогой, созданный в 1920-1930 г. на

финской части Карельского перешейка для

сдерживания возможного наступательного

удара со стороны СССР, длиной 132-135 км.

Стала местом наиболее значительных боев
в советско-финскую войну 1939-1940 гг.

Состояла из трех линий обороны: главной

(ближайшей к границе), промежуточной и

задней (вблизи Выборга). Самый мощный
узел главной линии располагался в районе
Суммакюля, месте наибольшей угрозы
прорыва. Названа по имени

главнокомандующего маршала К. Маннергейма,
по приказу которого разрабатывались
планы обороны Карельского перешейка.
Обороноспособность линии значительно

преувеличивалась обеими сторонами.
МАРГИНАЛЫ -

люди с неустойчивым
социальным статусом и соответствующим
массовым сознанием. Количество

маргинальных слоев в России всегда было велико:

большая часть крестьян дореволюционной
России, уходя на заработки в город,

сохраняла за собой землю, имела крестьянский
менталитет, тяжело приспосабливалась к

жизни в городе, была недовольна своим

статусом из-за отсутствия высокой

квалификации, жилья. Из-за этой неуверенности

потребляла много спиртного и т. д. Резкий

рост маргинальных слоев был связан

с эпохой революций, Гражданской войны,
политикой «военного коммунизма»,
развязанного террора и т. д. В обычных условиях

маргиналы могут приспосабливаться
к существующим реалиям, но в кризисной
ситуации проявляют высокую

политическую активность, что позволяет политикам

использовать их в достижении своих целей.
В течение 20-х гг. из числа маргиналов

формировался слой функционеров, не имевших

достаточного или вообще никакого

образования, привыкших выполнять приказы
сверху без раздумий. Полная ликвидация

частной собственности в СССР в начале

30-х гг. фактически привела к полной

маргинализации всего населения страны.
Положение и перспективы каждого
гражданина СССР целиком зависели от оценки его

государством. Собственными усилиями, без

одобрения государства, утвердить или

повысить социальный статус стало

практически невозможно. Любой человек, даже
достигший высокого положения, мог быть
лишен этого положения в случае подозрения
его в нелояльности, ненадежности по

отношению к правительству.
МЕТРОПОЛИТЕН МОСКОВСКИЙ -

рельсовый внеуличный (преимущественно
подземный) городской общественный
транспорт на электрической тяге. Первое
метро в СССР. Первая линия открылась
15 мая 1935 г. и шла от станции

«Сокольники» до станции «Парк культуры»
с ответвлением на станцию «Смоленскую».
До 1955 г. носил имя Л.М. Кагановича.

С 1955 г.
-

метрополитен имени Ленина.

Особенность московского метро
заключалась в архитектуре и декоративном

убранстве станций, в котором были

использованы около 100 самоцветных

разновидностей мрамора и гранита,
известняка, мраморного оникса, родонита,
змеевика и других камней из

месторождений Урала, Крыма, Кавказа, Сибири.
В настоящее время занимает 5-е место в

мире по интенсивности использования после
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метрополитенов Сеула, Пекина, Токио и

Шанхая. 44 станции из 194 являются

объектами культурного наследия. По планам

правительства Москвы к 2020 г. появятся

62 новые станции, протяженность подземки

возрастет на 137 км.

«НОВЫЙ КУРС» РУЗВЕЛЬТА -

политика, проводимая американским
президентом Ф.Д. Рузвельтом в 1933-1941 гг. Была

основана на активном вмешательстве

государства в социально-экономическую сферу.
Выразилась в оздоровлении банковской

системы, введении общественных работ для
уменьшения безработицы в период
экономического кризиса, принятии законов

о социальном обеспечении (о трудовых
отношениях, банковской реформе,
справедливых условиях труда и др.). Политика

Рузвельта показала возможность выхода из

экономического кризиса в рамках
демократии, без перехода к тоталитаризму.

НОМЕНКЛАТУРА (лат. nomenclatura -

перечень имен или наименований). В СССР

слово приобрело политический смысл.

Номенклатурой стали называть перечень

руководящих должностей, замещение

которых происходило на основании списков

«резерва», утвержденного партийным или

государственным органом.
ОСОАВИАХИМ - общество содействия

обороне, авиации и химическому

строительству, существовавшее в СССР в 1927-

1948 гг.

ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ - внесудебный
орган в системе НКВД, принимавший
бесконтрольные решения об основаниях

и мерах репрессий (заключение в

исправительно-трудовые лагеря сроком на 5 лет,

ссылка, выдворение за пределы СССР).
В дальнейшем подобные решения
принимались «тройкой» (нарком внутренних дел,

прокурор и представитель советской

власти), а чаще
- «двойкой» (нарком

внутренних дел и прокурор).
ОУН (ОРГАНИЗАЦИЯ УКРАИНСКИХ

НАЦИОНАЛИСТОВ) -

украинская
политическая организация, действовавшая в

основном на территории Западной Украины

(период наивысшей активности -

конец

1920-х - 1950-е гг.). Декларировала своей

ближайшей целью защиту этнического

украинского населения от репрессий и

эксплуатации со стороны польского и

советского правительства, конечной -

создание

самостоятельного и единого украинского

государства, включавшего польские,

советские, румынские и чехословацкие

территории, населенные украинцами. Руководство
ОУН рассматривало террор как приемлемое

средство борьбы за достижение своих целей.
Деятельность организации носила

откровенно антипольский, антисоветский и

антикоммунистический характер. В 1940 г.

раскололась на Организацию украинских
националистов (бандеровцев) во главе со

С.А. Бандерой и Организацию украинских
националистов (мельниковцев). Именно

ОУН(б) в дальнейшем доминировала в

националистическом движении на Западной

Украине, в том числе создав в годы войны

наиболее мощную и организованную

вооружённую силу
- Украинскую

повстанческую армию (УНА), боровшуюся в 1943-

1944 гг. против советских партизан, отрядов
польского подполья, германской
оккупационной администрации и ее вооруженных

формирований. С восстановлением

советской власти на территории Украины,
действия УПА было распространено на

военнослужащих Красной армии,
внутренних и погранвойск НКВД СССР,
сотрудников правоохранительных органов и служб
безопасности, советских и партийных
работников, колхозных активистов,

представителей интеллигенции, приехавших «с

востока», лиц из числа местного

гражданского населения, заподозренных в

поддержке или лояльности советской власти.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ -

введение документа (паспорта),
позволяющего вести учет населения, ограничивать

свободу передвижения, контролировать

перемещение граждан по стране. Впервые
в России паспорта введены при Петре I,

который пытался создать полноценную

налоговую и рекрутскую систему, а также

искоренить праздношатания по Руси.
Требования паспортизации предъявлялись только

к отдельным социальным слоям (купцы,
мещане и т. д.) и выражались в том, что

каждый, кто отправлялся в дальнюю дорогу,
обязан был получить паспорт. Крестьяне
должны были брать письменное разрешение
от барина, но не могли отъехать от родной
деревни далее чем на тридцать верст.
В СССР паспорта и обязательная прописка
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введены в 1932 г. До этого личность можно

было удостоверить с помощью трудовой
книжки, трехгодичного удостоверения,

свидетельства о рождении или браке, справки
домоуправлений и сельсоветов, служебного
удостоверения, профсоюзного, военного,

студенческого билета и др. Причинами
паспортизации указывались: необходимость
лучшего учета населения городов, рабочих
поселков и новостроек и разгрузки этих

населенных мест от лиц, несвязанных с

производством и работой в учреждениях или

школах и не занятых

общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов

и пенсионеров), а также в целях очистки

этих населенных мест от укрывающихся
кулацких, уголовных и иных

антиобщественных элементов. Помимо стандартных
кратких сведений о владельце в паспорте

указывались: постоянное местожительство,

место работы, отношение к воинской

службе, перечень документов, на основе

которых выдавался паспорт, а также - по

аналогии с чинами и званиями царской
России -

социальное положение (рабочий,
колхозник, крестьянин-единоличник,

служащий, учащийся, писатель, художник,

артист, скульптор, кустарь, пенсионер,

иждивенец, без определенных занятий).
Сельским жителям паспорта вообще

не выдавались, если только они не

проживали в режимной зоне или не работали
в совхозах. Это значит, что большая часть

населения страны осталась вообще без

паспортов, а вместе с тем была лишена свободы
передвижения. Постановлением Совета

министров СССР 1974 г. впервые в истории
Российской империи и СССР обязывались

иметь паспорт все граждане, достигшие
16-летнего возраста.
ПОЛИТИКА УМИРОТВОРЕНИЯ -

политика, основанная на уступках агрессору,

выражающаяся в урегулировании
искусственно разжигаемых

государством-агрессором международных споров и разрешении

конфликтов посредством сдачи ему
второстепенных и малозначимых, с точки зрения

авторов этой доктрины, позиций и

вопросов. Ярким примером является внешняя

политика британского правительства в

отношении нацистской Германии в 1933-

1939 гг. Такая политика привела к

окончательной деградации Версальской системы,

Лиги наций и системы коллективной

безопасности, радикальному изменению

баланса сил в Европе, ослаблению
геополитических позиций Великобритании и

Франции, усилению Германии и приходу к власти

правых сил во главе с А. Гитлером.
СЕКРЕТНЫЙ ПРОТОКОЛ (АВГУСТ

1939 г.) - дополнительный договор к Пакту
о ненападении между СССР и Германией,
на основании которого разграничивались

сферы влияния этих стран в Восточной

Европе. Оригинал документа не найден до

сих пор. Текст протокола известен на

основании микрофильмов, сделанных в конце

Второй мировой войны. В 1946 г.

американцы опубликовали текст протокола.
До этого его содержание было неизвестно

ВС СССР и даже некоторым членам

Политбюро ЦК ВКП(б). Секретным протоколом

сферой интересов СССР признавались
Западная Украина и Западная Белоруссия,
захваченные Польшей в 1920-1921 гг.;

страны Прибалтики (Латвия, Литва,

Эстония), Финляндия, Бессарабия, входившая

в состав Румынии. Германские интересы
удовлетворялись частью Польши и Литвой.

СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ -

идея, предложенная
советской дипломатией в 1934-1939 гг.:

заключить международные договоры о

неиспользовании военных средств при
решении межгосударственных
противоречий и о совместном противодействии
военной агрессии. Целью предложений
советской дипломатии было использование

противоречий между
военно-политическими группировками капиталистических

стран для предотвращения их сговора

против СССР.

«СОЦИАЛ-ФАШИЗМ» -

термин,
введенный Сталиным в 1924 г. по отношению

к социал-демократии. Сталин говорил, что

«социал-демократия и фашизм - это не

антиподы, а близнецы...
социал-демократия - это умеренное крыло фашизма».
В 1929 г. Г.В. Чичерин писал, что «крики
о социал-фашизме» - нелепый вздор. Став

с конца 1929 г. вождем Коминтерна,
Сталин проводил в жизнь политику раскола

между социал-демократами и

коммунистами различных стран. Многие историки

убедительно доказывают, что именно

отсутствие единства между ними не позволило
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создать единый антифашистский фронт
в Германии, что облегчило приход Гитлера
к власти в этой стране.

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
-

массовое движение последователей А.Г.
Стаханова в СССР, новаторов социалистического

производства
- рабочих, колхозников,

инженерно-технических работников,
многократно превышавших установленные нормы
производства. Стахановское движение

серьезно материально поощрялось
премиями и пропагандировалось как новый

этап социалистического соревнования и

форма повышения производительности

труда. Известными стахановцами страны
в 1930-е гг. были бригадир тракторной
бригады МТС П.Н. Ангелина,
мариупольский сталевар М.Н. Мазай, машинист

паровоза П.Ф. Кривонос,
многостаночницы текстильной промышленности Е.В.

и М.И. Виноградовы и др.
ТЕОРИЯ ОБОСТРЕНИЯ КЛАССОВОЙ

БОРЬБЫ -

выводы, сделанные Сталиным

в 1937 г.: по мере продвижения к социализму
и его успехов в СССР усиливаются классовая

борьба, ненависть империалистических

государств к СССР. Преобладала точка

зрения, что СССР -

крепость, осаждаемая

врагами (идет борьба двух систем -

капитализма и социализма), поэтому необходимо

усиление этой крепости (т. е. сталинского

режима) и всяческое поддержание
мобилизационного состояния всего общества.
Следствием такой политики стала

закрытость и самоизоляция страны.
ТОТАЛИТАРИЗМ - форма

авторитаризма, характеризующаяся попыткой

установления полного контроля государства над
всеми сферами жизни общества и

манипулирования общественным сознанием.

Тоталитарные режимы разделяют на два типа:

фашистские и тоталитарного социализма.

Тоталитаризм
- явление XX в. Следует

разделять понятия «тоталитарный режим»
и «тоталитарное общество». Первое связано

с насильственным насаждением

тоталитарных порядков, второе
- с участием общества

в «выращивании» тоталитаризма.
Социальной базой тоталитарного общества в СССР

стали маргиналы, рабочие, крестьяне, парт-
и госаппаратчики, безработные.
Большинство историков считают, что становление

тоталитарного общества в СССР

происходило в течение 1929-1939 гг., это было

связано со сталинской «революцией сверху».
Основными чертами тоталитарного
общества в экономике являются: полный

государственный контроль за собственностью,
деформированная хозяйственная структура
с приматом тяжелой промышленности,
максимальная экономическая замкнутость;
в социальной сфере

-

широкое применение
идеологических и репрессивных стимулов
к труду, разрушение гражданского общества,

противопоставление одних социальных

групп другим на этапе формирования
тоталитарного общества и

«морально-политическое единство» в конечном итоге; в

политике
-

концентрация власти в руках
одной политической группировки,
сращивание партийного аппарата с

государственным, создание административно-командной
системы; в идеологии

-

подавление

инакомыслия, атмосфера духовной войны,
реализация принципов «целесообразность выше

морали», «цель оправдывает средства»
(таковым оказывается человек).

Причинами возникновения

тоталитарного общества в СССР являются: отсутствие

демократических традиций в российской
истории, форсированный переход от

аграрного общества к индустриальному, кризисы
нэпа, наличие огромного слоя маргиналов,

поражение антисталинской оппозиции и т. д.

«ТРЕТИЙ РЕЙХ» - наименование

фашистской Германии нацистами. Сам

термин был заимствован из средневековых
мистических учений о трех царствах. В мифе
о «третьем», или «тысячелетнем», рейхе
(историческим воплощением первых двух
считались средневековая Священная

Римская империя и Германская империя
1871-1918 гг.) фашизм объявлялся
«завершающей», «высшей» стадией социального

развития.
«ТРОЙКА» НКВД

- чрезвычайный
внесудебный орган для ускоренного

судопроизводства в сталинские времена.
На местном уровне в ее состав входили:

председатель НКВД, секретарь обкома

ВКП(б) и председатель облисполкома.
«ШАРАШКА» -

конструкторские бюро,
существовавшие в ГУЛАГе. Через них

прошли многие советские ученые и

изобретатели. В «шарашках» работали над новыми

видами оружия, военной техники и т. д.
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ЛИТЕРАТУРА

Гайдар А.П. (1904-1941)
Дальние страны. 1932.

Военная тайна. 1936.

Судьба барабанщика. 1938.

Тимур и его команда. 1940.

Герман Ю.П. (1910-1967)
Наши знакомые. 1934-1936.

Лапшин. 1937.

Один год. 1960.

Гинзбург Л.Я. (1902-1990)
Оставь надежду навсегда. 1954.

Гладков Ф.В. (1883-1958)
Энергия. 1932-1938.

Гранин Д.А. (р. 1919)
Зубр. 1987.

Гроссман В.С. (1905-1964)
Все течет. 1955-1963.

Жид А. (1869-1951)
Возвращение из СССР. 1937.

Зощенко М.М. (1894-1958)
Голубая книга. 1934-1935.

Ильин Я.Н. (1905-1932)
Большой конвейер. 1931.

Мандельштам О.Э (1891-1938)
За гремучую доблесть грядущих
веков... 1931,1935.

Импрессионизм. 1932.
Мы живем, под собою

не чуя страны... 1933.

Старый Крым. 1933.

Кама. 1935.

Нагибин Ю.М. (1920-1994)
Встань и иди. 1987.

Парнов Е.И. (1935-2009)
Заговор против маршалов. 1991.

Рыбаков А.Н. (1911-1998)
Дети Арбата. 1987.

Страх. 1988.

Тридцать пятый и другие годы. 1988.

Симонов К.М. (1915-1979)
Парень из нашего города. 1941.

Глазами человека моего поколения.

1979.

Солженицын А.И. (1918-2008)
Архипелаг ГУЛАГ. 1973-1980.

Солоневич Б.Л. (1898-1989)
Заговор красного Бонапарта. 1958.

Фейхтвангер Д. (1884-1958)
Москва. 1937.1937.

Шварц Е.Л. (1896-1958)
Дракон. 1944.

ЖИВОПИСЬ

Бродский И.И. (1883-1939)
А.М. Горький. 1937.

Герасимов С.В. (1885-1964)
Колхозный праздник. 1937.

Истомин К.Н. (1886-1942)
Вузовки. 1933.

Кончаловский П.П. (1876-1956)
Портрет С.С. Прокофьева. 1934.

Портрет В.Э. Мейерхольда. 1937.
А.Н. Толстой в гостях у художника.
1940-1941.

Корин П.Д. (1892-1967)
Отец и сын. 1931.

Портрет А.М. Горького. 1932.

А.Н. Толстой. 1940.

Лактионов А.И. (1910-1972)
Курсанты выпускают стенную газету.
1938.

Лансере ЕЕ. (1875-1946)
Проходка шахты метро. 1935.

Нестеров М.В. (1862-1942)
Портрет И.П. Павлова. 1935.

Пименов Ю.И. (1903-1977)
Новая Москва. 1937.

Решетников Ф.П. (1906-1988)
Челюскинская эпопея. 1935.

Рылов А.А. (1870-1939)
Трактор на лесных разработках. 1934.

Самохвалов А.Н. (1894-1971)
На стадионе. 1931.
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Девушка в футболке. 1932.

Метростроевка со сверлом. 1937.

ФогелерГ. (1872-1942)
Стахановец в доме отдыха в Сочи.

Юон К.Ф. (1875-1958)
Утро индустриальной Москвы. 1949.

Яблонская Т.Н. (1917-2005)
Хлеб. 1949.

МУЗЫКА

Агафонников В.Г. (р. 1936)
Тимур и его команда (балет). 1986.

Дунаевский И.О. (1900-1955)
Песня о Родине. 1936.

Музыка к к/ф «Веселые ребята»
(1934), «Цирк» (1936),
«Волга-Волга» (1938),
«Светлый путь» (1940).

КИНЕМАТОГРАФ

Александров Г.В. (1903-1983)
Веселые ребята. 1934.

Цирк. 1936.
Волга-Волга. 1938.

Светлый путь. 1940.

Барнет Б.В. (1902-1965)
Ночь в сентябре.

Ветров И.Ю (р. 1961), Имакин А.

Тухачевский. Заговор маршала. 2010.

Довженко А.П. (1894-1956)
Иван. 1932.

Аэроград. 1939.
Герасимов С.А. (1906-1985)

Семеро смелых. 1936.

Комсомольск. 1938.

Учитель. 1939.

Иванов А.Г. (1898-1984)
На границе. 1938.

Калатозов М.К. (1903-1973)
Валерий Чкалов. 1941.

Кулиджанов Л.А. (1924-2002)
Умереть не страшно. 1991.

Луков Л.Д. (1909-1963)
Большая жизнь. 1940.

Марягин Л.Г. (1937-2003)
Враг народа

- Бухарин. 1990.

Михалков Н.С. (р. 1945)
Утомленные солнцем. 1994.

Пырьев И.А. (1901-1968)
Богатая невеста. 1938 (восстановлен,
1979).
Трактористы. 1939.

Свинарка и пастух. 1941.

Райзман Ю.Я. (1903-1994)
Поднятая целина. 1939.

Машенька. 1942.

Рошаль ГЛ. (1898-1983),
Райзман Ю.Я. (1903-1994)

Бруски.
Савченко И.А. (1906-1950)

Гармонь. 1934.

Эйзенштейн С.М. (1898-1948)
Старое и новое. 1929.

ЭйсымонтВ.В. (1904-1964)
Фронтовые подруги. 1941.

Эрмлер Ф.М. (1898-1967)
Крестьяне. 1935.

Великий гражданин. 1938-1939.

Эшпай А.А.(р. 1956)
Дети Арбата. 2004.

Юткевич С.И. (1904-1985)
Шахтеры. 1937.

СКУЛЬПТУРА

Вологжанинов В.Д.
Памятник жертвам коллективизации.

Архангельская область, г. Котлас. 1998.

Лебедева С.Д. (1892-1967)
В.П. Чкалов. 1936.

Мухина В.И. (1889-1953)
Портрет архитектора С.А. Замкова.

1934-1935.

Рабочий и колхозница. 1937.

Неизвестный Э., (р. 1925), Казаев К.Т.

Монумент «Маска скорби». Магадан.
1996.

Шемякин М.М.(р. 1943)
Памятник жертвам политических

репрессий. Санкт-Петербург. 1995.

Шептухин Н.Ф. (р. 1950)
Памятник жертвам коллективизации.

Белгородская область, пос. Ровеньки.

Щетинин П.А. (1928-2004),
Щетинин А.П. (р. 1954)

Памятник жертвам политических

репрессий. Барнаул. 2010.
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АРХИТЕКТУРА

Веснин ВЛ. (1882-1950),
Веснин АЛ. (1883-1959)

Дворец культуры Пролетарского
района (позднее - Московского

автозавода им. Лихачева). 1930-1934.

Здание общества политкаторжан
на ул. Воровского. Москва. 1937.

Буров А.К. (1900-1958)
Дом на ул. Горького. Москва.

1935-1950.

Фасад Центрального дома архитектора.
1941.

Душкин А.И. (1903-1977)
Станция Московского метрополитена

«Дворец Советов»

(ныне «Кропоткинская»). 1935.

Станция Московского метрополитена
«Маяковская». 1938.

Иванов-Щиц И.А. (1865-1937)
Зал Верховного Совета СССР.

1933-1935.

Дом Наркомздрава. Барвиха.
1936-1938.

Иофан Б.М. (1891-1976)
Павильон СССР. Париж. 1937.

Лангман А.Я. (1886-1968)
Дом Совета министров СССР

в Москве. 1933-1936.

Орлов Г.М. (1901-1985)
Днепрогэс (один из авторов проекта.
1927-1932 и его восстановления.

1944-1952).

Рерберг ИИ. (1869-1932)
Школа Красных командиров
имени ВЦИК. 1932-1934.

Руднев Л.В. (1885-1956),
МунцВ.О. (1903-1974)
Здание Военной академии

им. Фрунзе в Москве. 1932-1937.

ТаманянА.И. (1878-1936)
Государственный театр оперы и балета.

Ереван. 1926-1936.
Комплекс Физико-химического

института. Ереван. 1927-1935.

Дом правительства Армянской ССР
в Ереване. 1932-1936.

Фомин М.А. (1872-1936)
Станция Московского метрополитена

«Красные ворота». 1935.
Станция Московского метрополитена
«Площадь Свердлова». 1938.

Щуко В.А. (1878-1939),
Гелъфрейх В.Г. (1885-1967)

Библиотека им. В.И. Ленина в Москве.

1928-1940.

Щусев А.В. (1878-1949)
Здание Наркомзема. Москва.

1928-1933.

Гостиница «Москва». Москва.

1932-1938.
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Баберовский Й. Красный террор: история сталинизма. М., 2007.
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Безыменский ЛА. Гитлер и Сталин перед схваткой. М., 2000.

Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. 1931-1934 гг. /
под ред. М. Горьского, Л. Авербазха, С. Фирина. М., 1998.

Блюм А., Меспуле М. Бюрократическая анархия. Статистика и власть при Сталине. М.,
2006.

Верхотуров Д. Экономическая революция Сталина. М., 2006.
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Кантор Ю. Война и мир Михаила Тухачевского. М., 2005.

Кантор Ю. Заклятая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии в 1920-

1930-е гг. СПб., 2009.
Кинг Д. Пропавшие комиссары: фальсификация фотографий и произведений искусства

в сталинскую эпоху. М., 2005.

Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в пяти томах. 1927-1939.

Под ред.: В. Данилов, Р. Маннинг, Л. Виола. М., 2004.

Колпакиди А.И. Ликвидаторы КГБ. М., 2009.

Кондрашин В.В. Голод в 1932-1933 гг.: трагедия российской деревни. М., 2008.
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ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. СССР официально вступил
во Вторую мировую войну. В планах гитлеровской Германии нападение на Советский Союз

и завоевание природных ресурсов страны было одной из главных задач. Советская страна
к войне готовилась. Популярными были строки песни: «Если завтра война, если завтра
в поход, будь сегодня к походу готов». В не оформленной достаточно четко военной

доктрине страны говорилось о войне на чужой территории, быстрым ударом, малой кровью.
К войне готовились, но из-за политических ошибок сталинского руководства она все-таки

стала неожиданной.
По данным Всероссийской книги памяти (М., 1995), общий список людских потерь

во Второй мировой войне - 60 млн человек, из них 27 млн -

потери СССР, 8,5 млн -

Германии, 375 тыс. - Англии, 450 тыс. - США. Общие безвозвратные потери гражданского
населения СССР составили 18 млн человек. Безвозвратные военные потери СССР,
по официальным данным Министерства обороны РФ - 8,6 млн человек. При освобождении
союзных республик Красная армия безвозвратно потеряла в РСФСР (с Крымом) 1,7 тыс.,

в Украинской ССР - 968 тыс., в Белорусской ССР - 213,6 тыс., Латвийской ССР - 130,2 тыс.,

Литовской ССР - 137,2 тыс., Эстонской ССР - 67,1 тыс., Молдавской ССР - 18,7 тыс.

человек. Потери советских войск в Европе составили более 2 млн человек, в том числе при
освобождении Польши погибли более 600 тыс., Чехословакии - 140 тыс., Венгрии - 140 тыс.,

Германии
- 101 тыс., Румынии - 69 тыс., Австрии

- 26 тыс., Югославии - 8 тыс.,
Норвегии - 3,4 тыс., Болгарии

- 1 тыс., Финляндии - около 2 тыс. человек. На Дальнем Востоке

потери СССР
- 8 тыс. человек в Китае; 1,5 тыс. человек в Корее. Среди погибших советских

военных были 66,3% русских; 15,9% украинцев; 2,9% белорусов. Материальный ущерб от

войны - 679 млрд рублей. Было разрушено 1710 городов, сожжено около 70 тыс. сел

и деревень, уничтожено около 32 тыс. заводов и фабрик, затоплено и взорвано более тысячи

шахт, разрушено 65 тыс. км железных дорог, на 37% сократились посевные площади.

Следствием войны стали разгул преступности, огромное количество беспризорных детей.
Победа в Великой Отечественной войне стала возможна благодаря героизму и

самопожертвованию советских людей - бойцов на фронте и тружеников в тылу, огромной роли

компартии, называвшейся «сражающейся» (80% коммунистов были на фронте, почти

каждый второй из них погиб), героизму комсомольцев, ополченцев, женщин, подростков.
В итоге войны СССР получил от Японии Южный Сахалин и Курильские острова,

от Финляндии - область Печенеги, от Германии - часть Восточной Пруссии (Кенигсберг
и область, позднее Калининградская), от Чехословакии - Закарпатскую Украину,
воссоединившуюся с УССР. Состоялся обмен территориями с Польшей: СССР получил город

Владимир-Волынский с районом, Польша -

город Белосток с районом. В 1944 г. в состав

СССР на правах автономной области вошла Тува. Граница с Афганистаном была

установлена по Амударье.
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РУКОВОДИТЕЛИ И ПРАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ

СССР

Председатель Совета Народных
Комиссаров; нарком обороны;
Председатель ГКО;
Председатель Ставки Верховного
Главнокомандования;
Верховный главнокомандующий

1941-1945 Сталин И.В.

Нарком иностранных дел
1939-1949 Молотов В.А.

Нарком обороны
1940-1941 Тимошенко С.А.

Президенты США

Апрель 1933-1945 Рузвельт
Франклин Делано

1945-1953 Трумэн Гарри

Премьер-министр Великобритании
1940-1945 Черчиль Уинстон

Министр иностранных дел

Великобритании
1940-1945 Иден Антони

Премьер-министр Франции
1944-1946 де Голль Шарль

Премьер-министр Италии
1922-1943 Муссолини Бенито

Канцлер Германии
1933-1945 Гитлер Адольф

Император Японии
1926-1989 Хирохито

ПЕРСОНАЛИИ

Берия Л.П.

Буденный С.М.

Василевский А.М.

Ватутин Н.Ф.
Власов А.А.

Ворошилов К.Е.

Гастелло Н.Ф.

Геббельс Й.

Геринг Г.

Гиммлер Г.

Говоров Л.А.

Горшков С.Г.

Гудериан X.

Еременко А.И.

Жданов А.А.

Жуков Г.К.

Зорге Р.

Карпов Г.К.

Кейтель В.

Ковпак С.А.

Конев И.С.

Кошкин М.И.

Кулик Г.И.

Левитан Ю.Б.

Малиновский Р.Я

Манштейн Э.

Медведев Д.Н.

Октябрьский Ф.С.

Павлов Д.Г.

Паулюс Ф.

Первухин Н.Г.

Покрышкин А.И.

Пономаренко П.К.

Пуркаев М.А.

Родимцев А.И.

Рокоссовский К.К.

Ротмистров П.С.

Сергий,патриарх
Тимошенко С.К.

Толбухин Ф.И.

Трибуц В.Ф.

Федоров А.Ф.

Черняховский И.Д.
Чойболсан X.

Чуйков В.И.

Шапошников Б.М.

Шверник Н.М.

Штеменко С.М.

Шумилов М.С.

Ямадо 0.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Брестская крепость
Кенигсберг
Курильские острова
Курская дуга
Нормандия

Перл-Харбор
Сталинград
Тува
Эль-Аламейн

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Антигитлеровская коалиция

Атлантическая хартия

«Барбаросса» план

Безвозвратные потери
«Большая тройка»
Военные комиссары

Второй фронт
Генералиссимус
Генералиссимус Советского Союза

Гестапо

Гетто

ГКО (Государственный Комитет

Обороны)
Группа армий «Север»
Группа армий «Юг»

Группа армий «Центр»
Департация
«Десять сталинских ударов»

Директива № 1

Директива № 2

Заградительные отряды
«Катюши»

Коллаборационизм
Коренной перелом
Ленд-лиз
Лесные братья
Нацизм
Новый порядок

Операция «Багратион»

Операция «Оверлорд»

Операция «Тайфун»
Операция «Уран»
Операция «Цитадель»
Орден Победы
Особое совещание
«Ост» план

Партизанское движение
Политотделы

Расизм

САУ (Самоходная артиллерийская
установка)

Сателлит

СМЕРШ

Совинформбюро
СС

Ставка Верховного командования

Тактика преднамеренной обороны
ТАСС (Телеграфное агентство

Советского Союза)
Т-34

Фашизм

Холокост

Штрафные батальоны

Штрафные роты

Эвакуация
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СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

1941 г
Подготовительные меры СССР к войне. Генштаб Красной

весна - июнь
армии совместно со штабом округов и флотов разработал
«План обороны государственной границы 1941 г.». Были

созданы пять военных округов, с февраля началась скрытая переброска из внутренних

округов войск второго эшелона в западные с приведением их в полную боевую готовность,

в апреле
- мае для пополнения войск западных военных округов было призвано 800 тыс.

резервистов (под видом учебных сборов). В июне началось скрытое продвижение резервных

дивизий к западной границе. Общее соотношение сил СССР и Германии к 22 июня

выглядело следующим образом: дивизии
- 170:167; личный состав (млн человек) - 2,9:3,5;

танковые дивизии
- 40:17; механизированные дивизии - 20:16,5; орудия и минометы

(тыс. шт.) - 49,3:31,0; танки (тыс. шт.) - 10,0:3,5; боевые самолеты (тыс. шт.) - 7,7:4,0

(данные историка В.П. Попова).

Совещание в ЦК ВКП(б) по вопросам художественной ки-

3* нематографии. На совещание были приглашены 54 наиболее
маи

известных кинорежиссера, сценариста, актера, оператора,
а также руководители киностудий и работники «пропаганды печати». Вел совещание

А.А. Жданов. Перед деятелями искусства и печати была поставлена главная задача: привить

народу непримиримость к «врагам социализма», готовность нанести «смертельный удар
любой буржуазной стране или любой буржуазной коалиции», а главное - воспитывать

людей «в духе активного, боевого, воинственного наступления».

Выступление Сталина перед выпускниками военных ака-

„г* демий. В своем выступлении Сталин признал, что военные
маи

учебные заведения по уровню оснащения современной техни¬

кой отстают от армии, однако уклонился от глубокого анализа причин этого явления, указав
только на консерватизм преподавателей и плохую работу снабжающих органов. Главным

в выступлении Сталина был вывод о необходимости превращения РККА в «самую

нападающую армию в мире» и о перестройке в связи с этим всей воспитательной и боевой

подготовки войск.

Сообщение ТАСС о беспочвенности слухов о подготовке
г*

Германии к войне против СССР. В сообщении заявлялось,
июня

что МуССИрОвание в английской и вообще в иностранной печати

слухов о «близости войны между СССР и Германией» бессмысленно и является «неуклюже

состряпанной пропагандой». Более того, в нем утверждалось, что Германия, как и СССР,
«также неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении».

Заседание Политбюро ЦК ВКП(б). Помимо членов ЦК
г’

в заседании участвовали начальник Генштаба и наркомы
июня

обороны, Военно-морского флота и Госконтроля. Обсуждался
вопрос о возможном нападении Германии. В пограничные округа в 00 часов 20 минут
от имени Наркомата обороны и Генерального штаба была направлена Директива № 1,

предписывающая в ночь на 22 июня скрытно занять огневые точки укрепрайонов,
рассредоточить и замаскировать на полевых аэродромах всю авиацию, все части привести

626



События внутренней политики XX в. 1941-1945

в боевую готовность, но в то же время не поддаваться на провокации. Директива не могла

быть выполнена из-за недостатка времени.

1941 г.

21 июня

Создание Южного фронта. Накануне войны оборона
западных границ СССР осуществлялась Ленинградским, Западным,
Киевским и Одесским военными округами, которые в случае

войны должны были стать фронтами. Предполагалось, что в случае войны по приказу
правительства советские войска нанесут мощный ответный удар и перенесут боевые действия
на территорию противника. В ночь на 22 июня Политбюро приняло решение о создании

Южного фронта, однако перегруппировка войск была уже невозможна.

1941 г.

22 июня

Меморандум немецкого правительства. В 4 часа утра

советскому послу в Берлине В.Г. Деканозову был вручен меморандум,
в котором говорилось, что «серьезная угроза, проявившаяся

в движении русских войск на немецкую восточную границу, вынуждает рейх к ответным

действиям». Это означало начало войны Германии против СССР. В первый день войны

массированным воздушным бомбардировкам подверглись Мурманск, Рига, Каунас, Смоленск,

Киев, Житомир, военно-морские базы в Кронштадте, Измаиле, Севастополе; на

приграничных аэродромах было уничтожено около 1 200 самолетов.

1941 г.

22 июня

Выступление В.М. Молотова по радио. От имени

правительства заместитель председателя СНК и нарком иностранных дел

В.М. Молотов сделал заявление о вторжении врага, призвал

народ СССР к выполнению своих обязанностей и выразил уверенность словами: «Наше

дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

1941 г.

22 июня

Мобилизация в армию. В первый день войны была

объявлена мобилизация в армию мужчин от 23 до 36 лет, что

позволило вдвое увеличить состав армии. К 1 июля

вооруженные силы получили пополнение в 5,3 млн человек.

1941 г.

23 июня

Создание Ставки Главного командования. Накануне войны
вопрос о стратегическом руководстве не прорабатывался,
поэтому создание Ставки было достаточно поспешным. Сталин

отказался быть ее руководителем, и председателем Ставки был назначен нарком обороны
С.К. Тимошенко. Членами Ставки были: И.В. Сталин, В.М. Молотов, С.К. Тимошенко,
К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный, Г.К. Жуков, адмирал Н.Г. Кузнецов. Был создан институт
постоянных советников при Ставке. В него вошли Г.И. Кулик, Б.М. Шапошников,
К.А. Мерецков, Н.Ф. Ватутин, П.Ф. Жигарев, Н.Н. Воронов, А.И. Микоян, Л.М. Каганович,

А.А. Жданов, Л.П. Берия, Н.А. Вознесенский, Г.М. Маленков, Л. 3. Мехлис. Таким

громоздким составом Ставка никогда не собиралась. Уже 23 июня Мерецков был объявлен
шпионом и арестован, а Жуков, Шапошников, Кулик, Ворошилов, Буденный и Мехлис были

отправлены на фронт. 10 июля Ставка Главного командования была преобразована в Ставку
Верховного командования под председательством Сталина. Институт советников

упразднялся. С 8 августа Сталин стал именоваться Верховным главнокомандующим.

1941 г.

24 июня

Создание Совета по эвакуации. Совет был создан для

руководства эвакуацией из западных областей СССР населения,

оборудования предприятий, учреждений, военных грузов и иных

ценностей. В состав Совета вошли Н.М. Шверник, А.Н. Косыгин, М.Г. Первухин, А.И. Микоян,
Л.М. Каганович, М.З. Сабуров, В.С. Абакумов. В течение второй половины 1941 г. только по

железной дороге было эвакуировано 1523 крупных предприятия, вывезено около 2,4 млн
голов крупного рогатого скота, 5,1 млн овец и коз, 200 тыс. свиней, 800 тыс. лошадей.
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1941 г.

24 июня

События внутренней политики

Постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о

создании Советского информационного бюро
(Совинформбюро). Совинформбюро было создано в целях сосредо¬

точения руководства всей работой по освещению международных событий, внутренней
жизни страны, а также в целях освещения военных событий.

1941 г.

26 июня

Указ Президиума Верховного Совета СССР о режиме

рабочего времени рабочих и служащих. На период военного

времени руководителям промышленных, транспортных, торго-
вых предприятий, сельского хозяйства давалось право устанавливать обязательные

сверхурочные работы продолжительностью 1-3 часа. Лица, не достигшие 16 лет, могли работать
сверхурочно не более 2 часов в день, от сверхурочных работ освобождались беременные
женщины (с 6 месяцев), а также кормящие матери (в течение 6 месяцев кормления). Были

отменены очередные и дополнительные отпуска, которые компенсировались денежными
выплатами. Был сохранен отпуск по болезни и декретный отпуск.

1941 г.

26 июня

Воздушный таран Н.Ф. Гастелло. Уже в первый день войны

советские летчики совершили несколько таранов боевых

машин противника. Первыми Героями Советского Союза

в Великой Отечественной войне стали летчики-истребители С.И. Здоровцев, П.Т. Харитонов
и М.П. Жуков, сбившие тараном самолеты противника и сумевшие сесть на землю. 26 июня

погиб экипаж бомбардировщика под командованием капитана Н.Ф. Гастелло, направивший
горящий самолет на вражескую колонну танков и автомашин.

1941 г.

30 июня

Создание Государственного Комитета Обороны (ГКО).
В связи с серьезными осложнениями в начале войны возникла

необходимость создания чрезвычайного органа управления
с неограниченными полномочиями. Собравшиеся в Кремле Молотов, Берия, Ворошилов
и Маленков обратились к Сталину с просьбой вернуться к государственной деятельности

(к этому времени из-за огромного количества военных неудач Сталин уехал на дачу, где

пребывал в «состоянии прострации»). Сталин согласился быть председателем Комитета и,
заняв пост, первым делом отстранил от должности командующего Западным фронтом
Д.Г. Павлова. В состав ГКО, кроме Сталина, вошли Молотов, Берия, Ворошилов,
Маленков, а уполномоченными ГКО стали Вознесенский и Микоян.

В постановлении, оформленном от имени Президиума ВС СССР, говорилось о том, что

все граждане, партийные, советские, комсомольские и военные органы обязаны

беспрекословно выполнять решения и распоряжения ГКО. В ряде городов, расположенных
в непосредственной близости к фронту, также создавались городские комитеты обороны.

1941 г.

3 июля

Выступление И.В. Сталина по радио. Это было первое

выступление главы правительства за 12 дней войны.

Необычным было обращение: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». Сталин сказал о несчастье,

постигшем страну, и первых военных неудачах, призвал народ сплотиться перед лицом

опасности и мобилизовать все силы на разгром врага, подчеркнул, что в этой великой войне

СССР будет иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки. В речи главы

правительства прозвучал лозунг «Все для фронта, все для победы!».

1941 г.

4 июля

Постановление ГКО о создании ополчения. Было решено

сформировать 25 ополченских дивизий и создать в каждом

районе Москвы запасный полк для подготовки пополнений.

Снабжение ополченцев должно было производиться за счет ресурсов города и области.
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Восстановление института военных комиссаров. Во всех

16 июля
частях, соединениях, штабах, учреждениях Красной армии,
на кораблях ВМФ устанавливались должности военных

комиссаров, в обязанности которых входили контроль за проведением в жизнь приказов
высшего командования, своевременное информирование о недостойных командирах
и политработниках, руководство политорганами и парторганизациями войсковых частей.

В октябре 1942 г. институт военных комиссаров был упразднен.

1941 г
Введение карточной системы. По решению СНК в Москве,

18 июля Ленинграде и их пригородах вводилась карточная система на

хлеб, мясо, жиры, сахар и другие важнейшие продукты, а также

предметы первой необходимости (обувь, одежда и т. д.). К концу года карточная система была

введена по всей стране. Все население делилось на четыре группы: рабочие (и приравненные
к ним лица), служащие (и приравненные к ним лица), иждивенцы и дети до 12 лет. Самый

большой продовольственный паек получали рабочие оборонных предприятий. Население

деревни, связанное с сельским хозяйством, на государственное довольствие не принималось.

1941 г Объединение наркоматов внутренних дел и госбезопас-

20 июля
ности в единый НКВД. Незадолго до этого в состав Нарко¬
мата внутренних дел вошли особые отделы контрразведки.

Таким образом, в руках Л.П. Берии оказались все карательные органы.

1941 г Приказ Ставки Верховного Главного командования

16 августа
N2 270. ® приказе содержалось безосновательное обвинение

у в измене ряда офицеров и генералов и предупреждение, что за

отступление без приказа командиров следует расстреливать, а их близких родственников
-

судить. Рядовые и сержанты, «нарушившие присягу», отступившие без приказа, «сдавшиеся
в плен» объявлялись предателями. Их семьи лишались государственного пособия. С июля

1941 по март 1942 г. было расстреляно 30 генералов.

1941
Начало принудительного переселения немцев Поволжья.
С началом войны стала проводиться политика депортации

У
некоторых народов СССР. 20 августа была ликвидирована

Автономная советская Республика немцев Поволжья (столица -

город Энгельс), созданная

в декабре 1924 г. Немецкое население с Волги и с Северного Кавказа переселялось в

восточные районы страны.

1941 Парад на Красной площади в Москве. Для поднятия духа

7 ноябоя
советского народа в день Октябрьской революции был прове-

р
ден парад. Принимал парад С.М. Буденный, а командовал

генерал П.А. Артемьев. В этот день с трибуны мавзолея прозвучали имена славных предков,
не раз спасавших страну от захватчиков: Невского, Донского, Минина, Пожарского,
Суворова, Кутузова. Согласно указанию Сталина, в случае бомбежки парад не должен был

прекращаться, убитых и раненых должны были быстро уносить. Газетам было дано указание
освещать парад как можно шире.

1941 г
Приказ Ставки Верховного Главного командования

*

№ 0428. В связи с тем, что на обширных участках фронта не-

Р
мецкие солдаты перешли к обороне и заняли ряд населенных

пунктов вдоль дорог, было приказано лишить германскую армию возможности

располагаться в селах и городах, «выкурить их из всех помещений и теплых убежищ». Ставка

приказала: разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу противника на расстоянии
40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог; использовать
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для этого авиацию, артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников

и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью,

гранатами и подрывными средствами; создавать в полках команды из 20-30 человек для

взрыва и сжигания населенных пунктов с войсками противника; обязательно уничтожать
все населенные пункты при отступлении советских частей, с тем чтобы противник не мог

ими воспользоваться.

1941 г.

ноябрь

1941 г.

26 декабря

Создание политотделов. Политотделы вводились в МТС

и совхозах в целях «повышения революционной
бдительности», «разоблачения вражеских действий» бывших кулаков

и прочих саботажников. Эти структуры были ликвидированы только в мае 1943 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о

мобилизации на производстве. Рабочие и служащие всех военных

предприятий и смежных с ними производств объявлялись на

период войны мобилизованными и закреплялись за этими предприятиями. Самовольный

уход рассматривался как дезертирство и карался тюремным заключением на срок
от 5 до 8 лет.

1942 г.

14 февраля

Создание Транспортного комитета при ГКО. В обязанности
Комитета входило планирование и организация перевозок на

железнодорожном, морском и речном транспорте, координа-
ция работы всех видов транспорта и выработка мероприятий по улучшению их

материальной базы. Главой Транспортного комитета был Сталин, заместителем - член Политбюро
А.А. Андреев.

1942 г.

февраль

Указ Президиума Верховного Совета СССР о

мобилизации трудоспособного населения на период военного

времени. Указ предписывал мобилизовать трудоспособное
городское население для работы на производстве и в строительстве, прежде всего

в авиационной и танковой промышленности, промышленности вооружения и

боеприпасов, в металлургической, химической и топливной промышленности. Мобилизовывались

мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из числа не работающих в

государственных учреждениях и на предприятиях. От мобилизации освобождались: подлежащие

призыву в ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища; женщины с грудными детьми;

учащиеся высших и средних учебных заведений; женщины, имевшие детей младше

8 лет в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивавших уход за ними.

1942 г.

май

Учреждение новых военных наград. До весны 1942 г.

отличившихся военных награждали существовавшими орденами
Ленина, Боевого Красного Знамени и Красной Звезды. Массо-

вый героизм фронтовиков вызвал необходимость введения новых наград: были учреждены

ордена Отечественной войны I и II степени, ордена Суворова, Кутузова, Невского. Первые
награждения ими состоялись после Сталинградской битвы.

1942 г.

8 декабря

Создание Оперативного бюро ГКО. Задачей Бюро был

контроль и наблюдение за работой всех наркоматов оборонного
комплекса и тяжелой промышленности, выработка и внесение

на рассмотрение председателя ГКО проектов решений по отдельным вопросам развития

промышленности и транспорта. В состав Оперативного бюро вошли Молотов, Берия,
Маленков, Микоян. В 1944 г. в его новый состав вошли Берия, Маленков, Микоян,
Вознесенский и Ворошилов. При этом Оперативное бюро получало функции
упраздненного Транспортного комитета.
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1943 г.

апрель

Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении

«каторжных работ». По указанию Сталина вводился особый

вид наказания -

каторжные работы сроком до 20 лет. Особое

совещание при министре внутренних дел СССР активно использовало каторжные работы
для постоянного пополнения армии бесплатных работников лагерей ГУЛАГа.

1943 г
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных

мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобож-
у

денных от немецкой оккупации». На основе этого поста¬

новления уже в годы войны началось восстановление разрушенной промышленности
и сельского хозяйства. Особое внимание уделялось добывающей, металлургической и

энергетической отраслям в Донбассе и Приднепровье. В освобожденные от оккупации районы
началось возвращение людей, техники, угнанного скота, восстанавливались железные

дороги.

1943 г Встреча Сталина со священнослужителями. На дачу Ста-

4 сентября
лина был приглашен председатель Совета по делам Русской

F
православной церкви ГГ Карпов. В обсуждении вопроса

о роли церкви в годы войны участвовали также ГМ. Маленков и Л.П. Берия. После беседы
с Карповым были приглашены митрополиты Сергий, Алексий и Николай. Сталин обещал

проведение Поместного собора, избрание патриарха, открытие религиозных учебных
заведений, материальную помощь церкви и т. д. Значительная часть обещаний была им

выполнена. Сталинское решение, по мнению историка Д. Волкогонова, было связано

с пониманием того, что церковь действительно помогала в годы войны, а также с

предстоящей встречей в Тегеране руководителей ведущих держав антигитлеровской коалиции.

1943 г.

8 сентября

Избрание Патриарха Московского и всея Руси. Во время

встречи И.В. Сталина со священослужителями 4 сентября
1943 г. митрополит Сергий сообщил главе правительства, что

в руководящих кругах Русской Православной Церкви имеется намерение в ближайшее

время созвать Собор епископов для избрания Патриарха Московского и всея Руси и

образования при Патриархе Священного Синода. Сталин заявил, что со стороны Правительства
не будет к этому препятствий. 8 сентября 1943 г. в новом здании Патриархии в Чистом

переулке состоялся Собор епископов, который избрал Патриархом Московским и всея Руси
митрополита Сергия.

1944 г.

1 января

1944 г.

февраль

войны». В докладе были

М. Зощенко, Н. Асеев.

1944 г.

февраль -

март

Первое исполнение нового государственного гимна СССР.

До этого времени гимном СССР был «Интернационал».

Авторами нового гимна являлись С. Михалков и Г. Эль-Регистан.

Пленум Союза писателей СССР. Вместо А. Фадеева

председателем Союза был избран Н. Тихонов, который выступил
с докладом «Советская литература в дни Отечественной

выделены авторы «вредных» сочинений: И. Селъвинский,

Массовые депортации народов Кавказа, Поволжья и

Крыма. В начале 1944 г. советское правительство продолжило
массовые депортации кавказских и поволжских народов,

крымских татар. Главной причиной столь жестких мер называлась очистка территории
от «антисоветских, шпионских элементов», оказывавших пособничество фашистам
и выступавших против советской власти. В феврале 1944 г. на восток страны были
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переселены 650 тыс. чеченцев, ингушей, калмыков и карачаевцев. Летом этого же года

с территории Крыма были выселены 225 тыс. человек (крымские татары, а также

проживавшие на полуострове болгары, греки, армяне). В операции по выселению принимали

участие оперативные работники НКВД, НКГБ и СМЕРШ. К осени 1944 г. количество

выселенных составило 1,5 млн человек. Чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы были

расселены в Казахстане и Киргизии, крымские татары
- в основном в Узбекистане,

калмыки - в Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Омской областях, немцы -

в Казахстане, Сибири, на Урале.
Помимо этого, весной 1944 г. с фронта были отозваны 150 тыс. чеченцев, ингушей

и карачаевцев, у которых были изъяты военные билеты.

1945 г
Учреждение звания генералиссимуса. По инициативе

июнь* группы маршалов было решено отметить «исключительный

вклад вождя» в победу над Германией. 26 июня специальным

указом Президиума Верховного Совета СССР было введено звание «генералиссимус
Советского Союза». Первым (и последним) советским генералиссимусом стал И.В. Сталин.

1945 г Парад Победы в Москве. Исторический парад Победы в

24 июня
ознаменование разгрома гитлеровской Германии Советским

Союзом в Великой Отечественной войне состоялся на Красной
площади. Из-за проливного дождя были отменены воздушная часть парада и прохождение

колонн трудящихся столицы.

Парад Победы принимал Г.К. Жуков, командовал парадом К.К. Рокоссовский. Они

проехали по Красной площади на белом и вороном конях. От имени и по поручению Советского

правительства и ВКП(б) Г.К. Жуков поздравил доблестных советских воинов «с Великой

Победой над германским империализмом». На трибуне мавзолея Ленина были И.В. Сталин,
В.М. Молотов, М.И. Калинин, К.Е. Ворошилов и другие члены политбюро ЦК ВКП(б).

Первым по площади прошел сводный полк барабанщиков-суворовцев, за ним шли

сводные полки фронтов (в порядке их расположения на театре военных действий - с севера
на юг): Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го, 1-го Белорусских,
1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота, который состоял

из представителей Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Днепровской
и Дунайской флотилий. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли
представители Войска Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие

фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей

и соединений. В каждом сводном полку было свыше тысячи человек -

рядовых, сержантов
и офицеров различных родов войск, отличившихся в боях и имевших боевые ордена. Для
каждого сводного полка оркестр исполнял особый марш. Сводный военный оркестр состоял

из 1400 музыкантов. Знаменщики с ассистентами несли по 36 боевых знамен наиболее

отличившихся в боях соединений и частей каждого фронта. Марш сводных полков

завершала колонна солдат, несших 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных
немецких войск. Эти знамена под дробь барабанов были брошены на специальный помост

у подножия мавзолея. Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона:
сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища,

сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно-десантные
и танковые части и подразделения.

1945 г.

сентябрь

Упразднение ГКО. С упразднением ГКО все функции
управления страной перешли к Совнаркому СССР во главе

с И.В. Сталиным. Практически верховные функции руковод¬
ства страны оказались в руках Политбюро ВКП(б) {Андреев, Ворошилов, Жданов,
Каганович, Калинин, Микоян, Молотов, Сталин, Хрущев), кандидатами в члены Политбюро
были Вознесенский и Шверник. В марте 1946 г. в Политбюро вошли Берия и Маленков.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ
И ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ

Январь 1940 г. -

июнь 1941 г.

Экономическое сотрудничество СССР и Германии. После

заключения советско-германских договоров 1939 г.

возобновилось экономическое сотрудничество стран. До самого начала

войны осуществлялся германский транзит через СССР стратегических товаров из Ирана,
Афганистана, стран Дальнего Востока, а также отправка советского сырья в Германию.

Советско-германский секретный протокол. Протокол
г*

изменил условия Секретного дополнительного протокола
январь 23 августа 1939 г. в отношении Литвы: правительство Германии

отказалось от своих притязаний на часть ее территории, обозначенной в дополнительном

протоколе к договору 23 августа. За эту уступку советское правительство должно было

выплатить Германии 7,5 млн золотых долларов (31 млн 500 тыс. германских марок).

Советско-японский пакт о нейтралитете. Советско-герман-
г*

ский пакт о ненападении подтолкнул Японию к самостоятель-

апрель ным дейСТвиям на Дальнем Востоке. Заключенный в апреле
Советско-японский пакт о нейтралитете содействовал обеспечению безопасности
дальневосточных границ СССР. Договор был заключен на 5 лет с перспективой возможного его

продления на такой же период. Согласно пакту, стороны обязались поддерживать мирные
и дружеские отношения, взаимно уважать территориальную целостность и

неприкосновенность стран. При агрессии против одной из стран третьей страны СССР и Япония обязались

соблюдать нейтралитет в период возникшего конфликта. Заключенный пакт разрушил
планы как Германии, рассчитывавшей на вовлечение Японии в войну с СССР, так и США,

проводивших политику «дальневосточного Мюнхена».

1941 г -
Покорение гитлеровскими войсками большей части

Европы. Германией и ее союзниками были завоеваны 12 евро-
июнь

пейских государств: Австрия (1938), Чехословакия (1938),
Польша (сентябрь 1939), Дания, Норвегия (апрель 1940), Бельгия, Голландия, Люксембург
(май 1940), Франция (июнь 1940), Греция, Югославия, Албания (апрель 1941)

- к моменту
нападения на СССР. Опасность фашистского вторжения грозила Англии. Германское
командование вынашивало планы захвата Ближнего Востока, Индии, а после разгрома Англии

и СССР -

вторжения на американский континент. Сателлитами Германии выступали
Болгария, Венгрия, Румыния.

1941 г -
Вторжение германских войск на территорию СССР.

22 июня
В $ часа 30 МИНУТ Утра немецкая армия начала наступление
по всей границе СССР от Черного до Балтийского морей.

На стороне Германии выступили Италия, Румыния, Финляндия и Венгрия.
Группа армий «Север» под командованием генерала-фельдмаршала В. фонЛееба начала

наступление по линии Прибалтика - Балтийские порты
- Ленинград - Кронштадт. С севера

помощь войскам Германии оказывали Финляндия и Норвегия, начавшие движение на

Мурманск и Полярный.
Группа армий «Центр» под командованием генерала-фельдмаршала Ф. фон Бока

наступала по линии Минск - Смоленск - Москва.
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Группа армий «Юг» под командованием генерала-фельдмаршала Г. фон Рундштедта
начала продвижение по линии Правобережная Украина - Днепр - Киев - Одесса -

Севастополь. Поддержку ей оказывали румынские дивизии и венгерский корпус.

1941 г. -

22 июня

Нападение фашистской Германии на Советский Союз.

Одной из причин катастрофического для СССР начала войны

часть историков называет то, что Сталин и военное руковод-
ство неверно определили направление главного удара вражеских войск: Сталин решил, что

Гитлер двинется на Украину, как и в годы Гражданской войны. Другие историки доказывают,
что переброска советских войск на западные границы была связана с подготовкой к

наступательным действиям в зарубежной Европе (южная группировка войск должна была

нанести главный удар в направлении Краков
- Катовице, окружить и уничтожить

группировку вермахта в Польше). Другая часть должна была наступать к Одеру, поэтому на

Украине были сосредоточены основные силы. Западные границы оказались слабо
защищенными. 22 июня в 4 часа утра бомбы рвались в Бресте, Бобруйске, Вильнюсе, Гродно, Киеве,
Минске, Житомире, Севастополе. К исходу дня немцы продвинулись на 50-60 км, была

нарушена связь, сорвана мобилизация во многих областях, захвачены 200 складов

с горючим, боеприпасами, в руках немцев оказались госпитали и др.

1941 г. -

22 июня

Сталинская Директива № 2. Директива наркома обороны
была отправлена в 7 часов 15 минут (через 6 часов 55 минут
после Директивы № 1) и предписывала: обрушиться на против-

ника, уничтожить авиацию и наземные войска, пройти вглубь территории Германии
100-150 км, разбомбить Кенигсберг и Мемель. Отдавая эту директиву, Сталин даже
не подозревал, какие потери понесла Красная армия в первый день войны: только войска

Западного особого округа потеряли 738 самолетов, из них 528 -

на аэродромах. Всего немцы

уничтожили 22 июня более 1200 самолетов. Директива свидетельствовала о том, насколько

руководство страны не ориентировалось в ситуации.

1941 г. -

22 июня - 20 июля

Оборона Брестской крепости. С первого дня войны

гарнизон крепости под командованием П.М. Гаврилова, И.Н. Зубачева,
Е.М. Фомина вел оборонительные бои против превосходивших

сил противника. Защитники крепости
-

представители более чем 30 национальностей -

целый месяц отбивали атаки 45-й пехотной дивизии противника. В 1965 г. Брестской
крепости было присвоено звание «Крепость-герой». В 1971 г. здесь был построен
мемориальный комплекс.

1941 г. -

25 июня

1941 г. -

июль

Послание У. Черчилля И.В. Сталину. В личном послании

Сталину британский премьер-министр предложил улучшить
отношения между обеими странами.

Окружение советских войск в районе Белосток - Минск.

В районе Белосток - Минск были окружены 11 советских

дивизий, в плен попали 300 тыс. человек. Группами и пооди-

ночке бойцы выходили из окружения. Вслед за этим пришло распоряжение Л.П. Берии
о создании 15 новых спецлагерей для проверки вышедших из окружения.

1941 г. -

12 июля

Советско-английское соглашение о совместных

действиях в войне против Германии. Заключенное в Москве

соглашение положило начало формированию антигитлеров-
ской коалиции. Правительства СССР и Соединенного королевства брали на себя взаимные
обязательства оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне
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против гитлеровской Германии, а также без обоюдного согласия не вести переговоров, не

заключать перемирия или мирного договора.

1941 г.

15 июля

Первое применение «катюш». В 1941 г. была завершена
работа по созданию реактивных минометов, получивших во

время боев название «катюши». 15 июля батарея реактивных
минометов из семи машин под командованием капитана И.А. Флерова нанесла

сокрушительный удар по врагу на железнодорожной станции Орша (Витебская область Белоруссии).

1941 г.

18 июля

Подписание Советско-чехословацкого соглашения о

совместных действиях против Германии. Для совместных

действий против общего врага предусматривалось создание

на территории СССР чехословацких формирований.

1 г
Отставка Г.К. Жукова с поста начальника Генштаба. В этот

29 д
день Г.К, Жуков внес единственно возможное в сложившейся

июля
обстановке предложение о сдаче Киева и отводе войск Юго-

Западного фронта за Днепр, чтобы спасти их от окружения и гибели. Одновременно
военачальник предлагал нанести контрудар в районе Ельни для ликвидации образовавшегося
выступа. Сталин назвал эти предложения чепухой, после чего Жуков подал в отставку.

1941 г.

30 июля

Подписание Советско-польского соглашения о

совместных действиях против Германии. Для совместных действий
против общего врага предусматривалось создание на

территории СССР польских формирований.

1941 г.

июль - сентябрь

Смоленское сражение. Наряду с упорным сопротивлением,
оказанным врагу в районе Луги, и героической борьбой
советских войск на Юго-Западном направлении, Смоленское

сражение положило начало срыву плана «молниеносной войны», заставило врага внести

коррективы в план «Барбаросса». Оно продолжалось два месяца и состояло из целой серии
операций. Смоленск пришлось оставить. Потери составили 180 тыс. пленными.

1941 г.

август

Встреча У. Черчилля и Ф.Д. Рузвельта на острове
Ньюфаундленд. Союзники согласовали свои планы в связи с

изменениями в мире, в частности в связи с нападением Германии
на Советский Союз. Страны заявили, что не стремятся к территориальным захватам

и сформулировали цели противостояния нацизму: уничтожение нацистской тирании;
послевоенное устройство мира на основе всеобщей безопасности, невмешательства, отказа

от политики силы и др.

1941 г.

август

Введение советских войск в Северный Иран. Это было

сделано с целью обезопасить южные рубежи СССР.

Одновременно с этим англичане ввели свои войска в юго-западную
часть Ирана.

1941 г.

август-октябрь

Оборона Одессы. Одесса была крупным промышленным
центром юга Украины, военно-морской базой Черноморского
флота, поэтому ее захват давал возможность войскам против-

ника выйти к Крыму и Кавказу. Наступление на Одессу осуществляла 4-я румынская армия

(200 тыс. человек). Ставка Верховного командования приказала не сдавать город: население

построило оборонительные рубежи общей протяженностью 250 км. Оборону города

осуществляли войска Южного фронта (И.В. Тюленев), Отдельной Приморской армии
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(Т.П. Софронов), моряки Черноморского флота (Ф.С. Октябрьский). 19 августа по указанию
Ставки был создан Одесский оборонительный район под командованием контр-адмирала

Г.В. Жукова. В октябре 1941 г. город был сдан. Советские потери составили более 700 тыс.

человек, из них почти 628 тыс. безвозвратно.

Поражение советских войск на Левобережной Украине.
Главный удар группы армий «Юг» был направлен на Киев.

я Р С июля до сентября 1941 г. под городом шли ожесточенные бои.

Немцы потеряли в боях за Киев 100 тыс. солдат и офицеров. В современной исторической
литературе приводятся данные о том, что оборона Киева в тот момент была бессмысленной.
Г.К. Жуков предлагал сдать город, сохранив силы действующих армий. Однако Сталин

приказал держать город любой ценой. Город был сдан через три месяца, в плен попало

650 тыс. советских военнослужащих.

Международная конференция в Лондоне. В ней приняли
J4 участие представители 11 стран: СССР, Великобритании, Бель-

сентя рь гии, чехословакии> Греции, Польши, Нидерландов, Норвегии,
Югославии, Люксембурга и движения «Свободная Франция». Была принята декларация,
получившая название Атлантическойхартии, в которой провозглашались концентрация
всех ресурсов для разгрома общего врага; освобождение порабощенных наций; признание

равноправия всех народов, неприкосновенности территорий, права каждой нации избирать
себе форму правления; установление демократического мира на базе международного
сотрудничества.

С б 1941 -

Битва под Москвой. Для взятия столицы СССР немецкое
ентя Рь г*

командование разработало операцию «Тайфун». Москву
апрель г.

закрывали Западный (И.С. Конев), Резервный (С.М. Буденный),
Брянский (А.И. Еременко) фронты. Первая линия советской обороны была прорвана
5 октября; 6 октября пали Брянск и Вязьма. Только под Вязьмой в плен попали свыше

600 тыс. человек. Вторая линия под Можайском на несколько дней задержала германское
наступление. 10 октября командующим Западным фронтом был назначен Г.К. Жуков.
К концу октября Красная армия сумела остановить противника.

В конце ноября противник форсировал канал Москва - Волга, однако развить успех
не смог. 5-6 декабря 1941 г. началось контрнаступление под Москвой, в результате которого

враг был отброшен от Москвы на 100-250 км на запад.

В общей сложности битва за Москву длилась около семи месяцев. С обеих сторон в ней

участвовало более 3 млн человек, около 3 тыс. танков, более 2 тыс. самолетов, более 22 тыс.

орудий и минометов. В битве гитлеровцы потеряли в общей сложности более 0,5 млн

человек, 1300 танков, 2 500 орудий, более 15 тыс. машин и много другой техники. Безвозвратные
потери советских войск в операции составили 272,3 тыс. человек.

Всего же к концу апреля 1942 г. вермахт потерял 1,5 млн человек убитыми, ранеными
и пропавшими без вести, 4 тыс. танков и штурмовых орудий, около 7 тыс. самолетов.

Это почти в 5 раз превышало потери гитлеровцев в Польше, Европе и на Балканах.

Победа советских войск под Москвой окончательно сорвала план «молниеносной

войны», подняла моральный дух советского народа, заставила Японию и Турцию отказаться

от вступления в войну против СССР. Отказ Японии вступить в войну позволил советскому
командованию перебросить к Москве часть дивизий с Дальнего Востока.

Сент б ь 1941 г -

Оборона Ленинграда. В результате неожиданного наступле-

янва ^1944 г' НИЯ немцев и Финнов Ленинград оказался в блокаде. Эвакуи-
январь г.

ровать население и пополнить запасы продовольствия
не удалось. В блокадную зиму 1941/42 г. от бомбардировок и артобстрелов погибло
16 467 ленинградцев, 33 782 -

ранены. Блокада длилась почти 900 дней, дневная норма
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хлеба составляла 125-250 г. От голода и лишений погибло 800 тыс. ленинградцев. Только

в конце января 1944 г. германские войска были отброшены от Ленинграда, было
восстановлено движение по железной дороге Москва

- Ленинград.

1941 г.

26 сентября

Заявление советского правительства о поддержке

французского народа. Немецкие войска оккупировали Францию
в мае 1940 г., и 22 июня в Компьенском лесу, где в 1918 г. было

подписано перемирие с Германией, было заключено франко-германское перемирие.
Франция прекращала военные действия, разоружала свои армию и флот, две трети ее территории

были оккупированы немецкими войсками. В неоккупированной зоне власть осуществляло

правительство Петена, заявившее о сотрудничестве с Германией. Эмигрировавший
в Англию генерал де Голль отказался признать перемирие и власть французского
правительства. 26 сентября 1941 г. советское руководство признало лидера движения «Свободная

Франция» генерала де Голля в качестве руководителя всех свободных французов и заявило

о решимости оказать всестороннее содействие французскому народу «в восстановлении

независимости и величия Франции».

1941 г.

7 декабря

Нападение Японии на американский военный флот в

Перл-Харборе. В результате нападения 6 японских

авианосцев, с бортов которых были подняты самолеты, из 8 основных

линкоров американской военно-морской базы были потоплены 5 и повреждены 3. В тот же

день японские войска начали продвижение на Таиланд, английские колонии Малайю

и Бирму. США объявили войну Японии. 10 декабря войну США объявила Германия.
Английский парламент единодушно проголосовал за объявление войны Японии. 11 декабря
Италия объявила войну США.

1942 г.

1 января

Подписание Декларации Объединенных Наций.

Декларацию подписали 26 государств, назвавших себя Объединенными
Нациями. Они брали на себя обязательства использовать

все военные и экономические ресурсы в войне против фашистского блока. Наибольшим
весом среди всех стран пользовалась так называемая «большая тройка»

- СССР, США,

Великобритания.

1942 г.

5 января

Совещание в Ставке по подготовке всеобщего
наступления. Окрыленный победой под Москвой, освобождением
Керчи и Феодосии и другими победами, Сталин выступил

инициатором всеобщего наступления, хотя силы красной армии к этому времени были

на исходе. Он требовал освободить Донбасс и Крым, ликвидировать блокаду Ленинграда,
разгромить немцев в районе Ржева, Вязьмы, Смоленска. Главком решительно отверг

возражения тех, кто не разделял его оптимизма (Жуков, Шапошников и др.), и приказал
готовить наступление на всех фронтах.

1942 г.

май

Наступление по всему фронту. Наступательные операции
в Крыму, на Харьковском направлении и под Ленинградом
закончились трагедиями: на северо-западе не удалось прорвать

блокаду Ленинграда и 2-я ударная армия под командованием генерала А.А. Власова сдалась
в плен; на юге был разгромлен крымский фронт и после 250-дневной обороны пал

Севастополь; разгромлены советские войска под Харьковом, город освободить не удалось.
Только в конце июня 1942 г. была поставлена задача перейти к обороне. Одной из главных

причин весенне-летних поражений Красной армии стало неправильное определение
Ставкой направления решающего удара противника. Сталин считал, что Гитлер вновь

сосредоточит главные силы на Москве, однако немецкое командование предприняло
генеральное наступление на юге.
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1942 г
Постановление ГКО № 1837 о создании штаба партизан-

«

*

ского движения. На основании этого постановления был

создан Центральный штаб во главе с членом ЦК партии
П.К. Пономаренко. До этого времени партизанское движение в оккупированных территориях

формировалось стихийно и к концу 1941 г. насчитывало более 2 тыс. отрядов (более
90 тыс. человек). Отряды сами снабжали себя продовольствием, оружием, их действия
были некоординированными и разрозненными. После создания штаба партизанского
движения ситуация изменилась в лучшую сторону. Создавались целые партизанские

бригады, насчитывавшие тысячи бойцов. Среди командующих такими соединениями

прославились С.А. Ковпак, А.Ф. Федоров, Д.Н. Медведев, М.И. Наумов, А.Н. Сабуров и др.
Осенью 1942 г. была введена должность главнокомандующего партизанским движением,

которую занял маршал К.Е. Ворошилов.

Визит В.М. Молотова в Англию и США. В ходе визита

нарком иностранных дел СССР получил обещание союзников

открыть Второй фронт в Западной Европе в 1942 г.

Приказ народного комиссара обороны СССР № 227.
г‘

На основании этого приказа, получившего название «Ни шагуиюля
назад!», в каждой армии должны были формироваться

3-5 хорошо вооруженных заградительных отряда (по 200 человек в каждом). Они

находились в тылу неустойчивых дивизий для расстрела на месте «паникеров и трусов».

Наряду с заградительными отрядами создавались штрафные батальоны (для
командиров и политработников) и штрафные роты (для рядовых и младших командиров),
в которые направлялись «паникеры и трусы». Немецкие самолеты разбрасывали тысячи

листовок с этим приказом и сопровождали его «пропуском» на немецкую территорию.

1942 г
Немецкое наступление на юге. 90 дивизий начали наступле¬
ние с целью захвата Кавказа, Дона, Кубани, Нижней Волги.

лето

Успешному немецкому продвижению на юге способствовали

неудачные операции советских войск в мае 1942 г. в Крыму и в районе Харькова, падение

Севастополя, отсутствие Второго фронта в Европе.

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в войне,

ж

июля
”

Историки выделяют два периода битвы: 1)17 июля - 18 ноября
февраль 1943 г. ^942 г.; 2) 19 ноября 1942 - 2 февраля 1943 г. (операция

«Уран»). 12 июля 1942 г. был образован Сталинградский фронт.
23 августа началась бомбардировка города. 14 сентября немецкие войска вышли к центру

города. Оборона города была поручена 62-й армии генерала В.И. Чуйкова и 64-й армии

генерала М.С. Шумилова. 15 сентября сюда была переправлена дивизия А.И. Родимцева.
На отдельных участках Сталинградская битва охватывала почти 100 тыс. кв. км, в ней

участвовало более 2 млн человек с обеих сторон, более 2 тыс. танков и столько же самолетов.

19-20 ноября началась операция «Уран»: войска Сталинградского, Донского,
Юго-Западного фронтов перешли в наступление. Блестящая идея контрнаступления под Сталинградом

принадлежала Г.К. Жукову и А.М. Василевскому. 23 ноября были окружены 6-я армия
и часть 4-й танковой армии противника. 8 января 1943 г. фельдмаршалу Ф. Паулюсу был

предъявлен ультиматум, который не был принят. 31 января Паулюс и его штаб были взяты

в плен, 2 февраля сдались остальные войска. Было окружено около 330 тыс. немцев. После

Сталинграда заметно повысилось оперативное мастерство командиров, штабов, войск

и самой Ставки. Сталин смог придать работе Ставки большой динамизм,
целеустремленность и обоснованность решений.
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1942 г.

август

Назначение Г.К. Жукова первым заместителем наркома

обороны и единственным заместителем Верховного
главнокомандующего. Предыдущие советники Сталина по

военным вопросам показали свою профнепригодность (Кулик,
Буденный, Ворошилов, Тимошенко и др.), поэтому Сталин остановил свой выбор на

Жукове, который зарекомендовал себя в период командования Резервным, Ленинградским
и Западным фронтами, имел огромную волю, смелость, умел отстаивать свою точку зрения.

1942 г.

август

1942 г.

октябрь - ноябрь

Немецкое наступление на Кавказе. В конце августа группы
альпийских подразделений сумели поднять флаг нацистской
Германии на высшей точке Кавказа - Эльбрусе (5 642 м).

Наступление английских и американских войск в

Северной Африке. Одновременно с советскими войсками под

Сталинградом началось англо-американское наступление в Се¬

верной Африке. В битве под Эль-Аламейном итало-германские войска были разбиты,
началось их безостановочное отступление на запад. Победа союзников обеспечила им

контроль над Средиземным морем и открыла путь для вторжения в Италию. В западной

историографии победа союзнических войск в Северной Африке определяется в качестве

коренного перелома во Второй мировой войне. Более точно было бы считать, что эта битва
стала поворотной в военных действиях союзников в Северной Африке.

Анализ соотношения военных сил, задействованных под Эль-Аламейном и под

Сталинградом, позволяет сделать вывод о том, что начало коренному перелому во Второй
мировой войне положила Сталинградская битва. В битве под Сталинградом были задействованы:
с советской стороны

- 1 млн человек, 15,5 тыс. орудий и минометов, 1460 танков и САУ,
1350 самолетов; со стороны фашистского блока-1 млн человек, 10 290 орудий и минометов,

670 танков и САУ, 1210 самолетов. В битве под Эль-Аламейном участвовали: с англо-

американской стороны
- 230 тыс. человек, 2 310 орудий и минометов, 1 440 танков,

1500 самолетов; со стороны Германии и Италии - 80 тыс. человек, 1 220 орудий и

минометов, 540 танков, 350 боевых самолетов.

1943 Г
Назначение маршала С.М. Буденного командующим кава-

янпапь лерией Красной армии. По приказу Сталина с 1941 г. стали

р
создаваться легкие кавалерийские дивизии. К 1 января 1942 г.

их насчитывалось более 94. Против кавалерии немцы активно использовали авиацию, так

что к концу войны осталось только 26 соединений. В январе 1943 г. командующим

кавалерией был назначен С.М. Буденный.

1943 Г
Наступление советских войск на Северном Кавказе и на

*

Верхнем Дону. В результате наступления были освобождены
Краснодар, Воронеж, Ростов, Курск, Белгород и Харьков.

В конце февраля противник сумел вновь захватить Харьков и Белгород. Линия фронта на

данном направлении стабилизировалась, приняв форму гигантского выступа, получившего
название «Курская дуга».

1943 г Роспуск Коминтерна. Решение Сталина, оформленное как

ма«

*

решение Коминтерна о самороспуске, не было неожиданностью
для проницательных аналитиков. К этому времени советская

пропаганда перестала делать особый упор на принцип пролетарского интернационализма,
так как Сталин понимал, что помощь Запада в этом случае не будет увеличена. Новым

пропагандистским лозунгом стал призыв к единству всех стран вне зависимости от их

общественно-политической системы в общей борьбе против фашизма.
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5 июля - 23 августа
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Курская битва. Завершение коренного перелома в войне.

Обе стороны пытались использовать возникший после

немецкого наступления курский выступ между Орлом и Белгородом
(120 км). Немецкое командование разработало операцию «Цитадель» (замкнуть выступ
и окружить советские войска), советское командование, наоборот, хотело разомкнуть «дугу»
и перейти в наступление. Перед решающим сражением обе стороны провели тщательную

подготовку. Гитлер провел тотальную мобилизацию. В мае состоялось совещание в

Мюнхене, на котором мнения немецких генералов разошлись: В. Модель высказался против

наступления на Курской дуге; Э. фон Манштейн считал возможным успешное наступление
в случае его немедленного начала; В. Кейтель стоял за наступление; X, Гудериан выступал

решительно против.
По предложению Жукова советское командование применило в битве тактику

преднамеренной обороны, в ходе которой противник был измотан. С немецкой стороны в битве

участвовали армии фельдмаршала фон Клюге и танковая армия Манштейна. Советскими

войсками руководили К.К. Рокоссовский (Центральный фронт), Н. Ватутин
(Воронежский фронт), И. Конев (Степной фронт). Вымотав противника, советская армия перешла
в контрнаступление и разбила противника. Были освобождены Орел, Белгород и Харьков.
После Курска немцы потеряли стратегическую инициативу, завершился коренной перелом
в ходе Великой Отечественной войны. В честь освобождения Орла и Белгорода 5 августа
1943 г. в Москве впервые прозвучал победный салют.

1943 Г
Танковое сражение под деревней Прохоровка. В битве на

12 июля Курской дуге под Прохоровкой состоялось крупнейшее танко¬

вое сражение мировой истории. В нем противостояли друг

другу 5-я гвардейская танковая армия генерала П.А. Ротмистрова (850 танков) и 2-й

танковый корпус СС группенфюрера Пауля Хауссера (273 танка). Танковый корпус Хауссера
был полностью разгромлен.

1943 Операция «Рельсовая война». В первой операции, органи¬
зованной штабом партизанского движения, приняли участие

август
партизанских отрядов и соединений Белоруссии, Калинин¬

ской, Ленинградской, Смоленской и Орловской областей. Руководитель штаба
партизанского движения П.К. Пономаренко писал в воспоминаниях, что в результате «рельсовой
войны» главный поток снабжения империя

- фронт (из Германии на восток) сократился
на 35,1%.

1943 г.

сентябрь

Операция «Концерт». Во второй операции, проведенной
по указанию штаба партизанского движения, приняли участие
193 партизанских отряда и соединения. Были подорваны сотни

тысяч километров рельсов, пропускная способность железных дорог снизилась на 35-40 %,
а в ряде мест движение немецких составов было полностью парализовано. Операции

«Концерт» и «Рельсовая война» оказали существенную помощь советским войскам под

Курском, Орлом и Харьковом. Одновременно с ними по тылам противника был проведен

Карпатский рейд партизанской армии под командованием С.А. Ковпака.

Существуют различные оценки итогов «рельсовой войны», связанные с тем, что в ходе

ее были случаи подрыва и советских эшелонов. Однако большинство историков сходятся
во мнении, что результат был положительный: сократилось число немецких перевозок,

противник вынужден был отвлекать большие силы для охраны железных дорог.

1943 Г
Форсирование Днепра. После победы на Курской дуге нача-

’

лось стремительное наступление советских войск, не давшее
конец сентя ря

противнику планомерно отвести войска и организовать

прочную оборону по Днепру. Советские войска вышли к реке на 700-километровом участке,
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форсировали реку, захватили важные плацдармы на западном берегу. Огромную помощь

армии оказали украинские партизанские отряды.

Конференция министров иностранных дел СССР, Англии,
* США (Москва). После побед под Сталинградом и Курском,
Р

высадки англо-американского десанта в Италии и свержения

режима Муссолини началось радикальное изменение политической и военной обстановки

в мире. Делегации союзников во главе с В.М. Молотовым (СССР), А. Иденом (Англия),
К. Холлом (США) определили дальнейшую координацию действий и стратегию в отношении

послевоенного устройства Европы. Решения конференции заключались: в подтверждении
намерений вести войну до безоговорочной капитуляции противника; в продолжении
мирного сотрудничества после войны; в создании Консультативной комиссии для определения

условий капитуляции противника и Консультативного совета по Италии; в предоставлении
Франции права самоуправления. Союзники согласовали Декларацию об Австрии,
объявлявшую недействительным аншлюсАвстрии в 1938 г.

1943 г
Освобождение Киева. В боях за Киев участвовали 1-й, 2-й,

, g14 3-й Украинские фронты. 3 ноября началось наступление совет-
оя Ря ских войск, и уже 6 ноября город был освобожден. После этой

операции началось освобождение Украины: были освобождены города Житомир,
Днепродзержинск, Днепропетровск, Запорожье и др.

1943 г
Встреча «большой тройки» в Тегеране. В конце 1943 г.

28 ноября - 1* екабоя
состоялась первая встреча трех руководителей ведущих держав

Р Р антигитлеровской коалиции (И.В. Сталин, У. Черчилль,
Ф. Рузвельт). Черчилль и Рузвельт проинформировали союзников о планах открытия

Второго фронта в мае - июне 1944 г. СССР взял на себя обязательства к моменту
открытия Второго фронта приурочить крупное наступление Красной армии.

На конференции обсуждался вопрос о принципах создания ООН. Союзники фактически
удовлетворили заявление Сталина о необходимости для СССР овладеть Кенигсбергом
и частью Восточной Пруссии. Обсуждался вопрос о границах Польши: Сталин настаивал на

признании границ 1939 г., которые в целом совпадали с «линией Керзона» и позволяли

закрепить воссоединение народов Украины и Белоруссии. Союзники признали
присоединение Прибалтики к СССР. Рузвельт и Черчилль признали аннексию прибалтийских
государств как акт, произведенный «согласно воле их населения».На конференции
обсуждались проблемы послевоенной Германии, но решение вопроса о ее будущем устройстве
было отложено.

Сталин дал обещание через три месяца после разгрома Германии начать войну
с Японией.

1944 г
Начало наступательных операций советской армии.
К началу 1944 г. Германия и ее сателлиты имели на советско-

январь
германском фронте около 5 млн человек, 54,5 тыс. орудий

и минометов, 5400 танков и штурмовых орудий, более 3 тыс. самолетов. Советские

Вооруженные Силы превосходили противника: в людях
- в 1,3 раза, в самолетах - в 2,7 раза,

в артиллерии
- в 1,7 раза (по воспоминаниям Г.К. Жукова). Проанализировав обстановку

на фронте, Ставка решила развернуть зимой 1944 г. наступление от Ленинграда до Крыма.
С января 1944 г. начались военные операции Красной армии, получившие в советской

литературе название «десять сталинскихударов».

1944 г.

январь
- февраль

Снятие блокады Ленинграда. Первой наступательной стала

операция по деблокированию Ленинграда. Она началась

14 января силами Ленинградского (Л.А. Говоров) и Волховского
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(К.А. Мерецков) фронтов. К 1 февраля оборона противника была прорвана. К концу февраля
была освобождена Ленинградская область. Советские войска разбили 18-ю армию
противника, 16-я армия понесла большие потери. Красная армия получила возможность успешного

наступления на Прибалтику.

1944 г Корсунь-Шевченковская операция. Целью операции было

ямйяп -Лрйпяп освобождение Правобережной Украины. Советские войска
рь ф р ь

1-го и 2-го Украинских фронтов (Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев)
в ходе сражения окружили и разгромили в районе Корсунь-Шевченковский свыше 10

дивизий из состава немецкой группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Э. Манштейн).
Ликвидация корсунь-шевченковской группировки противника создала условия для

окончательного освобождения Правобережной Украины. В советских изданиях сообщается,
что немецкие потери в окружении составили 55 тыс. человек убитыми и более 18 тыс.

пленными, а всего за время проведения Корсунь-Шевченковской операции
- 82 тыс. человек

убитыми и около 20 тыс. пленными. По немецким данным из окружения вышло 35 тыс.

человек, общее количество погибших составило около 19 тыс. человек. Несмотря на

расхождения в цифрах, общепризнанным является тот факт, что шесть немецких дивизий,
потеряв все тяжелое вооружение и понеся значительные потери в личном составе, не могли

более участвовать в дальнейших операциях.

1944 г
Учреждение новых военных наград. Специальными мор¬
скими наградами стали ордена, носящие имена российских

маРт флотоводцев Ф.Ф. Ушакова и П.С. Нахимова. Высшей воен¬

ной наградой стал орден Победы, которым отмечались заслуги полководцев в проведении

крупнейших военных операций войны. Им были награждены 11 советских военачальников

и 5 иностранцев. Одновременно с высшей полководческой наградой был учрежден
солдатский орден Славы трех степеней. Этой наградой были отмечены 998 тыс (3-й степени),
46 тыс. (2-й степени) человек. 1620 человек стали полными кавалерами ордена Славы трех
степеней.

1944 г Крымская операция. В ней участвовали войска 4-го Украин-

аппель - май
ского фронта (Ф.И. Толбухин), Приморская армия (Л.И. Ере-

р
менко), корабли и авиация Черноморского флота (адмирал

Ф.С. Октябрьский), Азовская военная флотилия (контр-адмирал С.Г. Горшков), крымские
партизаны. В ходе операции был нанесен удар немецким войскам с плацдармов на южном

берегу Сиваша и Керченском полуострове, в результате чего были освобождены
Севастополь и весь Крым.

Большое содействие советским войскам оказали партизаны Крыма (соединения под

командованием П.Р. Ямпольского, Ф.И. Федоренко, М.А. Македонского, В.С. Кузнецова и др.).
Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й немецкой армии, потери которой
составили свыше 140 тыс. человек. Освобождение Крыма стоило жизни 17 тыс. советских

военнослужащих, освобождение Севастополя - 6 тыс. человекам. За героизм, проявленный
в ходе освобождения Крыма и Севастополя, 126 военнослужащим было присвоено звание

Героя Советского Союза. В результате ликвидации Крымской группировки врага отпала

угроза южному крылу советского фронта, высвободились значительные силы, улучшилось

базирование Черноморского флота.

1944 г.

6 июня

Открытие Второго фронта в Европе. Операция по высадке

англо-американских войск в Нормандии получила название

«Оверлорд» (англ. -

повелитель, властелин, владыка). Она на¬

чалась тогда, когда ни у кого не вызывала сомнений способность СССР завершить разгром

Германии. Командующий наземными силами Великобритании в Нормандии был генерал
Б. Монтгомери, американскими войсками - Д. Эйзенхауэр.
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1944 г Выборгско-Петрозаводская операция. Операция началась

на Карельском перешейке одновременно с операцией «Овер-
лорд». В ходе военных действий были разбиты финские войска

и ликвидирована угроза Ленинграду с севера, была освобождена большая часть Карелии.
Финское правительство начало переговоры о перемирии, которое было заключено

19 сентября 1944 г. Для немецких войск в Заполярье сложилась крайне невыгодная

обстановка.

1944 г Операция «Багратион» (освобождение Белоруссии). Опе-

июнь - август рацию планировали Жуков и Василевский, которые предпо-
у

лагали три основных удара: на Вильнюс, Барановичи, Минск.
С обеих сторон в сражениях участвовало около 4 млн человек. В ходе операции войска

1-го Прибалтийского (И.Х Баграмян), 1-го, 2-го, 3-го Белорусских (К.К. Рокоссовский,
Г.Ф. Захаров, И.Д. Черняховский) фронтов разгромили немецкие войска группы армий
«Центр» на участке фронта около 500 км. Потери Красной армии в Белорусской операции
составили 178,5 тыс. человек погибшими, пропавшими без вести и пленными, а также

587,3 тыс. ранеными и больными. Такие большие цифры связаны с длительностью и

размахом операции, ведшейся на сложной местности против искусного и энергичного противника,
занимавшего хорошо подготовленные оборонительные рубежи. Вермахт потерял убитыми,
ранеными и пленными около 500 тыс. солдат и офицеров. Были освобождены Витебск,

Бобруйск, Минск. В ходе дальнейшего наступления была освобождена восточная часть

Прибалтики, советские войска подошли к границам Восточной Пруссии, вступили на

территорию Польши и вышли к Висле. 17 июля 1944 г. 57,6 тыс. немецких военнопленных,

захваченных под Минском, были проведены по Москве маршем, после чего улицы были

вымыты и очищены.

1944 г
Львовско-Сандомирская операция. Войска 1-го Украин¬
ского фронта (ИС. Конев) разгромили группу армий «Северная

июль август
Украина» в районе Броды - Рава - Русская - Львов и

образовали за Вислой, западнее Сандомира, крупный плацдарм. В результате операции были

полностью освобождены Западная Украина и Южная Польша. В результате стремительного

наступления Красной армии на Львов, отступавшие войска вермахта не успели взорвать
многие монументы города, которые были ими заминированы. В ходе операции
стратегическая задача по разгрому группы армий «Северная Украина» была решена силами одного

1-го Украинского фронта (командующий И.С. Конев). Советские войска практически
полностью разгромили группу армий «Северная Украина»; 32 дивизии германских войск

(включая дивизию украинских коллаборационистов СС «Галичина») потеряли от 50 до 70%

состава; 8 дивизий были полностью уничтожены. Потери Красной армии в этой операции
составили 289 тыс. человек.

Перед уходом с территории Западной Украины немецкие войска оставили часть оружия
действовавшим в этом районе отрядам УПА, которые продолжали борьбу с советской

властью в этом районе еще несколько лет.

20 июля Красная армия снова вышла на границу СССР и Польши, дошла до города
Люблин. Появились возможности для изгнания немцев из Чехословакии и Румынии и для

решающего похода на Берлин. 160 человек получили звание Героя Советского Союза

за участие в операции, в том числе прославленный летчик А.И. Покрышкин.

1944 г
Ясско-Кишиневская операция. Операция проводилась с 20

по 29 августа 1944 г. с целью ликвидации крупной группировки
август немецко-фашистских войск в Румынии и Молдавии. С обеих

сторон в боях участвовали более 2 млн человек, 2,5 тыс. танков и САУ, около 3 тыс.

самолетов. За короткий срок войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (Р.Я. Малиновский, Ф.И.
Толбухин) нанесли сокрушительное поражение немецкой группе армий «Южная Украина»,
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разгромив 22 дивизии вермахта и румынские дивизии. Советские армии прорвались
в Румынию, которая объявила войну Германии. Ясско-Кишиневская операция открыла
войскам 3-го Украинского фронта выход к границам Болгарии.

Ясско-Кишиневская операция вошла в историю военного искусства как

«Ясско-Кишиневские Канны». Она характеризовалась искусным выбором направлений главных ударов

фронтов, высоким темпом наступления, быстрым окружением и ликвидацией крупной
группировки противника, тесным взаимодействием всех видов войск. По результатам операции
126 соединений и частей были удостоены почетных наименований Кишиневских, Ясских,

Измаильских, Фокшанских, Рымникских, Констанцских и других. В ходе операции советские

войска потеряли 12,5 тысяч человек.

Варшавское восстание. Восстание произошло в столице
г'

g, Польши, организованное командованием подпольной Армии
J к Крайовой, подчинявшейся эмигрантскому правительству

Польши. Восставшие хотели установить контроль над городом до прихода советских войск.

Однако в результате немецкого штурма Варшавы в октябре 1944 г. восставшие

капитулировали. В ходе восстания погибли 200 тыс. поляков, была разрушена Варшава. Красная армия
не оказала помощи восставшим: часть историков объясняют этот факт неготовностью
Красной армии к военным действиям, другая часть видит в этом нежелание Сталина иметь

отношения с эмигрантским правительством Польши и стремление создать в стране
просоветское правительство.

1944 г.

сентябрь

Обращение И.Б. Тито к ГКО. Руководитель югославского

Сопротивления И.Б. Тито обратился с просьбой о вступлении

Красной армии на югославскую территорию, мотивируя это

недостатком тяжелого оружия и танков. С февраля 1945 г. началась массовая передача
Национально-освободительной армии Югославии советского и захваченного Красной
армией трофейного оружия. При помощи СССР были полностью вооружены и оснащены

20 пехотных дивизий, несколько полков связи, инженерные и автомобильные части.

1944 г.

сентябрь - ноябрь

Прибалтийская операция. В результате действий 1-го, 2-го

и 3-го Прибалтийских фронтов и Ленинградского фронта под

общим руководством маршала А.М. Василевского были
освобождены Эстония и большая часть Латвии. Остатки группы армий «Север» были прижаты
к морю в Курляндии, в районе Мемеля (Клайпеда), и отрезаны с суши от Восточной

Пруссии. В дальнейшем войска Ленинградского фронта (Л.А. Говоров) разгромили войска
противника на островах Моонзундского архипелага. Безвозвратные потери советских войск

составили около 61,5 тыс. человек, санитарные
- свыше 218,6 тыс. человек. Потери

германской группы армий «Север» убитыми, ранеными и пропавшими без вести в сентябре
и ноябре 1944 г. составили 65,8 тыс. человек.

Октяб ь 1944 г -
Будапештская операция. Операция проводилась с целью

<Ьев аль 1945 г
разгрома немецких войск в Венгрии и вывода ее из войны.

'

Кроме того, наступление предполагало блокировку вражеских
войск на Балканах. Советские войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (Р.Я. Малиновский,
Ф.И. Толбухин) окружили в Будапеште почти 190-тысячную группировку из состава

немецкой группы армий «Юг» и после упорных боев ликвидировали ее. Будапешт был
освобожден 13 февраля 1945 г. За 108 суток войска 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромили
56 дивизий и бригад врага. Это заставило Гитлера перебросить в Венгрию 37 дивизий
с центрального участка Восточного фронта, что значительно облегчило продвижение
советских войск на западном направлении. В январе 1945 г. советские войска освободили
более 70 тысяч венгерских евреев. «Цена» освобождения Венгрии для Красной армии

-

320 тыс. человек, из которых 80 тыс. потеряны безвозвратно.
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1944 г.

октябрь

Петсамо-Киркенесская операция. Войска Карельского

фронта (маршал К.А. Мерецков) и Северного флота (адмирал
А.Г. Головко) нанесли удар по немецкой армии в районе

Петсамо (Печенеги). Фашисты были изгнаны из советского Заполярья и северных районов
Норвегии (в том числе из Киркенеса), что резко ограничило действия флота Германии
на северных коммуникациях и лишило ее никелевой руды. В результате операций 1944 г.

была освобождена вся территория СССР, за исключением Литвы. Красная армия вышла на

территорию Восточной Европы.

1944 г.

19 октября

Визит Уинстона Черчилля в Москву. Премьер-министр
Англии посетил Москву в сопровождении министра иностранных
дел А. Идена для решения вопросов, связанных с Польшей

и Балканскими странами. Ф. Рузвельт не смог принять участие во встрече из-за подготовки

к предстоящим президентским выборам. В результате встречи граница Польши была

определена на западе - по Одеру и Нейсе, на востоке - по «линии Керзона». Черчилль признал
включение в сферу влияния СССР Румынии, Болгарии и Венгрии. Сталин в ответ на это

отказался от притязаний на Грецию, а следовательно, от поддержки коммунистов из

Национально-освободительной армии. Вопрос о Югославии на встрече решен не был.

1945 г Висло-Одерская операция. Советские войска 1-го Белорус-
янвапь - сЬевпаль

ского и 1-го Украинского фронтов (Г.К. Жуков, И.С. Конев)
и н

прорвали оборону немецких войск на Висле. В результате

операции была освобождена Варшава, окружены крупные группировки противника в Бреслау
и Познани, освобождена западная часть Польши. Советские войска форсировали реку Одер
и вступили на территорию Германии, заняв выгодное положение для наступления на Берлин.
Сложность ситуации заключалась в том, что советские войска оказались замкнутыми
в «клещи» между Восточной Пруссией и Чехословакией, где находились немцы. В результате

трехнедельного броска от Вислы до Одера советские войска почти полностью очистили

от немцев Польшу и вступили на территорию Германии.

Висло-Одерская операция оказала помощь англо-американским войскам, подвергшимся
германскому натиску в Арденнах. В ходе Висло-Одерской операции войска 1-го

Белорусского и 1-го Украинского фронтов разгромили 35 дивизий противника (еще 25 потеряли
от 50 до 70% личного состава), захватили в плен около 150 тыс. чел. Потери Красной армии
во время проведения операции составили свыше 193 тыс. чел.

194$ Наступление Красной армии в Европе. Чтобы облегчить
положение союзников, советские войска раньше намеченного

январь
-

апрель
1

Г Г
срока перешли в новое стратегическое наступление и в январе-

апреле заняли большую часть Польши, Чехословакии, всю Венгрию, восточную часть

Австрии и вышли к Берлину.

194$ г Восточно-Прусская операция. Советские войска 2-го

янваоь - апсель (К.К. Рокоссовский) и 3-го (И.Д. Черняховский, а затем
р р

А.М. Василевский) Белорусских фронтов во взаимодействии
с Балтийским флотом (адмирал В.Ф. Трибуц) прорвали мощную оборону группы армий
«Центр», вышли к Балтийскому морю и ликвидировали основные силы противника (более
25 дивизий), заняли Восточную Пруссию с городом Кенигсбергом и северную часть

Польши.

В Восточной Пруссии Красная Армия уничтожила 25 германских дивизий, другие
12 дивизий потеряли от 50 до 70% своего состава. Советские войска захватили в плен более
220 тыс. солдат и офицеров. Трофеями стали около 15 тыс. орудий и минометов, 1 442 танка

и штурмовых орудия, 363 боевых самолета и много другой боевой техники. Потеря крупных
сил и важной в военно-экономическом отношении области ускорила поражение Германии.
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Действия советских войск в Восточной Пруссии не обошлись без серьезных потерь:
126,5 тыс. солдат и офицеров погибло и пропало без вести, более 458 тыс. воинов получили

ранения или выбыли из строя по болезни. Войска потеряли 3 525 танков и самоходных

артиллерийских установок, 1 644 орудия и миномета и 1 450 боевых самолетов.

1945 г.

4-11 февраля

Крымская конференция. На встрече «большой тройки»
в Ялте обсуждались основы послевоенного мирового
устройства: вопрос об учредительной конференции ООН; о восточных

границах Польши; о создании правительства национального единства в Польше под

контролем В.М. Молотова и других лиц из Москвы, а также под контролем послов США

и Англии в СССР.

Союзники приняли решение о создании трех оккупационных зон в Германии (советской,
английской, американской), об определении суммы репараций с Германии (20 млрд
долларов, половину из которых должен был получить СССР в виде вывоза товаров и капиталов,

использования людской силы). Было решено создать специальный орган верховной власти

в Германии в послевоенный период
- Центральную контрольную комиссию, целями

которой провозглашались демилитаризация, денацификация и демократизация Германии.
СССР подтвердил свое обещание начать войну с Японией, за что Рузвельт предложил

Сталину Курильские острова и Южный Сахалин, право на аренду Порт-Артура,

эксплуатацию железнодорожного комплекса Маньчжурии, интернационализацию порта
Дайрен.

На конференции было принято решение о созыве 25 апреля 1945 г. конференции в Сан-

Франциско (США) в целях создания Организации Объединенных Наций.

1945 г.

март
-

апрель

Венская операция. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов
(Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин) разгромили немецкую
группировку армий «Юг» и 13 апреля освободили Вену.

1945 г.

апрель

Советско-югославский договор о дружбе, взаимной

помощи и послевоенном сотрудничестве. Договор был

подписан И.Б. Тито и В.М. Молотовым в присутствии Сталина.

1945 г.

апрель
- май

Берлинская операция. Операция была проведена с целью

разгрома берлинской группировки немецких войск и захвата

столицы Германии. В военных действиях участвовали 1-й, 2-й

Белорусские (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский) и 1-й Украинский (Й.С. Конев) фронты.
Войска 1-го Белорусского фронта обошли Берлин с севера и юга и к западу от города
соединились с войсками 1-го Украинского фронта. 25 апреля советские войска встретились
в Торгау на Эльбе с американцами. Войска 2-го Белорусского фронта форсировали Одер
и прорвали оборону противника на западном берегу. 29 мая начались бои за рейхстаг.
30 апреля рейхстаг был взят, сержанты М. Егоров и М. Кантария водрузили на нем красное
знамя. Гитлер застрелился. Во главе немецкого правительства на шесть дней встал

Карл Дениц.
8 мая в берлинском пригороде Карлсхорст генерал-фельдмаршал В. Кейтель и маршал

Г.К. Жуков подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии. При акте

подписания присутствовали представители союзников: главный маршал авиации А. Теддер от

Англии, генерал К. Спаатс от США. Война в Европе закончилась. Согласно акту о

безоговорочной капитуляции Германии, ее войска подлежали полному разоружению, все оружие
и военное имущество передавалось представителям Союзного Верховного командования.

В ходе Берлинской операции были разгромлены 70 пехотных, 12 танковых, 11

моторизованных дивизий и основная часть немецкой авиации. По донесениям советского коман-
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дования, потери немецких войск убитыми составили около 400 тыс. человек, пленными

около 380 тыс. человек, захвачены в качестве трофеев до 11 тыс. орудий и минометов, более
тысячи танков и штурмовых орудий. Советские войска с 16 апреля по 8 мая 1945 г. потеряли
около 352,5 тыс. человек, из них безвозвратно - 78,3 тыс.

Пражская операция. Войска 1-го, 2-го, 4-го Украинских

6-11 мая фронтов (И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, А.И. Еременко)
пришли на помощь восставшей Праге, разгромили группу

армий «Центр» и часть группы армий «Австрия» (примерно 850 тыс. человек). Часть

немецких группировок, находившихся на территории Чехословакии, отказалась

подчиниться Красной армии и двинулась навстречу союзникам. 5 мая в Праге вспыхнуло
восстание. На помощь восставшим двинулись советские и американские войска. 9 мая танкисты

Уральского танкового добровольческого корпуса взяли Прагу, в плен попали многие члены

Русской освободительной армии (РОА). При освобождении Праги потери советских

войск составили 52,5 тыс., в том числе безвозвратные потери
- 12 тыс. человек. Всего же

в боях за освобождение Чехословакии пали более 140 тыс. советских воинов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР день 9мая был объявлен праздником Победы.

1945 г.

17 июля - 2 августа

Потсдамская конференция. Новая встреча союзников

состоялась в предместье Берлина. Вместо умершего в апреле
Ф.Д. Рузвельта на конференцию прибыл новый президент

США Гарри Трумэн. В Великобритании в это время проходили парламентские выборы,
поэтому на случай смены власти вместе с У. Черчиллем на конференции присутствовал его

конкурент
- Клемент Эттли. Была определена польско-германская граница по линии

Одер - Нейсе; СССР получил право вывоза из своей оккупационной зоны всего, что

пожелает, а также четверти оборудования из западных зон; германскому народу было обещано
восстановление жизни на основе демократии и мира, свободы слова, печати, религии,
профсоюзов, демократических партий; провозглашалась децентрализация германской
экономики; был согласован вопрос о репарациях; определялись четыре зоны оккупации

(советская, английская, американская, французская).

1945 г.

август

Американская атомная бомбардировка Хиросимы и

Нагасаки. 6 и 9 августа американцы сбросили атомные бомбы
на японские города. Погибли более 10 тыс. человек и постра-

дало около 0,5 млн мирных жителей. Долгое время американская историография
поддерживала точку зрения о том, что атомная бомба сыграла главную роль в победе над японским

милитаризмом, а ядерные бомбардировки городов были необходимы для спасения

американских солдат. В настоящее время доказано, что необходимости в бомбардировке не было

совсем, так как император Хирохито в этот период искал дипломатические каналы для

прекращения войны.

Маньчжурская операция. Разгром Квантунской армии.5 г'
Окончание Второй мировой войны. 5 апреля 1945 г. СССР

август
-

сентябрь денонсировал Пакт о нейтралитете с Японией, заключенный
в августе 1941 г. Согласно договоренности с союзниками на Крымской конференции,
9 августа СССР начал военные действия против Японии.

Квантунская армия под командованием генерала О. Ямады насчитывала к этому времени

1 млн 320 тыс. человек, имела бактериологическое оружие. Советские войска составляли

1,6 млн человек. В военных действиях участвовали Тихоокеанский флот (адмирал
Ю.С. Юмашев), Амурская флотилия (контр-адмирал Н.В. Антонов), войска Монгольской

Народной Республики (маршал МНР X. Чойболсан). Всей операцией руководил маршал
А.М. Василевский, опираясь на три фронта: Забайкальский (Р.Я. Малиновский), 1-й

Дальневосточный (К.А. Мерецков), 2-й Дальневосточный (М.А. Пуркаев). Советские войска
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успешно продвинулись на харбинском направлении, форсировали Амур. 14 августа японское

правительство приняло решение о капитуляции, однако Красная армия продолжила
военные действия. Японцы были окружены со всех сторон, началась их массовая капитуляция.
К концу августа было закончено разоружение Квантунской армии, освобождены вся

Маньчжурия и Ляодунский полуостров.
2 сентября 1945 г. на американском крейсере «Миссури» был подписан акт о капитуляции

Японии. Со стороны союзников его подписали представители США, Китая, Великобритании
и СССР, а также Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. Вторая

мировая война закончилась.

В результате победы СССР над Квантунской армией Япония возвратила Советскому
Союзу Южный Сахалин. СССР получил также Курильские острова.

194$ г
Совещание министров иностранных дел Англии, США,

декабрь
СССР- На совещании в Москве советская делегация во главе

и
с В.М. Молотовым предложила обсудить вопросы о сокраще¬

нии германских воинских частей в английской зоне оккупации до миллиона человек;

о репатриации советских граждан из западных зон Германии; о репарациях из западных

зон оккупации Германии; о разделе Германского флота; об аннулировании внутреннего
государственного долга Германии.
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ПЕРСОНАЛИИ

БЕРИЯ
ЛАВРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ

(1899-1953)

Советский государственный и

партийный деятель. Из крестьянской семьи.

Выпускник Бакинского технического училища.
Член ВКП(б) с 1919 г., в 1918-1919 гг. работал
на четыре разведки: советскую, мусаватист-

скую, турецкую и английскую, но до сих пор
не ясно, было ли это заданием ЧК.

Осведомитель Сталина, на его совести лежит

ответственность за убийства миллионов сограждан
в конце 30-х - начале 50-х гг. С 1920 г.-

помощник начальника Бакинского ГПУ.

Руководитель грузинской ЧК в 1921-1924 гг.

Награжден орденом Красного Знамени.
В 1931-1938 гг.

- первый секретарь КП(б)
Грузии и секретарь Закавказского крайкома.
С 1938 г. стал наркомом внутренних дел,

провел «чистку» в НКВД. Во время войны
-

член ГКО, организатор отрядов СМЕРШ
и заградительных отрядов, депортаций
«народов-предателей». С 1943 г. возглавлял

работу по проекту создания советской
атомной бомбы. В 1945 г.- маршал СССР.
В 1947-1953 гг. возглавлял работу службы
безопасности и борьбы с контрреволюцией в

освобожденных странах Восточной Европы.
После смерти Сталина арестован и расстрелян.

ВАСИЛЕВСКИЙ

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

(1895-1977)

Советский военачальник. Маршал СССР.

Участник Первоймировой войны. В 1918 г.

вступил в Красную армию. В 1941 г. -

заместитель начальника Генштаба, в 1942 г. -

начальник Генштаба. Вместе с Жуковым
планировал и координировал действия
советских войск под Сталинградом и Курском,
в Донбассе и Белоруссии. Командовал
фронтом при взятии Кенигсберга в 1945 г.

Главнокомандующий советскими войсками на

Дальнем Востоке в 1945 г. После войны

работал в Министерстве обороны. В 1950-

1953 гг.- министр обороны. В 1957 г. ушел
в отставку в связи с неприятием военной

доктрины Хрущева.

ВЛАСОВ

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
(1901-1946)

Советский военный деятель, создатель

Русской освободительной армии (РОА)
в фашистском плену. Родился в крестьянской
семье. Учился на агрономическом факультете
Нижегородского университета. В 1920 г. был

призван в РККА, воевал на Южном фронте.
С 1922 г. - на командно-штабных
должностях и преподавательской работе. Окончил

Высшие армейские командные курсы (1929),
вступил в РКП (б) в 1930 г. Слушатель
Военной академии им. М.В. Фрунзе. В 1938-

1939 гг.- военный советник в Китае. В1940-

1941 гг. награжден орденом Красного
Знамени и орденом Ленина. В начале войны

командовал различными воинскими

соединениями и был награжден вторым орденом

Красного Знамени, получил звание генерал-
лейтенанта. В марте 1942 г. был
заместителем командующего Волховским фронтом,
а затем командовал 2-й ударной армией.
В июле 1942 г. во время неудачных операций
сдался немцам. По его предложению из

русских пленных была создана РОА.

Свой переход на сторону немцев

объяснял ненавистью к Сталину и его режиму.
В конце войны был взят в плен и казнен.

ГАСТЕЛЛО

НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ
(1907-1941)

Советский военный летчик, участник

трех войн, капитан (1940). В 1932-1933 гг.
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обучался в летной школе в Луганске. В 1933-

1938 гг. служил в тяжелобомбардировочной
эскадрилье в Ростове-на-Дону. В 1939 г.

участвовал в боях при Халхин-Голе, в 1939-

1940 гг. - в советско-финской войне и

присоединении к СССР Бессарабии и Северной
Буковины. В мае 1941 г. назначен

командиром эскадрильи 207-го

дальнебомбардировочного авиационного полка. Погиб во

время боевого вылета, направив свой

подбитый самолет в скопление машин и танков

противника. Герой Советского Союза (1941,
посмертно).

Существует мнение о том, что подвиг

Гастелло приписан.

ГЕББЕЛЬС

ЙОЗЕФ

(1897-1945)

Рейхсминистр Германии, осуществлял

контроль за пропагандой, народным
образованием, наукой, культурой и прессой.
Из рабочей семьи. Доктор наук. Примкнул
к нацистскому движению в 1922 г.

С 1926 г. возглавлял нацистскую партийную
организацию Берлина. Покончил жизнь

самоубийством после смерти Гитлера,

предварительно отравив жену и детей.

ГЕРИНГ
ГЕРМАН

(1893-1946)

Один из лидеров нацистской Германии.
Летчик в Первой мировой войне. В 1922 г.

вступил в национал-социалистическую
партию. В 1932 г.- председатель рейхстага, в

правительстве Гитлера был министром без

портфеля, одновременно
-

министром

внутренних дел Пруссии. При его участии
создавались гестапо и концентрационные

лагеря. Один из организаторов еврейских
погромов в ноябре 1938 г. С 1940 г. -

рейхсмаршал авиации. Неудачные операции
ВВС Германии в годы Второй мировой
войны привели к падению его авторитета.
Весной 1945 г. пытался начать переговоры
с Западом, перед угрозой ареста за измену
сдался американцам. В Нюрнберге
приговорен к смертной казни. Покончил жизнь

самоубийством.

ГИММЛЕР

ГЕНРИХ

(1900-1945)

Один из лидеров нацистской Германии.
Был руководителем СС. После 1933 г. под

начало Гиммлера были отданы полиция и

гестапо. Во время Второй мировой войны в

ведение Гиммлера и СС передан контроль
над оккупированными территориями, а в

1944 г. - над армией. В 1945 г. начал тайные

переговоры с Англией и США, за что был

исключен из партии. Взят в плен

англичанами. Покончил с собой. Нюрнбергским
судом признан одним из главных

нацистских преступников.

ГИТЛЕР (ШИКЛЬГРУБЕР)
АДОЛЬФ
(1889-1945)

Глава нацистского режима в Германии.
Родился в Австрии в семье таможенного

чиновника. После смерти отца уехал в Вену,
где стал приверженцем германского
национализма и антисемитизма. Был

добровольцем германской армии в Первой мировой
войне, получил чин ефрейтора. Инициатор
создания НСДАП
(Национал-социалистическая немецкая рабочая партия),
выступившей против Веймарской республики
и Версальского договора. Арестован после

неудачного «пивного путча» в Мюнхене.

В тюрьме написал книгу «Моя борьба».
В 1933 г. стал канцлером Германии, в

которой установил режим фашистского террора.

Инициатор развязывания Второй мировой
войны. Потерпев поражение, покончил с

собой.

ГУДЕРИАН
ХАЙНЦ
(1888-1954)

Немецкий генерал. После Первой
мировой войны стал главным идеологом

массового применения танковых и

механизированных войск в войне. С 1938 г. -

командующий танковыми войсками

Германии. Проявил себя во время польской,

французской операций. В 1941 г. командовал

танковой армией под Москвой. Под

Сталинградом
- командующий 2-й танковой
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армией. В 1944 г. - начальник штаба

сухопутных войск.

ЖУКОВ
ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

(1896-1974)

Советский военный деятель. Четырежды
Герой Советского Союза. Маршал
Советского Союза (1943). Из крестьянской семьи,

окончил церковно-приходскую школу,

работал мастером-скорняком. Участник

Первой мировой войны. Награжден двумя

георгиевскими крестами. В 1917 г. избран
председателем эскадронного солдатского
комитета. С 1918 г. - в Красной армии.
С 1919 г. - член РКП(б). В годы
Гражданской войны воевал против Деникина,

Врангеля, участвовал в разгроме Тамбовского

мятежа. В 20-е гг. окончил кавалерийскую
школу в Ленинграде, а затем курсы
начсостава. С 1931 г. -

помощник инспектора

кавалерии Красной армии. С 1938 г.-

заместитель командующего Белорусским
военным округом. За блестящую операцию на

Халхин-Голе получил звание Героя СССР.

В 1940 г. - командующий Киевским особым

военным округом. С января 1941 г. -

начальник Генштаба и заметитель наркома

обороны. В годы Великой Отечественной войны

проявил свой военный талант в Ельнинской

операции, на Ленинградском фронте, битве
под Москвой, Сталинградской, Курской
битвах, форсировании Днепра,
освобождении Киева, Берлинской и других операциях.
Подписал Акт о капитуляции Германии.

Принимал парад Победы на Красной
площади. В 1945-1946 гг. -

главнокомандующий советскими оккупационными войсками

в Германии. В 1946-1948 гг. - командующий
Одесским военным округом, в 1948-1952 гг. -

Уральским военным округом. После смерти
Сталина принимал участие в аресте Берии.
С 1955 г. -

министр обороны. Поддержал
Хрущева в курсе на десталинизацию. После

1957 г. обвинен в насаждении своего культа
личности и отправлен в отставку.

ЗОРГЕ РИХАРД

(1895-1944)

Советский разведчик. Родился в Баку
в семье немецкого инженера. Учился в

Германии, участвовал в Первой мировой войне.

После войны вступил в компартию
Германии и был завербован советской разведкой.
Работал в Китае, Японии в качестве

журналиста. Создал сеть информаторов среди
чиновников высокого ранга и установил

доверительные отношения с сотрудниками
посольств Германии и Японии. Сообщил
точную дату нападения Германии на СССР.

В октябре 1941 г. был раскрыт японской

контрразведкой, приговорен к смертной
казни и повешен.

КОВПАК

СИДОР АРТЕМЬЕВИЧ

(1887-1967)

Советский государственный и

общественный деятель, один из организаторов

партизанского движения, дважды Герой
Советского Союза (1942, 1944), генерал-
майор (1943). Из крестьянской семьи.

Участник Гражданской войны, воевал

против немецких войск на Украине, против
деникинцев, против войск Врангеля. В годы

Великой Отечественной войны -

командир

Путивльского партизанского отряда, затем

соединения партизанских отрядов Сумской
области. В 1941-1945 гг. провел пять рейдов
в тылу врага: по Сумской, Курской,
Орловской и Брянской областям; из брянских
лесов на Правобережную Украину по

Гомельской, Пинской, Волынской,
Ровенской, Житомирской и Киевской областям;

Карпатский рейд. С 1947 г. - заместитель

председателя Президиума Верховного
Совета УССР, с 1967 г. - член Президиума
Верховного Совета УССР.

КОНЕВ

ИВАН СТЕПАНОВИЧ

(1897-1973)

Советский полководец, Маршал
Советского Союза (1944), дважды Герой
Советского Союза (1944, 1945). Из семьи

крестьянина. Участник Первой мировой
войны. В годы Гражданской войны воевал

против войск Колчака, Дальневосточной

армии Семенова, японских интервентов
в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Был

комиссаром штаба
Народно-революционной армии Дальневосточной республики.
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В числе других делегатов X съезда РКПб)
принимал участие в подавлении

Кронштадтского мятежа 1921 г. В годы

Великой Отечественной войны - командующий
армией, войсками Западного, Калининского,

Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го

Украинского фронтов. В 1945-1946 гг. -

главнокомандующий Центральной группой
войск, в 1946-1950 и 1955-1956 гг. -

главнокомандующий Сухопутными войсками.

С1956 - 1-й заместитель министра обороны
и одновременно в 1955-1960 гг. -

главнокомандующий Объединенными
вооруженными силами государств

-

участников

Варшавского договора, в 1961-1962 гг. -

Группой советских войск в Германии.

КУКРЫНИКСЫ

Общий псевдоним трех художников,
объединенных названием по именам и

фамилиям: Куприянов Михаил

Васильевич (1903-1991), Крылов Порфирий
Никитич (1902-1990), Соколов Николай

Александрович (1903-2000). В годы

Великой Отечественной войны создали серию
знаменитых плакатов: «Беспощадно

разгромим и уничтожим врага!», «Бьемся мы

здорово. Колем отчаянно -

внуки Суворова,
дети Чапаева», «Фашистская псарня»,
«Клещи в клещи», «Потеряла я колечко...»

и др. В совместном творчестве ими

написаны картины: «Таня», «Бегство фашистов
из Новгорода», «Капитуляция Германии»,
«Конец», портрет летчика А.М. Молодчего
и др. В качестве корреспондентов
художники присутствовали на Нюрнбергском
процессе, создав целую галерею зарисовок
с лицами нацистских преступников.

ЛЕВИТАН

ЮРИЙ БОРИСОВИЧ

(1914-1983)

Диктор Всесоюзного радио с 1931 г.

Народный артист СССР. Читал важнейшие

официальные сообщения, в том числе в

1941-1945 гг. В творчестве Левитана

органично соединились гражданская,
публицистическая и актерская выразительность.
Именно его первым грозился казнить

Гитлер после вхождения в Москву.

МАНШТЕЙН
ЭРИХ ФОН

(1887-1973)

Немецкий генерал-фельдмаршал (1942),
участник Первой и Второй мировой войн.

Один из выдающихся стратегов вермахта.
Начальник штаба в группе армий «Юг» при
захвате Польши в сентябре 1939 г. В 1941-

1944 гг. воевал против СССР, командовал
11-й армией, захватившей Крым и

Севастополь в 1942 г., группой армий «Дон» в 1942-

1943 гг, группой армий «Юг» в 1943-1944 гг.

В 1944 г. отправлен в отставку из-за

разногласий с А. Гитлером. После окончания

войны был приговорён британским
трибуналом к 18 годам тюрьмы за «недостаточное

внимание к защите жизни гражданского
населения» и применение тактики

выжженной земли. В 1953 г. освобожден по

состоянию здоровья. Работал военным советником

правительства Западной Германии.

МЕДВЕДЕВ

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1898-1954)

Командир партизанского отряда,
кадровый сотрудник НКВД, полковник, писатель.

Герой Советского Союза (1944). Участник

Гражданской войны. С 1920 г. - в органах
ГПУ - ОГПУ - НКВД. В 1938-1939 гг.

работал в системе ГУЛАГа на строительстве

Беломоро-Балтийского комбината, затем

в Норильлаге. В 1941 - начале 1942 гг.

командовал первым подразделением
Отдельной мотострелковой бригады особого
назначения НКВД. В 1942-1944 г. -

командир заброшенного в тыл немецких

войск партизанского отряда специального
назначения «Победители», в составе

которого был разведчик Н.И. Кузнецов. Отряд

провел свыше 120 крупных операций,
уничтожил ряд высокопоставленных лиц

оккупационного режима (11 генералов
и высших государственных чиновников),
81 воинский эшелон, до 2 тыс. немецких

солдат и до 6 тыс. полицейских и

украинских националистов. После войны -

организатор борьбы с формированиями «лесных

братьев» на территории Литвы. С 1946 г. -

в отставке. Автор книг «Это было под
Ровно» (1948), «Сильные духом» (1951),
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«Отряд идет на Запад» (1948), «На берегах
Южного Буга» (1957).

МОНТГОМЕРИ

БЕРНАРД ЛОУ

(1887-1976)

Британский военачальник, фельдмаршал
(1944). Участник Первой и Второй мировых
войн. В годы Второй мировой войны -

командующий 8-й армией в Северной
Африке. Проявил себя как выдающийся
военачальник в битве под Эль-Аламейном.
В 1943 г. назначен командующим
британскими войсками в операции «Оверлорд».
После Второй мировой войны -

комендант

британской оккупационной зоны в

Германии. Заместитель командующего силами

НАТО в 1951-1958 гг.

ПАВЛОВ

ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

(1897-1941)

Советский военачальник, участник

Первой мировой войны. С 1919 г. служил
в РККА, где вступил в РКП(б). Окончил

Военную академию в 1928 г. В 1936-1937 гг.

воевал в Испании, был командиром
танковой бригады, удостоен звания Героя
Советского Союза. Начальник Автоброне-
танкового управления РККА. Участник

Советско-финской войны. С июня 1940 г.

командовал войсками Белорусского особого
военного округа. В первые дни
Отечественной войны командовал Западным фронтом,
после первых поражений был ложно

обвинен в предательстве и расстрелян «за

участие в заговоре и преднамеренное открытие

фронта немцам».

ПАУЛЮС

ФРИДРИХ
(1890-1957)

Немецкий военачальник, один из

разработчиков плана «Барбаросса».
Командующий 6-й немецкой армией в битве

под Сталинградом. Генерал-фельдмаршал
(1943). В 1944 г. в плену вступил в

антифашистскую организацию немецких

офицеров. Провел в советском плену 10 лет. На

Нюрнбергском процессе выступал в

качестве свидетеля советской стороны. С 1953 г.

жил в ГДР.

ПОКРЫШКИН

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

(1913-1985)

Летчик, участник Великой
Отечественной войны. Трижды Герой Советского
Союза. В Красной армии с 1932 г.

Участвовал в оборонительных боях на Южном

фронте, битве за Кавказ, в воздушных
сражениях на Кубани, в битве за Днепр, в

Ясско-Кишиневской, Львовско-Сандомир-
ской, Висло-Одерской и Берлинской
операциях. Совершил более 600 боевых вылетов,
лично сбил 59 самолетов противника.

РОДИМЦЕВ

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

(1905-1977)

Советский военачальник. Дважды Герой
Советского Союза. Воевал в Испании в

1936-1939 гг. Командующий дивизией и

гвардейским стрелковым корпусом под

Сталинградом. В 1956-1960 гг. -

заместитель командующего войсками Северного
военного округа.

РОКОССОВСКИЙ

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

(1896-1968)

Советский военачальник. Из польской

семьи. С 1919 г. - в Красной армии и

РКП(б). В 1937 г. арестован по обвинению

в шпионаже в пользу Польши и Японии.

В 1940 г. реабилитирован. В годы Второй
мировой войны принимал участие во всех

основных сражениях (под Москвой,
Сталинградом, Курском, в Белорусской и

Берлинской операциях). С 1944 г. -

маршал
СССР. После войны был министром

обороны в Польше. В 1956 г. вернулся в СССР,
был заместителем министра обороны СССР.

РУЗВЕЛЬТ

ФРАНКЛИН ДЕЛАНО

(1882-1945)

Американский политик. 32-й президент
США. Единственный американец, четы-
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режды избиравшийся на пост Президента
США (1932,1936,1940, 1944). Член партии

демократов. Закончил Гарвардский
университет и Школу права при Колумбийском
университете. С 1910 г. - в политике.

В 1921 г. перенес полиомиелит, после чего

остался инвалидом. В период «великой

депрессии» благодаря его «новому курсу»
США сумели преодолеть кризис. В годы

Второй мировой войны внес большой вклад
в создание антигитлеровской коалиции.

ФЕДОРОВ
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
(1901-1989)

Советский государственный и

партийный деятель один из руководителей
партизанского движения в Великой

Отечественной войне, дважды Герой Советского

Союза (1942, 1944). Генерал-майор (1943).
Участник Гражданской войны. Выпускник

Черниговского строительного техникума

(1932). В 1938-1941 гг. - первый секретарь

Черниговского обкома КП(б) Украины.
С сентября 1941 г. - первый секретарь

Черниговского, с марта 1943 г. - также

Волынского подпольных обкомов партии,

одновременно командир Черниговско-
Волынского партизанского соединения,
действовавшего на Украине, в Белоруссии
и в брянских лесах России. Под его

руководством отряды партизан превратились
в соединение, осуществлявшее важные

боевые операции по уничтожению живой

силы и техники врага. В 1944-1957 гг. -

первый секретарь Херсонского, Измаильского,
Житомирского обкомов партии. В 1957-

1979 гг. - министр социального обеспечения

УССР.

ЧЕРЧИЛЛЬ

УИНСТОН

(1874-1965)

Британский политик, премьер-министр

Великобритании в 1940-1945 и 1951—

1955 гг. Из аристократической семьи, внук

седьмого герцога Мальборо. В различное

время был членом консервативной и

либеральной партий. В 1908 г. стал министром
Англии и лордом адмиралтейства
(министром морского флота). В 1917 г. стал

министром вооружений. Одним из первых
оценил возможности танков. Противник
большевизма и коммунизма. В годы Второй
мировой войны -

сторонник
бескомпромиссной борьбы с Германией. После ее

окончания -

сторонник «холодной войны».

После отставки в 1955 г. писал мемуары
о Второй мировой войне. Нобелевский

лауреат по литературе (1953).

ЧУЙКОВ
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1900-1982)

Советский военачальник. В Красной
армии с 1918 г. В 1940-1942 гг. - военный

атташе в Китае. Маршал СССР. Дважды
Герой Советского Союза. В ходе войны -

в действующей армии на Сталинградском,
Донском, Юго-Западном, 2-м Украинском,
1-м Белорусском фронтах. Командующий
62-й армией под Сталинградом. С 1949 г. -

главнокомандующий Группой советских

войск в Германии, позднее
- командующий

Киевским военным округом. С 1960 г. -

заместитель министра обороны и

главнокомандующий Сухопутными войсками.

С 1964 г. - начальник гражданской обороны
СССР.

ШУМИЛОВ

МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

(1895-1975)

Советский военный деятель. С 1943 г. -

генерал-полковник. Герой Советского Союза

(1943). Командующий 64-й армией,
отличившейся в Сталинградской битве.
Командовал армией в Курской битве, при

форсировании Днепра, в других операциях
Великой Отечественной войны. В 1948-

1956 гг. - командующий Воронежским
военным округом.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

КЕНИГСБЕРГ -

город в Восточной

Пруссии, отошедший к СССР с 1946 г.

Переименован в Калининград.
КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА -

цепь

вулканических островов между полуостровом
Камчатка и островом Хоккайдо (Япония).
Первые сведения о них сообщил В.В.
Атласов в 1697 г. По русско-японскому договору
1855 г. все Курильские острова к северу от

острова Итуруп объявлялись владениями
России. По русско-японскому договору 1875 г.

перешли под управление Японии. По

решению Крымской конференции 1945 г.

перешли к СССР и в августе 1945 г. заняты

советскими войсками. В настоящее время
являются предметом притязаний Японии.

КУРСКАЯ ДУГА
-

участок в виде

выступа протяженностью 120 км между Орлом
и Белгородом, возникший в результате
немецкого наступления. Советский участок

фронта был окружен с запада, севера и юга.

НОРМАНДИЯ -

историческая область

на северо-западе Франции, преимущественно
на полуострове Нормандия. 6 июня 1944 г.

в Нормандии высадились

англо-американские войска, был открыт Второй фронт
Второй мировой войны.

ПЕРЛ-ХАРБОР -

военно-морская база

США на Гавайских островах. 7 декабря
1941 г. японская палубная авиация нанесла

внезапный удар по Перл-Харбору и вывела

из строя основные силы американского
Тихоокеанского флота.

СТАЛИНГРАД -

город на Волге Возник

в 1589 г. как город-крепость с названием

Царев город, а затем Царицын. С 1782 г. -

уездный город Саратовской губернии.
В 1925-1961 гг. - Сталинград. В конце

1942 - начале 1943 г. в районе Сталинграда
состоялась битва, положившая начало

коренному перелому в ходе войны

советского народа с немецко-фашистскими
захватчиками. С 1961 г. - Волгоград.

ТУВА - Республика Тыва, субъект
Российской Федерации. До середины IX в.

территория входила в состав Тюркского
и Уйгурского каганатов. В начале XIII в.

завоевана монголо-татарами, в XVIII в.
-

маньчжурами. С 1914 г. - под протекторатом

России. В 1921-1926 г. - Тувинская
народная республика (Танну-Тува). В октябре
1944 г. вошла в состав СССР (РСФСР) на

правах автономной области. С октября
1991 г. официально называется Республика
Тыва.

ЭЛЬ-АЛАМЕЙН - населенный пункт
в Египте, западнее Александрии 23 октября

-

4 ноября 1942 г. в районе Эль-Аламейна 8-я

английская армия генерала Б. Монтгомери
нанесла поражение итало-германским
войскам.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

«БАРБАРОССА» -

план, утвержденный
Гитлером в декабре 1940 г. (Барбаросса -

прозвище немецкого императора Фридриха I,
жившего в XII в.). Предполагал расширение
«жизненного пространства» Германии,
молниеносный разгром (Blitzkrieg -

молниеносная война) основных сил Красной армии
западнее Днепра и Западной Двины; выход

на линию Архангельск - Волга - Астрахань;
разгром СССР в течение двух-трех месяцев;

быстрое продвижение танковыми

клиньями; уничтожение последнего
индустриального района (Урал) с помощью авиации.

По некоторым данным, в Москву было

передано 84 предупреждения о

намечавшейся агрессии Гитлера. Однако Сталин

считал их провокационными.
БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ -

понесенные в ходе боевых действий военные потери
в живой силе (военнослужащие,
безвозвратно утратившие боевую способность),
в военной технике, не подлежащей
восстановлению или оставшейся в руках
противника, снаряжении, обмундировании. Как

синонимы используются устойчивые
выражения

-

людские потери, человеческие потери,

безвозвратные демографические потери,

безвозвратные потери в живой силе и др.
ГЕСТАПО - тайная государственная

полиция в фашистской Германии, созданная

в 1933 г. Осуществляла массовый террор
в Германии и за ее пределами.

ГЕТТО (итал. ghetto) - часть города,
отведенная для принудительного поселения

людей, дискриминируемых по

национальному, расовому или религиозному
признакам. Выделялась в Средние века в странах
Западной и Центральной Европы для

изолированного проживания евреев. Во время

Второй мировой войны были созданы
нацистами в ряде городов Восточной Европы и

превращены в «лагеря уничтожения»
-

концентрационные лагеря, население которых
было почти поголовно уничтожено.

Крупнейшее гетто периода войны находилось в

Варшаве.
ДЕПОРТАЦИЯ (лат. deportatio -

изгнание, высылка из страны) - насильственное

переселение отдельных лиц, групп, народов.
«ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ»

-

такое название в советской литературе
сталинского периода получили военные

операции 1944 г.: 1) освобождение Ленинграда;
2) Корсунь-Шевченковская; 3) Крымская;
4) Выборгско-Петрозаводская; 5)
«Багратион»; 6) Львовско-Сандомирская; 7) Ясско-

Кишиневская; 8) Прибалтийская; 9)
Будапештская; 10) Петсамо-Киркенесская.
«КАТЮШИ» -

народное название

боевых машин реактивной артиллерии,
испытания которых были успешно
проведены перед войной. Создателями оружия
залпового огня были Ю.А. Победоносцев,
И.И. Гвай, Л.Э. Шварц, В.А. Артемьев,
Ф.Н. Пойда, А.П. Павленко, А.С. Попов,
А.С. Пономаренко, удостоенные
Государственной премии СССР.

КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ (фр.
collaboration - сотрудничество) -

лица,

сотрудничавшие с оккупационными властями в

странах, захваченных фашистской
Германией в период Второй мировой войны

(особенно во Франции в 1940-1944 гг.).
В СССР на службу к немцам перешло около

миллиона человек.

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ -

специально оборудованный центр массового

принудительного заключения и содержания:
военнопленных и интернированных во время
войны; политических заключенных при

некоторых диктаторских режимах; лиц,
лишенных свободы по национальному или

иному признаку; заложников, обычно во

время гражданских войн или оккупации;

предназначенных к ликвидации в лагерях

уничтожения в нацистской Германии.
Концлагеря Третьего рейха (Дахау,
Заксенхаузен, Бухенвальд, Освенцим, Майданек,
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Саласпилс и др.) предназначалась для

физического уничтожения целых народов,
в первую очередь славянских; тотального

истребления евреев, цыган. Оснащались

душегубками, газовыми камерами,

крематориями. Из 18 млн граждан стран Европы,

прошедших через лагеря различного
назначения, в т. ч. и концентрационные лагеря,
было уничтожено более 11 млн человек.

Система концлагерей в Германии была
ликвидирована вместе с разгромом

гитлеризма, осуждена в приговоре
Международного военного трибунала в Нюрнберге как

преступление против человечности.

КОРЕННОЙ перелом - изменения

в ходе войны, связанные с переходом
стратегической инициативы к одной из воюющих

сторон. Традиционно считается, что в период
Великой Отечественной войны коренной
перелом начался со Сталинградской битвы
и закончился Курской битвой. После этих

двух побед стратегическая инициатива
полностью перешла в руки Красной армии.

ЛЕНД-ЛИЗ
- система обеспечения

военным снаряжением и продовольствием стран,

оборона которых была признана жизненно

важной для США. Закон о ленд-лизе был

принят в США в 1941 г. и предусматривал

поставку вооружения и снаряжения
воюющим странам в форме аренды и кредита.
До конца войны США выделили на ленд-лиз

50 млрд долларов. 60% поставок пришлось
на Англию, 20% - на СССР. Осенью 1941 г.

на Московской конференции (СССР, США,
Англия) достигнута договоренность о

поставках в СССР самолетов, танков,
стратегических материалов через север (Северный
Ледовитый океан, Мурманск, Архангельск),
юг (Иран), восток (Владивосток).
Американская помощь СССР долгое время
недооценивалась или явно преуменьшалась. Поставки

США составили 10% самолетов, 12% танков

и САУ, 2% орудий, 6,3% паровозов, 401,4 тыс.

автомобилей, 2599 тыс. тонн

нефтепродуктов, более 15 млн пар обуви, 69 млн кв. м

ткани, 4,3 млн тонн продовольствия. Общая

сумма помощи составила 11 млрд долларов.
В1990 г. достигнута предварительная

советско-американская договоренность о

погашении задолженности СССР к 2030 г.

ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ - неофициальное
наименование вооруженных
националистических групп, действовавших в 1940-

1950-е гг. на территории Литвы, Латвии

и Эстонии. Выступали против советской
власти, за восстановление государственной
независимости этих республик, утраченной
в 1940 г. в результате присоединения к СССР

на основании пакта Молотова -

Риббентропа. Наибольший размах это движение

приобрело в Литве в 1944-1947 гг.

НАЦИЗМ -

германская разновидность

фашизма. От названия партии
- Национал-

социалистическая немецкая рабочая
(отсюда: «наци», «нацисты», «нацизм»).
Особое отличие нацизма

-

расизм
(признание разделения рас на полноценные и

неполноценные). Нацизм понимает историю как

вечную борьбу рас за выживание. Залогом

успеха в этой борьбе являлось сохранение

расовой чистоты.

Человеконенавистнические идеи наиболее полно изложены к книге

Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf).
«НОВЫЙ ПОРЯДОК» -

режим,
установленный Германией на оккупированных

территориях. Суть «нового порядка»
заключалась в ликвидации независимости

и суверенитета стран, всех демократических
и социальных завоеваний, в экономической

эксплуатации и произволе, в геноциде по

отношению к «неполноценным» народам

(евреям, цыганам, славянам и др.).
«ОСТ» (нем. Ost - восток) - немецкий

план (1940), разработанный Альфредом
Розенбергом, который возглавил

специальное министерство по делам

оккупированных областей. По этому плану «Восток»

должен был обеспечить Третий рейх
продовольствием, нефтью, промышленной
продукцией. Экономическим ограблением
руководил специальный «штаб по

управлению экономикой “Ост”», а политическим

надзором
- службы СС и полиции. В их

задачи входило уничтожение всех

«враждебных рейху элементов». На местах

оккупанты образовывали так называемое

самоуправление
-

городские и районные
управы, в селах и деревнях вводились
должности старост. Все жители оккупированной
территории независимо от возраста должны
были работать. 5 августа 1941 г. была введена
обязательная трудовая повинность.

Проводился массовый угон гражданского
населения на принудительные работы в Германию.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
-

боевые действия в тылу противника. Всего за
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XX в. 1941-1945 Основные понятия

время Великой Отечественной войны

партизаны уничтожили, ранили и захватили

в плен более миллиона вражеских солдат

и офицеров, вывели из строя 4 тыс. танков

и бронемашин, 65 тыс. автомашин, 1100

самолетов, разрушили и повредили 1600

железнодорожных мостов, пустили под откос

свыше 20 тыс. железнодорожных составов.

САТЕЛЛИТ (лат. satelles -

телохранитель, спутник) - в одном из значений:

государство, формально независимое, но

фактически подчиненное другому, более

сильному государству.
САУ -

самоходная артиллерийская
установка. Появились в период Первой мировой
войны, широко применялись во Второй
мировой войне для вывода из строя танков,

сопровождения огнем танков и пехоты.

СМЕРШ (аббревиатура: смерть

шпионам) - название ряда независимых друг
от друга контрразведывательных
организаций в СССР в годы Второй мировой
войны: Главное управление контрразведки
СМЕРШ в наркомате обороны СССР -

военная контрразведка, подчинявшаяся

наркому обороны И.В. Сталину;
Управление контрразведки СМЕРШ наркомата

Военно-Морского флота, подчинявшееся

наркому флота Н.Г. Кузнецову; Отдел
контрразведки СМЕРШ наркомата

внутренних дел, подчинявшийся наркому
Л.П. Берии.

Задачи СМЕРШ - борьба: со шпионской,

диверсионной, террористической и иной

подрывной деятельностью иностранных

разведок в частях и учреждениях Красной
Армии; с антисоветскими элементами,

проникшими в части и учреждения Красной
Армии; с предательством и изменой Родине
в частях и учреждениях Красной Армии
(переход на сторону противника,
укрывательство шпионов и вообще содействие работе
последних); с дезертирством и

членовредительством на фронтах и т.п.

СС (нем. SS - Schutzstaffeln -

охранные

отряды) -

организация германских
фашистов, осуществлявшая массовый террор
в Германии и на оккупированных

территориях. Создана в 1925 г. С 1932 г.

возглавлялась Г. Гиммлером.
ТАСС - Телеграфное агентство

Советского Союза. Центральный
информационный орган СССР в 1925-1991 гг.

Т-34 - советский танк, признан лучшим
танком Второй мировой войны.

Конструктор М.И. Кошкин (1898-1940) установил на

свою машину мощный дизель и широкие

гусеницы, позволяющие танку действовать
в услових бездорожья. Снарядостойкость
танка достигалась за счет оптимальной

формы башни и корпуса. Немецкие пушки

калибра 37 и 45 мм не могли пробить броню
Т-34, а 76-миллиметровая пушка советского

танка легко поражала немецкие танки Т-Ш

и T-IV даже на предельных дистанциях.
ФАШИЗМ - 1) воинственное,

националистическое, республиканское,
антиклерикальное, антикапиталистическое движение,

возникшее в Италии в 1919 г. вокруг

Муссолини. Термин происходит от названия

организации «Фашо ди комбатименто» («союз
борьбы»). Членов этой организации стали

называть фашистами, а само явление
-

фашизмом. Из-за черных рубашек и

портупей фашистов именовали

чернорубашечниками. В 1921 г. организация преобразована
в Национальную фашистскую партию,
которая перестала быть республиканской,
антиклерикальной. С 1922 г. фашисты встали

на путь создания в Италии тоталитарного

режима; 2) термин, используемый для

характеристики различных движений,
возникших после Первой мировой войны

и отличающихся агрессивным
национализмом, отрицанием либерализма, демократии
и рыночной экономики, враждебностью к

социал-демократии и коммунизму,
приверженностью к насильственным формам
борьбы. Фашизм отличало стремление стать

массовым движением.

Как правило, организации
формировались вокруг харизматического лидера
(Муссолини, Гитлер).
ХОЛОКОСТ - политика массового

уничтожения «неполноценных» гражданских
лиц и военнопленных в концентрационных

лагерях. В течение 1933-1945 гг. жертвами
холокоста стали 16 млн человек, в том числе

6 млн евреев, 10 млн украинцев, русских,
поляков и других народов. В отношении

евреев в январе 1942 г. высшими

должностными лицами Германии был утвержден план

«окончательного решения еврейского
вопроса» (уничтожение всех евреев Европы).
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В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Астафьев В.П. (1924-2001)
Прокляты и убиты. 1992.

Бакланов Г.Я. (1923-2009)
Пядь земли. 1959.

Мертвые сраму не имут. 1961.

Июль 1941.1965.

Богомолов В.О. (1924-2003)
В августе 1944-го... (Момент истины).
1973.

Быков В.В. (1924-2003)
Третья ракета. 1962.

Мертвым не больно. 1966.

Круглянский мост. 1969.

Сотников. 1970.

Обелиск. 1973.

Пойти и не вернуться. 1978.

Васильев Б.Л. (1924-2013)
А зори здесь тихие... 1969.

В списках не значился. 1974.

Завтра была война. 1984.

Войнович В.Н. (р. 1932)
Жизнь и необыкновенные

приключения солдата
Ивана Чонкина. 1969-1975.

Высоцкий В.С. (1938-1980)
Ленинградская блокада. 1961.

Братские могилы. 1964.

Звезды. 1964.

Штрафные батальоны. 1964.
Военная песня. 1966.

Он не вернулся из боя. 1969.

Песня о земле. 1969.

Сыновья уходят в бой. 1969.

Гинзбург Л.В. (1921-1980)
Бездна. 1966.

Потусторонние встречи. 1969.

Гранин Д.А. (р. 1919)
Мой лейтенант. 2011.

Гроссман В.С. (1905-1964)
Народ бессмертен. 1942.

Жизнь и судьба. 1948-1960.

За правое дело. 1952.

Все течет. 1955-1963.

Джалиль М.М. (1906-1944)
Моабитская тетрадь. 1942-1944.

Думбадзе Н.В. (1928-1984)
Я вижу солнце. 1969.

Караваева А.А. (1893-1979)
Родина. 1943-1950.

Катаев В.П. (1897-1986)
Сын полка. 1945.

Кожевников В.М. (1909-1984)
Щит и меч. 1965.

Кондратьев В.Л. (1920-1993)
Сашка. 1979.

День победы в Чернове. 1981.

Овсянниковский овраг. 1981.

Отпуск по ранению. 1980.

Корнейчук А.Е. (1905-1972)
В степях Украины. 1941.

Фронт. 1942.

Крон А.А. (1909-1983)
Глубокая разведка. 1941.

Кузнецов А.В. (1929-1979)
Бабий Яр. 1966.

Леонов Л.М. (1899-1994)
Русский лес. 1953.

Некрасов В.П. (1911-1987)
В окопах Сталинграда. 1946.

Носов Е.И. (1925-2002)
Усвятские шлемоносцы. 1977.

Окуджава Б.Ш. (1924-1997)
Будь здоров, школяр! 1961.

Первенцев А.А. (1905-1981)
Секретный фронт. 1971-1978.

Пикуль В.С. (1928-1990)
Барбаросса (Площадь павших борцов).
1992.

Полевой Б.Н. (1908-1981)
Повесть о настоящем человеке. 1946.

В конце концов. 1968.

Приставкин А.И. (1931-2008)
Ночевала тучка золотая. 1987.

Раздолъский В.А. (р. 1923)
В кольце тишины.

Распутин В.Г. (р. 1937)
Живи и помни. 1974.
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Рощин М.М. (1933-2010)
Эшелон. 1975.

Симонов К.М. (1915-1979)
Сын артиллериста. 1941.

Дни и ночи. 1943-1944.

Русский вопрос. 1946.

Живые и мертвые. 1959.

Нормандия
- Неман. 1960.

Солдатами не рождаются. 1963-1964.

Последнее лето. 1970-1971.

Солженицын А.И. (1918-2008)
Пир победителей. Восточная Пруссия. 1951.

Пленники. 1952-1953.

Фадеев А.А. (1901-1956)
Молодая гвардия. 1945-1951.

Чаковский А.Б. (1913-1994)

Блокада. 1968-1975.

Шолохов МА. (1905-1984)

Судьба человека. 1957.

ЖИВОПИСЬ

Васильев КА. (1942-1976)
Нашествие. 1973.

Маршал Жуков. 1974.

Над Берлином. 1974.

Парад сорок первого. 1974.

Прощание славянки. 1974.

Тоска по Родине. 1974.

Герасимов С.В. (1885-1964)
Мать партизана. 1943.

Дейнека А.А. (1899-1969)
Оборона Севастополя. 1942.

Сгоревшая деревня. 1942.
Сбитый ас. 1943.

КоржевГ.М. (1925-2012)
Следы войны. 1964.

Костецкий В.Н. (1905-1968)
Возвращение. 1945-1947.

Кривоногое П.А. (1911-1967)
Победа. Рейхстаг взят. 1948.

Защитники Брестской крепости. 1951.

Кузнецов В.Ф. (р. 1940)
С победой, сынки. 1984.

Кукрыниксы: Крылов П.Н. (1902-1990),
Куприянов М.В. (1903-1991),
Соколов НА. (1903-2000)

Беспощадно разгромим и уничтожим

врага! (плакат). 1941.

Бьемся мы здорово. Колем отчаянно -

внуки Суворова, дети Чапаева

(плакат). 1941.

Фашистская псарня (плакат). 1941.

Клещи в клещи (плакат). 1941.

Дважды Герой Советского Союза

А.М. Молодчий. 1942.

Таня. 1942.

Гитлер. 1943.

Муссолини. 1943.

Потеряла я колечко... (плакат). 1943.

Бегство фашистов из Новгорода.
1944-1946.

Конец (Последние дни

гитлеровской ставки в подземелье

рейхсканцелярии). 1947-1948.

Лактионов А.И. (1910-1972)
Письмо с фронта. 1947.

Моисеенко ЕЕ. (1916-1988)
Матери, сестры. 1967.

Этого забыть нельзя. 1962.

Победа. 1972.

Непринцев Ю.М. (1909-1996)
Отдых после боя. 1955.

Пахомов А.Ф. (1900-1973)
Ленинград в дни блокады
(серия литографий). 1942-1944.

Пластов А.А. (1893-1972)
Фашист пролетел. 1942.

ТоидзеИ.М. (1902-1985)
Родина-мать зовет (плакат). 1941.

Юон К.Ф. (1875-1958)
Военный парад на Красной площади

7 ноября 1941 г. 1949.

МУЗЫКА

Александров А.В. (1883-1946)
Священная война

(слова В. Лебедева-Кумача). 1941.

Дзержинский И.И. (1909-1978)
Судьба человека (опера). 1961.

Жиганов НГ. (1911-1988)
Муса Джалиль (опера). 1957.

Жубанова Г.А. (1927-1993)
Хиросима (балет). 1966.

Захаров В.Г. (1901-1956)
Ой, туманы мои, растуманы. 1942.

Молчанов К.В. (1922-1982)
Неизвестный солдат (опера). 1967.

А зори здесь тихие... (опера). 1974.
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Мурадели В.И. (1908-1970)
Великая дружба (опера).
1947.

Бухенвальдский набат.
1959.

Прокофьев С.С. (1891-1953)
Повесть о настоящем человеке (опера).
1948.

Шостакович Д.Д. (1906-1975)
7-я симфония. «Ленинградская». 1941.

КИНЕМАТОГРАФ

Абашидзе Д.К. (р. 1924)
Яков, сын Сталина. 1990.

Александров Г.В. (1903-1983)
Встреча на Эльбе. 1949.

Барнет Б.В. (1902-1965)
Подвиг разведчика. 1947.

Бондарчук С.Ф. (1920-1994)
Судьба человека. 1959.

Они сражались за Родину. 1975.

Быков Л.Ф. (1928-1976)
В бой идут одни старики. 1973.

Аты-баты, шли солдаты. 1976.

Васильев Г.Н. (1899-1946),
Васильев С.Д. (1900-1959)

Фронт. 1943.

Герасимов С.А. (1906-1985)
Молодая гвардия. 1948.

Вэйнин Мао (Китай)
В зори здесь тихие. 2005.

Герман А.А. (р. 1976)
Последний поезд. 2003.

Губенко Н.Н. (р.1941)
Подранки. 1977.

Довженко А.П. (1894-1956)
Повесть пламенных лет. 1961.

Донской М.С. (1901 -1981)
Радуга. 1944.

Досталъ Н.Н. (р. 1946)
Штрафбат. 2004.

Егиазаров Г.Г. (1916-1988)
Горячий снег. 1972.

Ершов М.И (1924-2004)
Блокада. 1977.

Котт А.К. (р. 1973)
Брестская крепость. 2010.

Калатозов М.К. (1903-1973)
Летят журавли. 1957.

Кирющенко А.А. (р. 1964)
Приключения солдата Ивана Чонкина.

2007.

Климов Э.Г. (1933-2003)
Иди и смотри. 1985.

Лебедев Н.И. (р. 1966)
Звезда. 2002.

Лиознова Г.М. (1924-2011)
Семнадцать мгновений весны. 1973.

Луков Л.Д. (1909-1963)
Два бойца. 1943.

Рядовой Александр Матросов. 1948.

Малюков А.И. (р. 1948)
Мы из будущего. 2008.

Матч. 2012.

Матешко А.Н. (р. 1953)
Двое. 2010.

Михалков Н.С.(р. 1945)
Утомленные солнцем-2:

Предстояние. 2010.

Утомленные солнцем-2:

Цитадель. 2011.

Наумов В.Н. (р. 1927),
Алов А. А. (1923-1983)

Тегеран-43.1981.
Николаев ИИ. (1924-2013)

Генерал. 1992.

Озеров Ю.Н. (1921 -2001)
Освобождение. 1970-1972.

Солдаты свободы. 1977.

Сталинград. 1989.

Петров В.М. (1896-1966)
Сталинградская битва. 1949.

Русский лес. 1964.

Пронин В.М. (1905-1966)
Сын полка. 1946.

Прошкин А.А. (р. 1940)
Живи и помни. 2008.

ПташукМ.Н. (1943-2002)
В августе 1944-го. 2001.

Пудовкин В.И. (1893-1953)
Во имя Родины. 1943.

Пырьев ИА. (1901-1968)
Секретарь райкома. 1942.

Роговой В.А. (1923-1983)
Офицеры. 1971.
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Роом А.М. (1894-1976)
Нашествие. 1945.

Суд чести. 1949.

Савченко И.А. (1906-1950)
Иван Никулин - русский матрос. 1944.

Третий удар. 1948.

Смирнов А.С. (р. 1941)
Белорусский вокзал. 1970.

Степанов Б.М. (1927-1992)
Альпийская баллада. 1965.

Столпер А.Б. (1907-1979)
Дни и ночи. 1945.

Повесть о настоящем человеке. 1948.

Живые и мертвые. 1964.

Тарковский А.А. (1932-1986)
Иваново детство. 1962.

Туров В.Т. (1936-1996)
Сыновья уходят в бой. 1969.

Фейнциммер А.М. (1905-1982)
Константин Заслонов. 1949.

Чиаурели М.Э. (1894-1974)
Падение Берлина. 1950.

Чулюкин Ю.С. (1929-1987)
Родины солдат. 1976.

Чухрай Г.Н. (1921-2001)
Баллада о солдате. 1959.

Шалыга В.Л. (р. 1963)
1941. 2009.

Шахназаров К.Г. (р. 1952)
Белый тигр. 2012.

Шепитько Л.Е. (1938-1979)
Восхождение. 1977.

Эрмлер Ф.М. (1898-1967)
Она защищает Родину. 1943.

Великий перелом. 1946.

СКУЛЬПТУРА

Агибалов В.И. (1913-2002),
Мухин В.И. (1914-1977),
Федченко ВХ (1907-1979),
Сидоренко А.А. (1907-?)

Клятва (памятник
героям-молодогвардейцам
в Краснодоне). 1954.

Аникушин М.К. (1917-1997)
Группа «Солдаты». Монумент
«Героическим защитникам Ленинграда
в годы Великой Отечественной

войны». 1975.

Белашова Е.Ф. (1906-1971)
Непокоренная. 1943.

. Бембелъ А.О. (1905-1986)
Н.Ф. Гастелло. 1943.

Вучетич Е.В. (1908-1974)
Генерал-лейтенант М.Е. Ефремов.
1944-1945.
И. Д. Черняховский. 1945.

Воин-освободитель. Центральная
часть памятника-ансамбля воинам

Советской армии, павшим в боях
с фашистами. Берлин. Трептов-парк.
1946-1949.

Вучетич Е.В. (1908-1974),
Белопольский Я.Б. (1916-1993) и др.

Памятник-ансамбль героям

Сталинградской битвы на Мамаевом

кургане в Волгограде. 1960-1967.

Кибальников Л.П. (1912-1987)
(с соавторами)

Мемориал «Брестская крепость-

герой». 1971.

Лишев В.В. (1877-1960)
Мать. 1945.

Манизер М.Т. (1891-1966)
Зоя Космодемьянская. 1942.

Мухина В.И. (1889-1953)
Партизанка. Бронза. 1942.

Остенберге О.И. (1925-2012)
(с соавторами)

Памятник жертвам фашистского
террора в Саласпилсе. 1961-1967.

Селиханов С.И. (1917-1976),
Градов Ю.М. (р. 1934),
Занкович В.П. (р. 1937)

Мемориальный комплекс «Хатынь».

1968-1969.

Томский Н.В. (1900-1984),
Бурдин Д.И. (1914-1978),
Климов В.А. (1933-2002),
Бабаев Ю.Р. (1927-1993)

Могила Неизвестного солдата

у Кремлевской стены в Москве. 1967.

Фивейский Ф.Д. (р. 1931)
Сильнее смерти. 1957.

Церетели З.К. (р. 1934) и др.
Мемориальный комплекс

на Поклонной горе в ознаменование

50-летия Победы в Великой

Отечественной войне. 1995.
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ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

Потери СССР от Второй мировой войны превысили потери всех европейских стран
вместе взятых. Многие западные политики и экономисты утверждали, что для восстановления

разрушенного войной хозяйства СССР потребуется не менее 50 лет и он надолго утратил
свою роль великой державы. Советские люди сделали невозможное и в короткие сроки
восстановили народное хозяйство страны. СССР стал одной из сверхдержав наряду с США.

В 1949 г. в стране появилась атомное, а в 1953 г. - термоядерное оружие.
Послевоенный период в истории СССР был сложным и противоречивым. Основные

черты этого периода: рост самосознания народа, апогей культа личности Сталина;
массовый героизм советских людей, восстанавливавших разрушенную страну; четко

обозначившийся кризис административно-командной системы, кризис режима тоталитарной
власти и самой сталинской модели социализма; крупные достижения в области науки и

техники; нарастание противоречий между изменившимся обществом и старыми

административно-приказными методами партийно-государственного руководства.
Это было время неоправдавшихся надежд: возвращавшиеся репатрианты

отправлялись в лагеря или расстреливались по прибытии в СССР (расстрелы в Одессе и Мурманске);
за колючей проволокой оказывались герои Брестской крепости и генералы, отказавшиеся

от сотрудничества с немцами; демобилизованные солдаты вынуждены были работать за

копейки; рабочие надеялись на отмену суровых предвоенных и военных законов, но эти

законы продолжали действовать; колхозники мечтали о развитии личных хозяйств и отмене

колхозов, но этому не суждено было сбыться; представители интеллигенции наивно

полагали, что смогут писать правдиво и открыто.

Деформации, связанные с сохранением административно-командной системы и культа
личности оказали мощное воздействие на экономику, общественно-политическую жизнь

страны, развитие науки, литературы, искусства, на внешнеполитическую деятельность.
Были сфабрикованы новые дела: «ленинградское», дело врачей, началась борьба с

«безродными космополитами», был принят ряд идеологических постановлений, коснувшихся

литературы, искусства, философии, биологии, политэкономии.

СССР как держава-победительница получила новый статус на международной арене,
став лидером социалистической системы. Как констатировал Сталин, социализм в стране
был построен полностью, начался этап перехода к коммунизму.
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ПРАВИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ

Председатели
Совета министров СССР

1946-1953 Сталин И.В.
1953—1955 Маленков Г.М.

Председатель
Кабинета министров КНДР

1948-1972 Ким Ир Сен

Председатель КНР
1954—1959 Мао Цзэдун

Председатель
правительства Югославии

1945—1953 Тито Иосип Броз
(с 1953 г. - президент)

Президенты США
1945-1953 Трумэн Гарри
1953-1961 Эйзенхауэр Дуайт

Премьер-министры Великобритании
1945-1951 Этли Клемент

1951-1955 Черчиль Уинстон

Премьер-министр Франции
1944-1946 де Голль Шарль

Канцлер ФРГ
1949-1963 Аденауэр Конрад

Премьер-министр Индии
1947-1964 Неру Джавахарлал

ПЕРСОНАЛИИ

Александров А.П.

Александров Г.Ф.

Ахматова А.А.

Барух Б.

Берия Л.П.

Борткевич Г.С.

Булганин Н.А.

Вознесенский Н.А.

Ворошилов К.Е.

Вышинский А.Я.

Гоглидзе С.А.

Гомулка В.

Деканозов В.Г.

Жданов А.А.

Жуков Г.К.

Зощенко М.М.

Каганович Л.М.

Калашников М.Т.

Капица П.Л.

Кикоин И.К.

Косыгин А.Н.

Краснов П.Н.

Кузнецов А.А.

Курчатов И.В.

Лысенко Т.Д.
Маленков Г.М.

Маршалл А.

Меркулов В.Н.

Микоян А.И.

Михоэлс С.М.

Молотов В.М.

Новиков А.А.

Пастернак Б.Л.

Попков П.С.

Поспелов П.Н.

Прокофьев С.С.

Руденко Р.А.

Семенов Г.М.

Симонов К.М.

Суслов М.А.

Тихонов Н.С.

Ульрих В.В.

Фадеев А.А.

Харитон Ю.Б.

Хачатурян А.И.

Хейфиц И.

Хрущев Н.С.

Шверник Н.М.

Шкуро А.Г.

Шостакович Д.Д.
Эйнштейн А.

Эренбург И.Г.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

ГДР

Западный Берлин
Израиль

Семипалатинск

ФРГ

Югославия
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

«Авиационное дело»
Атомное оружие
Генетика

Германский вопрос
Движение неприсоединения
Движение «скоростников»
Дело военных

Дело врачей
Еврейский антифашистский комитет

«Ждановщина»
Железный занавес

КГБ (Комитет Государственной
Безопасности)

КПСС (Коммунистическая партия
Советского Союза)

Конверсия
Космополитизм

Культ личности
«Ленинградское дело»

«Мингрельское дело»

Министерство
Мировая система социализма

Нюрнбергский процесс

ОВД (Организация Варшавского
Договора)

ООН (Организация Объединенных
Наций)

«Парижские соглашения»

«Передовица»
План Баруха
План Маршалла
Пятый пятилетний план

Репатрианты
НАТО (Североатлантический блок)
СЭВ (Совет экономической
взаимопомощи)

Сталинский план преобразования
природы

Страны народной демократии

Страны третьего мира

Суд чести

Творческие дискуссии
Формализм
«Холодная война»
Целина
Четвертый пятилетний план

669



СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

1946 г.

февраль

Выступление И.В. Сталина перед избирателями Москвы.

Накануне выборов в ВС СССР Сталин выступил перед
москвичами с речью, основное содержание которой заключалось

в оправдании всей предшествующей политики (в том числе коллективизации и массовых

репрессий) самим фактом победы над Германией. Сталин поставил задачу восстановления

и развития экономики СССР в течение 15 лет и провозгласил курс на завершение
строительства социализма (начало перехода к коммунизму).

1946 г.

февраль

Выборы в Верховный Совет СССР. После первых выборов
в ВС в декабре 1937 г. высший общесоюзный орган власти не

собирался, хотя его полномочия истекли осенью 1941 г. Первые
послевоенные выборы прошли в атмосфере подъема и праздника. В Верховный Совет СССР

были избраны 1339 человек, среди них
- 511 рабочих, 349 крестьян, 479 представителей

интеллигенции. В Прибалтике выборы в ВС были пробойкотированы. В послевоенный период
ВС не играл особой роли, так как занимался только одобрением бюджета страны и отчетов

об их исполнении, а также единогласно утверждал указы Президиума Верховного Совета.

1946 г.

март

Демобилизация Красной армии. После окончания войны

советским правительством были проведены три
демобилизации в армии: во время первой (июнь - сентябрь 1945 г.) были

демобилизованы военнослужащие 13 старших возрастов личного состава действующей
армии; во время второй (сентябрь 1945 -

март 1946 г.) - военнослужащие Дальнего Востока,
10 последующих старших возрастов, учителя, студенты, все женщины рядового и

сержантского состава и др.; во время третьей (март 1946-1948 г.) - остальные военнослужащие.
Всего к 1948 г. из армии было демобилизовано 8,5 млн человек.

1946 г.

март

Первая сессия Верховного Совета СССР 2-го созыва.

Председателем Президиума Верховного Совета вместо

М.И. Калинина стал Н.М. Шверник. Совет народных комисса-

ров был преобразован в Совет министров СССР (председатель - И.В. Сталин,
заместители председателя

- А.А. Андреев, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, А.Н. Косыгин,
А.И. Микоян, В.М. Молотов). На сессии был принят Закон о 4-м пятилетнем плане

(1946-1950). Главными задачами четвертой пятилетки провозглашались: восстановление

довоенного уровня производства и осуществление мер, которые обеспечили бы его

дальнейший рост; восстановление экономики опустошенных войной районов; перевод военных

предприятий на выпуск мирной продукции (конверсия). План пятилетки был разработан
Н.А. Вознесенским и принят ВС СССР в 1946 г. Выполнение пятилетки осуществлялось
в сложных условиях (ухудшавшаяся международная обстановка, нехватка мужских рабочих
рук, наличие миграционных потоков из числа репатриантов, демобилизованных и др.).
Однако планы пятилетки были выполнены и по некоторым показателям даже

перевыполнены. Довоенный уровень производства был достигнут в 1948 г., основные задачи пятилетки

были выполнены к 1950 г.

Причинами успеха пятилетки были: массовый героизм советских людей; использование

властями бесплатного труда заключенных ГУЛАГа, немецких и японских военнопленных;

репарации, выплачиваемые Германией; массированные капиталовложения в промышлен-
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ность за счет сельского хозяйства и эксплуатации трудящихся. Достижениями пятилетки

считаются газопровод Саратов
- Москва, восстановление Днепрогэса, пуск первого

атомного реактора, выпуск первых автомобилей ГАЗ.

1946 г
Преобразование наркоматов в министерства. На основа-

’

нии решений Верховного Совета СССР наркоматы были заме-
р йены министерствами, что способствовало увеличению числа

чиновников и росту бюрократизма (в 1945 г. существовало 25 промышленных наркоматов,
в 1947 г. в этой сфере насчитывалось уже 34 министерства). Осуществление реорганизации

органов управления подчеркивало возросшую в годы войны роль исполнительной власти,

хотя к этому времени все государственные структуры были полностью слиты с

партаппаратом. Основными послевоенными министерствами являлись министерства иностранных дел,

вооруженных сил, финансов, внутренних дел, госбезопасности, госконтроля, тяжелого,

транспортного и строительного машиностроения, приборостроения, станкостроения,
топливной промышленности и энергетики и т. д. Сельским хозяйством страны руководили пять

министерств.

1946 г
Указ ВС СССР об отмене смертной казни. 26 мая 1947 г. был

май
’

издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене

смертной казни», по которому этот вид наказания был признан

не применяющимся в мирное время. 12 января 1950 г. «по многочисленным просьбам
трудящихся» был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О применении смертной
казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам». Согласно

постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) (1950), смертная казнь могла быть применена к лицам,

совершившим указанные преступления в период действия запрета (1947-1950), то есть закон

действовал с обратной силой. Кроме того, указом Президиума Верховного Совета СССР от

30 апреля 1954 г. смертная казнь была распространена на лиц, совершивших умышленное

убийство при отягчающих обстоятельствах. Указ действовал совсем недолго, так как вскоре
казни возобновились {«ленинградское дело» и др.)

1946 Г
Вынесение приговора по «Авиационному делу». В декабре

май

’

1945 г. был арестован маршал авиации С.А. Худяков, обвинен¬
ный в измене Родине (расстрелян в 1950 г.), в начале 1946 г. -

нарком авиационной промышленности А.И. Шахурин, главком ВВС А.А. Новиков, главный

инженер ВВС А.К. Репин, член Военного Совета ВВС Н.С. Шиманов, начальник Главного

управления заказов ВВС Н.П. Селезнев и заведующие Отделами Управления Кадров
ЦК ВКП(б) А.В. Будников и Г.М. Григорьян. 11 мая 1946 г. Военная коллегия Верховного суда
СССР под председательством В.В, Ульриха признала арестованных виновными в том, что

«подсудимые протаскивали на вооружение ВВС заведомо бракованные самолеты

и моторы крупными партиями и по прямому сговору между собой, что приводило
к большому количеству аварий и катастроф в строевых частях ВВС, гибели летчиков».

В ходе судебного разбирательства подсудимые свою вину признали полностью и получили

различные сроки тюремного заключения. После смерти Сталина все были освобождены
и реабилитированы.

1946 Г
Засуха в Молдавии, Поволжье, на Украине. Городскому
населению хлеб выдавался по карточкам. Во многих селах

Молдавии, Украины начался голод. Н.С. Хрущев, первый
секретарь ЦК компартии Украины, обратился к Сталину с просьбой ввести карточки на хлеб
и организовать общественное питание в деревнях, чтобы помочь крестьянам. Однако Сталин

эту просьбу не поддержал. Правительство СССР приняло чрезвычайные меры по экономии

хлеба -

для ряда категорий рабочих и служащих были снижены суточные нормы пайков,
с довольствия сняты 85% сельчан, сокращены лимиты на иждивенцев и детей. Правитель-
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ство имело достаточные запасы зерна, чтобы избежать голода, но были увеличены поставки

хлеба за рубеж (в Болгарию, Румынию, Польшу, Чехословакию и др.), чтобы помочь

коммунистам этих стран удержаться у власти.

1946 г
Указ Верховного Совета СССР о высылке «за коллектив-

июнь

*

ное предательство» ряда народностей: чеченцев, ингушей
и крымских татар. Вслед за этим указом последовала

ликвидация Чечено-Ингушской автономной республики, а Крымская автономная республика
была преобразована в Крымскую область.

1946 г
Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленин-

aRrvcT град». С лета 1946 г. началась новая кампания, возродившая
у

атмосферу страха, подозрительности, идеологического диктата,

характерную для 30-х гг. Этот период вошел в историю под названием «ждановщина» -

по имени главного идеолога партии А.А. Жданова. По его инициативе было принято
Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Редакции журналов обвинялись в

публикации «безыдейных, идеологически вредных произведений». ЦК предписывал принять

меры по устранению недостатков -

выправлению идеологической линии журналов,
прекращению публикаций произведений «Зощенко, Ахматовой и им подобных». После этого

постановления А.А. Ахматова и М.М. Зощенко были исключены из Союза писателей

и лишены продовольственных карточек. В 1988 г. постановление 1946 г. было отменено

ЦК КПСС как «ошибочное».

1946 г. Судебный процесс над атаманом Г.М. Семеновым и его

август
сообщниками. Один из крупнейших послевоенных процессов
был проведен над попавшими в плен в конце войны

руководителями белого движения. Возглавлявший антисоветское движение в Забайкалье в годы

Гражданской войны Г.М. Семенов и др. были приговорены к смертной казни.

1946 г.
Постановление ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических

август театров и мерах по его улучшению». Постановление пред¬
писывало каждому театру ставить в сезон по две-три пьесы

на современную тему, однако современные пьесы не могли пройти цензурные барьеры.
В результате этого ставились «проверенные временем» революционные пьесы:

«Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Разлом» Б. Лавренева.
Последняя пьеса в сезоне 1947/48 г. шла более чем в ста театрах страны. Случалось, что

несколько театров в городе имели один и тот же репертуар.

1946 г.
Постановление ЦК ВКП(б) «О кинофильме “Большая

сентябрь
жизнь”». В постановлении критиковались «безыдейные»

фильмы, в которых нарушались принципы
социалистического реализма, в частности в фильме «Большая жизнь» была недостаточно показана роль

партии. Вслед за «Большой жизнью» была запрещена и вторая серия фильма «Иван

Грозный» (режиссер С.М. Эйзенштейн), показывающая трагическую расплату царя за коварство
и жестокость в борьбе за единовластие.

1946 г.

сентябрь

Закрытие «Исторического журнала». Журнал существовал
с 1937 г. и первоначально был научно-популярным изданием,
в котором публиковались материалы на наиболее интересные

исторические темы. В 1941 г. журнал стал органом Института истории Академии наук СССР.

По решению ЦК ВКП(б) в 1946 г. он был признан неспособным разработать новый подход
к истории и заменен новым изданием

-

журналом «Вопросы истории».
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1946 г.

сентябрь

Встреча советских писателей с А.А. Ждановым. По

рекомендации Сталина было решено создать секретариат Союза
писателей. На встрече в Кремле был обсужден вопрос о его соз-

дании. Генеральным секретарем правления стал А. Фадеев, его заместителями - К. Симонов,
К. Ваншенкин, Н. Тихонов.

1946 г.

сентябрь

Постановление СНК и ЦК ВКП(б) «О мерах по

ликвидации нарушений устава сельхозартели в колхозах». В

постановлении отмечались факты расхищения земель колхозов и

колхозной собственности, злоупотреблений со стороны партийно-советских органов,
нарушения выборности правлений и председателей колхозов. Постановление обязывало

руководителей всех уровней привлекать виновных к судебной ответственности.

1947 г.

январь

Суд над бывшими генералами белого движения. В ходе

освободительной миссии в Европе и боевых действий в

Маньчжурии Красная армия захватила большое количество бывших

белогвардейцев и деятелей антисоветских организаций, часть

из которых помогала немцам и японцам в годы войны. Военная коллегия Верховного суда
СССР приговорила к смертной казни бывших генералов белого движения, служивших в

вермахте,- П.Н. Краснова, А.Г. Шкуро, Султан-Гирей Клыча и др.

г
Творческая дискуссия по поводу учебника Г.Ф. Алексан¬

дрова. Особым феноменом 40-х гг. были «творческие дискус-
январь сии», в ходе которых обсуждались книги известных авторов.

Одной из первых состоялась дискуссия вокруг получившей Сталинскую премию книги

Г.Ф. Александрова «История западно-европейской философии». Автора обвинили в отходе

от принципа партийности, в «чрезмерной терпимости к идеалистической буржуазной
философии». Всем ученым предлагалось в дальнейшем вести идейную полемику с

буржуазными учеными.

Принятие постановления ЦК ВКП(б) «О мерах по

1

*

подъему сельского хозяйства в послевоенный период».
Р

Перед тружениками деревни ставилась задача достигнуть
довоенного уровня производства зерновых и восстановить поголовье скота уже в 1947-

1949 гг. Для решения этой задачи особое внимание уделялось восстановлению и развитию

материально-технической базы сельского хозяйства (расширение производства тракторов,
комбайнов, удобрений, улучшение работы МТС), подготовке кадров механизаторов,
агрономов и других специалистов.

г
Постановление ЦК ВКП(б) «О судах чести в министерст¬
вах СССР и центральных ведомствах». По предложению

маРт А.А. Жданова создавались особые выборные органы «для

борьбы с проступками, роняющими честь и достоинство советского работника». Одним
из самых громких судов чести стало дело профессоров Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскина (авторы
работы «Пути биотерапии рака»), обвиненных в июне 1947 г. в антипатриотизме и

сотрудничестве с зарубежными фирмами.

Вступление в строй новых станций Московского метро-
1947-1951 гг. политена. Новые станции московского метро были украшены

смальтовой и мраморной мозаикой, цветной майоликой,
витражами. В их оформлении приняли участие П. Корин (станция Комсомольская-кольце-
вая); Е. Катонин, Г. Голубев, В. Скругарев, А. Мизин (станция Киевская-кольцевая). Вступили
в строй и новые станции метрополитена в Ленинграде.
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1947 г
Указ Президиума ВС СССР «Об уголовной ответствен¬

ности за хищение государственного и общественного
имущества». Постановление было принято в стране после

голодной осени 1946 - весны 1947 г. Согласно постановлению, уголовная ответственность

устанавливалась за посягательство на государственную или колхозную собственность

и каралась мерой от 5 до 25 лет лагерей. За первый год действия закона было осуждено
около 200 тыс. человек, а с 1947 по 1953 г. - 1,3 млн человек. Помимо тех, кто «посягал» на

чужую собственность, на срок от 2 до 3 лет осуждались те, кто не доносил органам власти о

готовившемся хищении.

1д47 Проведение финансовой реформы. 14 декабря было

^г* принято постановление СМ СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении
д Рь

денежной реформы и отмене карточек на продовольственные
и промышленные товары». Реформа сыграла важную роль в стабилизации финансовой
системы. Она планировалась еще в 1946 г., но ее проведению помешали засуха и голод.

К1946 г. в стране находилось в обращении 74 млрд руб. (накануне войны-18,4 млрд). В ходе

реформы состоялись: обмен банковских билетов (десять старых рублей за один новый),
переоценка вкладов населения из соотношения 3 : 2, конверсия всех ранее выпущенных

государственных займов в единый двухпроцентный займ. В результате реформы количество

денег, находившихся в руках населения, уменьшилось с 66 млрд до 16 млрд руб.

1947 г Образование Академии художеств СССР. По решению

лекабпь
советского правительства созданная Академия художеств была

призвана быть научным и творческим центром всех видов

изобразительного искусства. Однако возглавляемая художником А.М. Герасимовым
Академия активно включилась в борьбу с формализмом, что повлекло за собой
исключение из художественной жизни страны А. Осмеркина, Р. Фалька, А. Шевченко и др. Не

желавшие подчиниться идеологическим канонам художники С. Герасимов, П. Корин, М. Сарьян
испытали серьезные материальные и профессиональные трудности.

1947 г
Восстановление радиовещания. Еще в конце июня 1941 г.

’

у населения страны были изъяты радиоприемники и сданы на

д Р
хранение в местные отделения связи. Такой шаг правительства

был связан с нежеланием транслировать фронтовые сводки, отражающие отступление
и поражение Красной армии. Из установленных в населенных пунктах репродукторов

поступала официальная информация, сообщаемая диктором Ю.Б. Левитаном. В марте
1945 г. по решению правительства населению были возвращены приемники, с декабря
1947 г. было восстановлено радиовещание.

1947 г
Постановления ЦК ВКП(б) о Шестой симфонии С. Про-

*

кофьева, «Поэме» А. Хачатуряна и опере «Великая
д Рь дружба» В. Мурадели. В опере В. Мурадели поднималась

проблема дружбы русского и кавказских народов. Композиторов, ищущих новые формы
и средства выражения в музыке, обвинили в формализме и призвали шире использовать

опыт русской классической оперы и традиционной музыки. В постановлении указывались
имена Д. Шостаковича, Н. Мясковского, содержались уничижительные высказывания в адрес

представителей кавказских народов, которые обвинялись в сотрудничестве с фашистами
и поэтому были переселены с исконных мест проживания.

194g г
Рекорд Г.С. Борткевича. Послевоенный период был богат

,

’

на массовые движения новаторов производства. Один из самых

Р
знаменитых починов того времени

- движение «скоростни¬
ков». Первым из них стал ленинградский токарь Г.С. Борткевич, бывший фронтовик, кото-
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рый выполнил 13-дневную норму за одну смену, используя технические новшества.

Присутствие многих наблюдателей доказало состоятельность данного рекорда.

1948 г.

апрель

Первый съезд советских композиторов. На одном из

совещаний деятелей музыки А.А. Жданов произнес фразу, ставшую
афоризмом: «Не все доступное гениально, но все подлинно

гениальное доступно, и оно тем гениальнее, чем оно доступнее для широких масс народа».
На состоявшемся съезде была продолжена борьба с формализмом, против формалистов,
в творчестве которых проявлялись «антиреалистические, декадентские влияния,
направленные на ниспровержение принципов классической музыки». К таким композиторам были

отнесены Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, Г. Попов, Н. Мясковский, В. Шебалин
и др. Композитор Захаров, выступая на съезде, вообще поставил вопрос таким образом:
«Будут ли слушать колхозники после трудового дня какую-либо симфонию Шостаковича?»

И сам ответил: «Не будут. Значит, симфонии антинародные». Исполнение так называемых

«формалистических» произведений было запрещено.

1948 г.

июнь

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О выселении

в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от

трудовой деятельности и ведущих антиобщественный,
паразитический образ жизни». Инициатором такого постановления являлся Н.С.

Хрущев. С января подобный указ был принят на Украине, где Хрущев был первым секретарем
ЦК компартии. Принятый Президиумом ВС указ распространял практику Украины на всю

страну. Принудительная высылка на спецпоселение на восемь лет применялась в отношении

лиц, которым выносился общественный приговор общим собранием колхозников,

утвержденный исполкомом райсовета.

1948 г.

июль

Совещание глав представителей поместных православных
церквей. Совещание состоялось в Москве в связи с

празднованием 500-летия автокефалии Русской православной церкви.
Участники совещания во главе с Патриархом Московским Алексием осудили Римскую курию
за ее подрывные действия по отношению к православию и упорное насаждение унии.

1948 г.

август

Проведение сессии ВАСХНИЛ. На сессии выступил Т.Д.
Лысенко, заявивший, что текст его доклада одобрен ЦК ВКП(б).
В докладе подверглась разгрому генетика, названная

«продажной девкой империализма». Многие ученые не поступились своими принципами
и отстаивали свои научные убеждения, однако «мичуринцы» во главе с академиком

Т.Д. Лысенко победили. Около 3 тыс. биологов были уволены с работы, им запрещалось
заниматься исследованиями, некоторые ученые были репрессированы. Исследования
в области генетики и других важных разделов биологии почти прекратились. Последующее
некомпетентное вмешательство Лысенко и его сторонников в агрокультуру оказало

пагубное влияние на развитие сельского хозяйства.

1948 г.

ноябрь

Роспуск Еврейского антифашистского комитета и аресты
среди его активистов. Еврейский антифашистский комитет

(ЕАК) был создан в феврале -

апреле 1942 г. Председателем
комитета являлся народный артист СССР С.М. Михоэлс. В состав комитета входили

писатели, поэты, театральные деятели, переводчики, ученые, проводившие антифашистскую
пропаганду. В 1946 г. Министерство госбезопасности направило в ЦК записку «О
националистических проявлениях некоторых работников ЕАК». Следствием записки стал роспуск
комитета. В мае - июне 1952 г. состоялся судебный процесс по делу Еврейского
антифашистского комитета. К судебной ответственности были привлечены 15 человек:

С.А. Лозовский (заведующий кафедрой международных отношений Высшей партийной
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школы, заместитель наркома иностранных дел в 1939-1946 гг.), И.С. Фефер, И.С. Юзефович,
Л.М. Квитко и др. Им предъявлялось обвинение в антисоветской националистической

деятельности, антисоветской пропаганде, работе на иностранные разведки. 14 человек были

расстреляны. В сентябре 1949 г. в Минске случайно (есть предположение, что не случайно)
погиб художественный руководитель и ведущий актер Московского еврейского театра
С.М. Михоэлс.

В 1952 г. Военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор в отношении

членов Еврейского антифашистского комитета из-за отсутствия в их действиях состава

преступления.

194$ г Разработка «сталинского плана преобразования при-

ноябпь роды». После страшной засухи 1946 г. были неплохие по

Р
погодным условиям 1947 и 1948 гг. Руководство страны

считало, что необходимо провести ряд работ, которые снизили бы влияние природно-
климатических условий на сбор урожая. По сталинскому проекту предполагалось создание

искусственного моря в Западной Сибири и плотины через Берингов пролив, строительство
гигантских ГЭС, лесозащитные мероприятия, развитие оросительных систем, строительство
прудов и водоемов. В дальнейшем этот план дополнился решениями правительства о

строительстве крупных каналов.

Расширение полномочий Президиума Верховного Совета
1948 г. СССР. Президиум получил право денонсировать международ¬

ные договоры СССР, учреждать ордена и медали, устанавливать
почетные и воинские звания СССР. Одним из примеров деятельности Президиума явилось

принятие им указов 1950 и 1954 гг. о частичном восстановлении смертной казни,

отмененной указом Верховного Совета в 1947 г.

Начало антисемитской кампании в стране
- борьба

с космополитизмом. Создание государства Израиль и после-

девавшие после этого контакты советской интеллигенции
с жителями Израиля стали поводом для очередной кампании обвинений в шпионской

деятельности, прежде всего представителей интеллигенции.

Март 1949 г.

сентябрь 1950 г.

«Ленинградское дело». «Ленинградским делом» называют

серию дел, сфабрикованных против ряда партийных и

советских работников Ленинграда в конце 40-х - начале 50-х гг.

Поводом для него послужило анонимное письмо, присланное в ЦК после Ленинградской
партийной конференции 25 декабря 1948 г. о подтасовке бюллетеней. В феврале 1949 г.

на Объединенном пленуме Ленинградского обкома и горкома выступил Г.М. Маленков,
обвинивший П.С. Попкова и М.И. Радионова в сепаратизме, в противопоставлении

Ленинградской организации Центральному Комитету, и т. д. Им приписывалась самовольная

организация в Ленинграде Всесоюзной оптовой ярмарки, которая якобы привела к

разбазариванию государственных товарных фондов и нанесла материальный ущерб государству.
В фабрикации дела активное участие принимали Г.М. Маленков, Л.П. Берия, В.С. Абакумов,
которые видели в выходцах из Ленинградской организации политических противников

(Вознесенский, Кузнецов и др.). Суд приговорил к смертной казни шестерых обвиняемых
-

Н.А. Вознесенского, А.А. Кузнецова, П.С. Попкова, М.И. Радионова, Я.Ф. Капустина,
П.Г. Лазутина - за измену Родине, вредительскую работу в партии, нарушение
государственных планов и т. д. Остальные обвиняемые были приговорены к различным срокам
заключения. В течение 1950-1952 гг. по этому же делу были осуждены свыше 200 партийных
и советских работников Ленинграда. За это же время в стране сменилось более 2 тыс.

руководящих работников, так или иначе связанных с «ленинградским делом». В апреле
1954 г. Верховный суд СССР реабилитировал всех обвинявшихся по этому делу.
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1949 г.

август

Первое испытание атомной бомбы в СССР. Работы по

созданию в СССР атомной бомбы начались еще в 1943 г. В августе
1945 г. был создан специальный комитет для проведения всех

видов работ «по использованию внутриатомной энергии урана» под председательством
Л.П. Берии. В состав его совета вошли Б. Ванников, А. Алиханов, П. Капица, И. Курчатов,
А. Иоффе, В. Хлопин, Ю. Харитон, И. Вознесенский, И. Кикоин. Комитет наделялся
чрезвычайными полномочиями. Летом 1948 г. под Челябинском состоялся запуск первого атомного

реактора, а летом 1949 г. - испытание первой атомной бомбы на полигоне в Семипалатинске.

1949 г.

сентябрь

Снятие с должности председателя Госплана СССР

Н.А. Вознесенского и его сотрудников. Председатель
Госплана СССР был арестован по «ленинградскому делу».

После его отстранения был изменен 4-й пятилетний план: были завышены показатели

экономического роста, произошло возвращение к политике приоритета тяжелой

промышленности и крупных проектов.

1949 г.

декабрь

Празднование в стране 70-летия Сталина. По решению

Политбюро юбилей отмечали с размахом: на него было
выделено 5,6 млн руб. (прием и обслуживание прибывших на

юбилей делегаций, организация выставки подарков и т. д.).

Создание новых лагерей ГУЛАГа. Новые лагеря были соз¬

1949 г. даны в направлении будущей трассы от Воркуты до Берингова
пролива параллельно Северному морскому пути (для нового

потока заключенных).

Проведение насильственной коллективизации в странах
1949-1950 гг. Прибалтики, Западной Украине и Западной Белоруссии.

К концу 1950 г. в Литве в колхозы было объединено 89,1%

крестьянских хозяйств, в Эстонии - 91,6%, в Латвии - 95,6%; в западных областях

Украины
- 98%, в западных областях Белоруссии

- 97 %. На фоне сплошной

коллективизации происходила ликвидация кулачества как и в 30-е гг.: лишение средств производства,

передача изъятого имущества и земли колхозам, выселение кулацких семей. «Покорение»
Западной Украины привело к переселению, депортации, ссылке и арестам около 300 тыс.

человек. Сопротивление такой политике оказывали ОУН и «лесные братья»

1950 г.

март

Введение «золотого рубля». С марта 1950 г. в СССР

прекратилось определение курса рубля по отношению к иностранным
валютам на базе доллара. Советский рубль был переведен

на «более устойчивую, золотую основу», в соответствии с золотым содержанием рубля, что

соответствовало 0,222168 г чистого золота.

1950 г.

май

Постановление ЦК ВКП(б) об укрупнении колхозов.

Реализация постановления привела к сокращению количества

колхозов, уменьшению индивидуальных наделов крестьян,

сокращению натуральной оплаты труда колхозников.

1951 г.

ноябрь

Начало разработки «мингрельского дела». Дело было

сфабриковано в 1951 г. против грузинских партийных и

государственных деятелей, снятых с должностей, арестованных,
репрессированных. Их обвиняли в существовании в Грузии «мингрело-националистической
группы», связанной с Парижским центром грузинской эмиграции и ведущей шпионскую
деятельность. В апреле 1953 г., уже после смерти Сталина, было принято постановление

677



XX в. 1946-1955 События внутренней политики

ЦК КПСС «О нарушениях советских законов бывшими министерствами госбезопасности
СССР и Грузинской ССР». На основании решения ЦК были отменены постановления

ЦК партии от 9 ноября 1951 г. и 27 марта 1952 г. о якобы вскрытой в Грузии мингрельской
националистической организации.

1952 г.

апрель

1952 г.

апрель

Публикация в «Литературной газете» статьи

«Кибернетика - наука мракобесия». Основная мысль статьи:

«Кибернетика - лжетеория, предельно враждебная народу и науке».

Публикация в газете «Правда» статьи «Преодолеть
отставание драматургии». В главной статье газеты - «передовице»
- была осуждена теория бесконфликтности, находившая свое

выражение в произведениях литературы и искусства, «лакирующих» советскую
действительность. В октябре 1952 г. на XIX партийном съезде прозвучали слова Г. Маленкова: «Наша

советская литература и искусство должны смело показывать жизненные противоречия и

конфликты». Это не повлекло за собой публикации произведений с правдой о послевоенной

деревне, о жизни творческой интеллигенции, рабочего класса. В «новых» произведениях стали

показывать семейные драмы, разбор персональных дел парткомами, ревизии и т. д.

1952 г.

май

Открытие Волго-Донского судоходного канала им.

В.И. Ленина. Построенный канал образовал единую

воднотранспортную систему северных и южных морей европейской
части страны: Белого, Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного. Общая
протяженность канала составила 101 км. Как и Беломорканал, он был построен прежде всего за счет

труда заключенных ГУЛАГа.

1952 г.

октябрь

XIX съезд ВКП(б). Численность партии к этому периоду
составляла 6 млн человек и около 900 тыс. человек были

кандидатами в члены партии. Более половины коммунистов
были приняты в партию во время и после окончания Великой Отечественной войны.

На XIX съезде партии произошло ее переименование из ВКП(б) в КПСС -

Коммунистическую партию Советского Союза (было сделано заявление об отсутствии меньшевистской

партии в стране). Съезд подвел итоги восстановления разрушенной экономики и утвердил
пятый пятилетний план на 1951-1955 гг.

Главной задачей пятой пятилетки провозглашался дальнейший подъем всех отраслей
народного хозяйства на основе преимущественного развития тяжелой промышленности,
улучшения качества и ассортимента продукции, высоких темпов производительности

труда. По официальным данным, за годы пятилетки национальный доход страны вырос
на 71%, производство промышленной продукции - на 85%, сельскохозяйственной
продукции

- на 21 %. Съезд принял решение о подготовке новой программы партии.

1952 г.

октябрь

Пленум ЦК КПСС. По предложению Сталина вместо прежнего

Политбюро был сформирован расширенный Президиум ЦК
из 25 членов и 11 кандидатов, среди которых оказались как

старые, так и новые партийные функционеры. Был обновлен и увеличен секретариат ЦК.
Такими мерами Сталин практически устранил от власти «старую гвардию». Кроме того,
в составе Президиума было выделено Бюро Президиума ЦК -

«пятерка», в которую вошли

Сталин, Маленков, Берия, Булганин, Хрущев.

1953 г.

январь

Объявление в прессе о разоблачении группы врачей
(дело врачей). Как было объявлено, террористическая группа

кремлевских медиков ставила своей целью путем «вредитель-
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ского лечения» сократить жизнь активным деятелям Советского государства. Врачи
обвинялись в убийстве А.А. Жданова и покушении на жизнь советских военачальников Конева,
Василевского, Штименко, а также в работе на иностранную разведку (американскую,
израильскую, английскую). В конце 1952 г. были арестованы врачи В.Н. Виноградов, М.С. Вовси,
Б.Б. Коган, А.И. Фельдман, А.М. Гринштейн, Я.Г. Этингер и др., а в январе 1953 г.

-

их жены.

Дети арестованных были уволены с работы, исключены из комсомола, партии. Аресты были

произведены по доносу врача Л.Ф. Тимашук, награжденной орденом Ленина «за помощь...

в деле разоблачения врачей-убийц». Причинами фабрикации дела было, скорее всего,

желание кремлевских чиновников избавиться от свидетелей многих неблаговидных дел.

В апреле 1954 г. обвинения в адрес группы врачей были сняты.

1953 г.

5 марта

Смерть И.В. Сталина. В ночь на 2 марта Сталина настиг

апоплексический удар на «ближней даче», в его личных покоях,

в которые заходить кому-либо воспрещалось. Когда его обна-

ружили, он был без сознания. Вызвать врача охранники не решились. Приехавшие Берия,
Маленков, Булганин, Хрущев разрешили врачам осмотреть Сталина. 5 марта Сталин умер.

1953 г.

6 марта

Проведение в Кремле совместного заседания Пленума
ЦК, СМ СССР и Президиума ВС СССР. Заседание утвердило
подготовленное «пятеркой» новое распределение полномочий

между высшими руководителями страны. Председателем Совета министров СССР был

избран Г.М. Маленков, его заместителями - Л.П. Берия (МВД СССР), Н.А. Булганин
(министр обороны), В.М. Молотов и Л.М. Каганович. Председателем Президиума ВС

вместо Н.М. Шверника был избран К.Е. Ворошилов. Должность генерального секретаря
партии была упразднена, руководство секретариатом ЦК КПСС было поручено Н.С. Хрущеву.
Было принято решение о сокращении Президиума ЦК до 10 членов и 4 кандидатов, что

означало восстановление позиций «старой гвардии». В результате различных перемещений
наибольшей властью стал обладать триумвират Маленков - Берия - Хрущев. Между ними

началась скрытая борьба за власть.

1953 г.

9 марта

Похороны Сталина. Председателем комиссии по организации

похорон Сталина был назначен Хрущев. Огромное количество

людей выражали скорбь на траурных митингах. К мавзолею

двигались толпы людей. В давке погибли сотни людей. Гроб с телом Сталина был установлен
в мавзолее рядом с ленинским саркофагом. Только в 1961 г. с трибуны XXII съезда КПСС

прозвучало пожелание убрать тело Сталина из мавзолея, что и было сделано спустя
несколько дней. Сталина похоронили около Кремлевской стены.

1953 г.

март

Указ об амнистии. Амнистия проводилась по случаю траура
в связи со смертью Сталина по инициативе Берии,
стремившегося упрочить свою власть в стране. По его указу было

амнистировано более 1,2 млн человек, однако амнистия коснулась в основном осужденных
за уголовные дела. Осужденных по ст. 58 (контрреволюционная деятельность), попавших

под амнистию, были единицы. Вышедшие на свободу уголовники создали серьезную угрозу
жизни общества, и Берия рассчитывал с помощью МВД «навести порядок» в стране.
Эти события стали основой фильма «Холодное лето 53-го» (реж. А. Прошкин).

1953 г.

март

Реорганизация союзных министерств. В результате общей

реорганизации союзных министерств вместо 24 осталось

11 укрупненных ведомств. Их штаты были сокращены.
Так, МВД и МГБ были слиты в единое Министерство внутренних дел, которое возглавил

Л.П. Берия.
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лето
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Восстания в ГУЛАГе. Летом 1953 г. заключенные подняли

восстания в Воркуте, Норильске, Унжлаге, Вятлаге, Игарке,
Кингире и других лагерях. Причиной выступлений стали недо¬

вольство выборочной амнистией, растерянность охраны и неустойчивость системы в целом.

Возмущение гулаговцев вызвал факт того, что борьбу за восстановление «социалистической
законности» возглавил ЛЛ. Берия.

г
«Дело Берии». После смерти Сталина Берия обладал самой

‘

большой властью и представлял серьезную угрозу Хрущеву,
и нь д рь

Маленкову и многим другим в этой борьбе. По инициативе

Хрущева 26 июня 1953 г. Л.П. Берия был арестован на заседании Президиума ЦК КПСС.

В этот же день по приказу заместителя министра обороны Г.К. Жукова была полностью

заменена охрана Кремля, арестованы ближайшие сотрудники Берии и в Москву введены

Кантемировская и Таманская танковые дивизии. На июльском Пленуме партии было
принято решение о выводе Берии из состава ЦК и исключении из партии «как врага

коммунистической партии и советского народа». Он был снят с постов первого заместителя

Председателя СМ СССР и министра внутренних дел. В декабре специальным судебным
присутствием Верховного суда СССР был вынесен и приведен в исполнение смертный приговор
Берии и его «соратникам»: В.Н. Меркулову, В.Г. Деканозову, Б.З. Кобулову, С.А. Гоглидзе,
П.Я. Мешику, Л.Е. Влодзимирскому. Есть мнение, что Берия был расстрелян сразу после ареста.

Пленум ЦК КПСС. По решению пленума было упразднено1953 г. Особое совещание при министре внутренних дел, ликвиди-
июль

рованы трибуналы в войсках МВД, восстановлен обычный

порядок расследования и судебного рассмотрения дел. Впервые
было официально сказано о вреде и недопустимости культа личности, в условиях
которого только и могло произойти появление Берии на политической арене, пребывание его

на высоких партийных и государственных постах.

г Выступление Г.М. Маленкова на сессии ВС СССР о необхо¬

димости организации «крутого подъема» производства
у

предметов народного потребления. После ареста Берии
борьба за власть продолжилась между Маленковым и Хрущевым. Став Председателем
Совета министров СССР, Маленков выдвинул программу развития народного хозяйства

на основе развития легкой и тяжелой промышленности (с приоритетом легкой). Программа
была преждевременной, так как у советских людей не было прежде всего продовольствия.

Хрущев, выдвинувший Программу развития сельского хозяйства и промышленности,
оказался большим реалистом, что явилось одной из причин его победы над Маленковым.

г
Начало испытаний водородного оружия в СССР. В 1942 г.

американцы начали исследования термоядерной проблемы, что

август
послужило стимулом и для отечественных ученых. Уже в 1945 г.

в СССР начались первые работы по термоядерной программе, а весной 1950 г.

физики-ядерщики И. Тамм, А. Сахаров и Ю. Романов начали интенсивную работу над созданием

водородной бомбы на объекте «К-11», и по решению государственной комиссии под

председательством И.В. Курчатова 12 августа 1953 г. на Семипалатинском полигоне была

взорвана первая русская водородная бомба эквивалентом 400 килотонн, что равнялось «30

Хиросимам» или 40 тыс. самых больших авиабомб Второй мировой войны. Работы

продолжились далее, и уже в ноябре 1955 г. был испытан термоядерный заряд в виде

авиационной бомбы, сброшенной с самолета, а в октябре 1961 г. на Новой Земле произведен самый

мощный в истории человечества взрыв водородной бомбы, разработанной В.Б. Адамским,

Ю.Н. Смирновым, А.Д. Сахаровым, Ю.Н. Бабаевым и Ю.А. Трутневым. По мнению целого

ряда специалистов, именно этот взрыв привел политиков и военных к пониманию бессмыс-
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ленности предстоящей ядерной гонки, и 5 августа 1963 г. в Москве был подписан договор о

запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под

водой. В настоящее время его участниками являются более ПО государств.

1953 г.

сентябрь

Пленум ЦК КПСС. Первым секретарем ЦК КПСС был избран
Н.С. Хрущев. Под строгий контроль партии перешли органы
госбезопасности, выведенные из состава МВД. Хрущев высту-

пил на пленуме с докладом о мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства. Было

отмечено, что главным тормозом развития сельского хозяйства явилось нарушение
принципа материальной заинтересованности колхозников. Он предложил ввести ежеквартальное

авансирование труда колхозников (ранее они получали зарплату за трудодни только один

раз в год
- поздней осенью); освободить хозяйства, не имеющие скота, от мясопоставок

(в сталинское время они взимались со всех хозяйств); снизить налоги с приусадебных
участков и налоги с продаж на свободном рынке; повысить закупочные цены на

сельхозпродукцию. Кроме этого, предлагалось усилить помощь города деревне, поощрять разведение

крестьянами птицы, мелкого рогатого скота, начать освоение целинных и залежных земель.

1953 г.

сентябрь

Меры по развитию сельского хозяйства. На основании

решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953) началось

списание с колхозов недоимок по сельхозналогу, снижение его

размера, увеличение размера приусадебных участков колхозников, повышение закупочных
цен на сельхозпродукцию.

1954 г.

февраль

Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче

Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

Этот акт был принят в связи с 300-летием включения Украины
в Россию. Как пишет историк Д. Волкогонов, для такого унитарного государства, как

Советский Союз, передача Крыма Украине не была трагедией, так как до этого различного рода

«перекройки» карты страны уже осуществлялись. Выступивший с данной инициативой
Хрущев не подозревал, чем обернется для России его решение спустя несколько десятилетий.

1954 г.

март

Разукрупнение МВД СССР. Министерство госбезопасности

(МГБ) было преобразовано в Комитет государственной
безопасности (КГБ) при Совете министров СССР. В ведении

МВД оставалась только охрана общественного порядка (административный надзор,
милиция, пожарная охрана, ЗАГС и т. д.). Название нового государственного органа

- КГБ -

внешне снимало вопрос о подчинении этого органа партийному руководству, на практике
же это подчинение сохранялось (председатель КГБ являлся членом Политбюро ЦК КПСС).
КГБ сохранил широкие функции тайной полиции, контроль за обществом, применение
репрессивных мер, хотя масштабы этого были существенно ограниченны.

1954 г.

март

Постановление Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем

увеличении производства зерна в стране и об освоении

целинных и залежных земель». К 1953 г. в стране серьезно
обозначилась зерновая проблема. Власти объявляли о том, что эта проблема решена, однако
в 1952 г. было собрано не 8 млрд пудов зерна, как объявлялось, а только 5,6 млрд. Одним из

решений зерновой проблемы стало освоение целинных (ранее не распаханных) и залежных

(давно не обрабатываемых) земель в Казахстане, Сибири, на Южном Урале. По решению

пленума предполагалось ввести в оборот не менее 13 млн га и получить с них уже в 1955 г. до

20 млн тонн зерна. Партийные руководители Казахстана (Шаяхметов, Афонов),
выступившие на пленуме против массового переселения в Казахстан выходцев из России, Украины
и других регионов (из-за нежелания терять пастбища), были заменены П.К. Пономаревым
(1-й секретарь ЦК КП Казахстана) и Л.И. Брежневым (2-й секретарь ЦК КП Казахстана).
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Большой вклад в распахивание целины внесла молодежь
- без комсомольского призыва

при обычном переселении на освоение потребовалось бы более двух пятилеток. Большую
роль в этой кампании сыграли и заключенные. После засухи 1954-1955 гг. в течение

нескольких лет целина давала самые положительные результаты. Только на Урале за 1954-

1960 гг. было освоено 2,9 млн залежных земель. В 1956 г. целинный урожай составил 50%

всего хлеба в стране. Вместе с тем на освоенных землях началась эрозия почвы, часть урожая
сгнивала на корню из-за отсутствия хороших элеваторов, дорог и транспорта, целинники
не имели достойных жилищных условий. «Целинный энтузиазм» к началу 60-х гг.

значительно снизился. В феврале 1964 г. Хрущев признал свои ошибки и предложил часть новых

угодий Сибири и Казахстана из-за эрозии почвы перевести в пастбища.

1954 г Запуск первой в мире атомной электростанции
- Обнин-

июнь

‘

ской. В октябре 1945 г. Технический комитет Первого главного

управления (орган власти СССР, на который были возложены

вопросы обеспечения советского атомного проекта) рассмотрел записку академика

П.Л. Капицы «О применении внутриатомной энергии в мирных целях». Идея была

поддержана И.В. Курчатовым, рассматривающим возможность использования графического
реактора-наработчика плутония для производства электроэнергии. Правительство СССР

в 1949 г. приняло постановление о создании первой атомной электростанции. Научным
руководителем работ был назначен Курчатов, главным конструктором реактора

- Н.А.

Доллежаль. В 1952 г. в Калужской области, недалеко от бывшей деревни Пяткино близ

Обнинска, было начато строительство Обнинской АЭС, а 26 июня 1954 г. был осуществлен ее пуск.
К октябрю 1954 г. станция была выведена на проектные параметры. Электричество,
выработанное первой в мире атомной электростанцией, пошло внешним потребителям - в сеть

Мосэнерго. За участие в разработке, пуске и освоении станции Д.И. Блохинцеву, Н.А.
Доллежалю, А.К. Красину и В.А. Малыхину была присуждена Ленинская премия.

В 2002 г. Обнинской АЭС, безаварийно прослужившая 48 лет, стала экономически

нецелесообразна, и реактор единственного на станции энергоблока был остановлен.

В настоящее время АЭС действует как отраслевой мемориальный комплекс, который охотно

посещают школьники и студенты, иностранные делегации и др.

1954 Г
Испытание атомной бомбы на Тоцком полигоне Орен-

июль‘ бургской области. В течение полугода велась подготовка

к данным испытаниям. В ходе их проведения проверялись
выносливость животных, размещенных в танках, блиндажах, окопах на различных
расстояниях, надежность инженерных сооружений (в том числе часть «метрополитена»,
построенная специально для учений), степень зараженности местности и т. д. Проведенные учения,
согласно докладу Г.К. Жукова, прошли успешно. Никто из их организаторов не придавал
значения тому, что испытания проходили в самом центре страны.

1954 Г
Секретное постановление секретариата ЦК КПСС

«Об ошибках журнала „Новый мир“». «Ошибка журнала»,
главным редактором которого был А. Твардовский,

заключалась в публикации статей В. Померанцева, М. Лифшица, Ф. Абрамова, М. Щеглова, вызвавших

горячие дискуссии в обществе по вопросу о положении дел в литературе и искусстве. Статья

В. Померанцева «Об искренности в литературе» (Новый мир. 1953. № 12) была поддержана
многими читателями. Однако официальная критика обвинила автора в забвении принципа
партийности литературы. ЦК осудил готовившуюся к публикации поэму «Теркин на том

свете», в которой «содержатся клеветнические выпады против советского общества». В

результате принятого постановления Твардовский был отстранен от должности главного

редактора. Новым редактором стал К.М. Симонов. В августе 1954 г. постановление «Об
ошибках журнала “Новый мир”» было принято президиумом Союза советских писателей.
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1955 Пленум ЦК КПСС. На пленуме Н.С. Хрущев подверг критике
Г.М. Маленкова за «оппортунизм»

-

смещение приоритетов
январь

между тяжелой и легкой промышленностью. Маленков был

снят с поста Председателя Совета министров. На этом пленуме Хрущев употребил все свое

красноречие, чтобы показать преимущества возделывания кукурузы, которая
рассматривалась им как ключ к решению острой кормовой проблемы. За два года кукурузой были
засеяны 18 млн га, зачастую там, где она расти не могла. Вина за «кукурузную кампанию»

лежит не только на ее инициаторе
- Н.С. Хрущеве, но и на партийных и советских

работниках, стремившихся из карьеристских соображений выполнять все указания «сверху».

1955 г Пленум ЦК КПСС. На пленуме было принято решение

июль‘ о созыве очередного XX съезда КПСС 14 февраля 1956 г.

и созданы комиссии по подготовке съезда. Н.С. Хрущев
выступил с предложением создать комиссию по расследованию деятельности Сталина. Против
этого предложения выступили В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович и др.

Поддержали Хрущева Н.А. Булганин, М.З. Сабуров, М.Г. Первухин, Н.К. Кириченко, МА.
Суслов. Созданную комиссию возглавил секретарь ЦК КПСС и одновременно ученый, академик

П.Н. Поспелов. После представления первых результатов деятельности комиссии снова

возникли разногласия среди членов Президиума ЦК партии, однако Хрущеву удалось
настоять на своем предложении.

1955 г
Введение в школах новых учебных планов и программ.

б
’

Новые учебные планы и программы были построены на прин-
Р

ципе политехнического обучения: увеличивалось количество

часов, отводимое на изучение предметов физико-математического и естественного циклов

за счет некоторого сокращения гуманитарных дисциплин. В 1-4 классах вводилось

преподавание ручного труда, в 5-7 классах -

практические занятия в мастерских и на опытных

участках, в 8-10 классах -

практикумы по сельскому хозяйству, машиноведению и

электротехнике. В программах определялся минимум политехнических знаний и навыков в области

промышленного и сельскохозяйственного производства.

1955 г
Гибель корабля «Новороссийск». Линейный корабль

-

’

«Новороссийск» затонул в Севастопольской бухте в результате
Р

непонятного взрыва. Погибли 609 человек, было ранено
139 моряков. В наказание за это главнокомандующий ВМФ СССР Н.Г. Кузнецов был понижен

в звании, как и многие другие адмиралы. О трагедии «Новороссийска» в стране узнали
единицы. Только в 1999 г. появился президентский Указ о награждении экипажа

«Новороссийска» (716 человек) государственными наградами (более 600 человек - посмертно).

1955 г
Постановление Президиума ЦК КПСС о создании комис-

*

сии для изучения материалов о массовых репрессиях
р

членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранных
XVII съездом партии, и других советских граждан в 1935-1940 гг. Комиссию

возглавил секретарь ЦК КПСС по идеологии П.Н. Поспелов. Началась работа по реабилитации,
которая особенно усилилась после XX съезда КПСС и Июньского пленума ЦК КПСС

1956 г. К концу 1961 г. было реабилитировано более 700 тыс. человек.

1955 г
Основание города Братска в Иркутской области. Город

-

’

возник в связи со строительством Братской ГЭС севернее
д Р

старинного поселения Братск, основанного в 1631 г. и затоп¬

ленного водами Братского водохранилища в 1961-1967 гг. Братская ГЭС им. 50-летия

Великого Октября была построена на реке Ангаре в 1955-1967 гг.
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Нюрнбергский процесс. Процесс над нацистскими

1945-1946 гг. преступниками был организован по инициативе мировой
общественности. На скамье подсудимых оказались Геринг,

Гесс, Риббентроп, Лей, Кейтель, Кальтенбруннер и др. 1 октября 1946 г. состоялся

заключительный процесс. Главным обвинителем на процессе от советской стороны выступал
Р.А. Руденко. Председателем комиссии был А.Я. Вышинский. Международный трибунал
приговорил Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Йодля, Кальтенбруннера к повешению, Гесса -

к пожизненному заключению. Мартин Борман, сумевший скрыться в конце войны, был

приговорен заочно к смертной казни. Дела процесса составили 42 тома, которые были

переведены и опубликованы в США и Англии. В СССР семь томов по процессу появились

только в конце 50-х гг. Нюрнберг вскрыл не только пороки «третьего рейха», но и факты
массовых репрессий в СССР, договор и секретный протокол 1939 г., «катынское дело»,

неверные оценки советской стороной главных ударов Германии в 1941 и 1942 гг. и т. д.

Формирование «мировой системы социализма». В ходе

1945-1949 гг. Второй мировой войны левые демократические силы в странах
Восточной Европы приобрели большой авторитет, в то время

как большая часть национальной буржуазии запятнала себя сотрудничеством с фашистскими
властями и оккупантами. После войны под руководством левых, в том числе коммунистов, в

этих странах прошли преобразования народно-демократического характера и сложились

коалиционные демократические правительства. Советский Союз, несмотря на присутствие
своих войск в этих странах, в первые послевоенные годы не мог навязать свою общественную
модель: в Румынии до конца 1947 г. существовала монархия, в Венгрии коммунисты
получили меньшинство в парламенте, в Польше власть осуществляло Правительство
национального согласия. Однопартийное коммунистическое правительство было только в Югославии.

После 1947 г. коммунистические тенденции усилились, и к концу 1948 г. во всех странах
Восточной Европы коммунисты заняли ключевые посты в органах власти, армии, полиции,
экономической сфере, СМИ. Влияние Сталина и СССР на эти страны было максимальным.

Существование ГУЛАГа в Германии. В послевоенный

1945-1950 гг. период немецкие концлагеря Бухенвальд, Заксенхаузен и др.
стали лагерями НКВД. Здесь находились около 155 тыс.

человек: бывшие военнопленные, арестованные по ст. 58, участники движения Сопротивления,
социал-демократы и коммунисты, несогласные с новым режимом, молодежь «вервольфа»
и т. д. 33 тыс. из них были советскими гражданами.

г Первая сессия ООН. По договоренности между странами
г‘

Запада и СССР, достигнутой в 1944 г., СССР стал одним из

январь
главных учредителей Организации Объединенных наций

(ООН) и получил постоянное место в Совете Безопасности ООН наряду с США,

Великобританией и Китаем. В отличие от Лиги Наций, где СССР был только одним из десятков

стран-участниц, в ООН он мог налагать вето на любые неугодные решения. В.М. Молотов

отмечал с гордостью, что «ни один международный вопрос не мог решаться без участия
СССР». Первым постоянным представителем СССР в ООН стал А.А. Громыко.
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1946 г
Вывод советских войск с территории Ирана. Советские

войска находились на территории Ирана с осени 1941 г. В конце
Р Второй мировой войны Сталин пытался усилить давление на

Иран с целью получить доступ к нефтяным месторождениям в северной Персии. В 1944 г.

советское правительство стремилось получить у иранцев нефтяные концессии, однако

иранский парламент принял закон, запрещавший подобные сделки до тех пор, пока войска

других стран (имелись в виду советские) остаются на территории Ирана. После окончания

войны советское руководство планировало провозглашение Северо-Западного Ирана
просоветской автономной областью, однако правительство Ирана противостояло этому. В марте
1946 г. истек согласованный лимит пребывания советских войск на территории Ирана, и

под давлением Запада Сталин вынужден был начать вывод войск, что не соответствовало

стремлению СССР закрепиться на Ближнем и Среднем Востоке.

1946 г
Речь У. Черчилля в Фултоне. Бывший премьер-министр

5маота
Англии У. Черчилль прибыл в Вестминстерский колледж

Р
(США, штат Миссури, город Фултон) по поводу присуждения

ему ученой степени. В течение всего времени его сопровождал президент США Г. Трумэн.
В своем выступлении Черчилль призвал «показать русским силу» и «сплотить мир,
говорящий по-английски», против «восточного коммунизма». В советское время поездка Черчилля
в Америку и его выступление антикоммунистической направленности рассматривались как

начало «холодной войны».

Создание Бизонии. В 1946 г. Советский Союз приостановил
г*

доставку сельскохозяйственных продуктов из своей зоны
дека рь

оккупации в западные регионы Германии. Американская воен¬

ная администрация в ответ на это прекратила транзитные перевозки и доставку
оборудования с фабрик и заводов Рурской области в зону советской оккупации. В результате начал

развиваться серьезный кризис управления. По соглашению 2 декабря 1946 г. американская
и британская зоны оккупации были объединены в так называемую Бизонию. После того,
как США и Великобритания начали создавать демократические органы власти в своей

объединенной зоне оккупации, Франция 8 апреля 1949 г. присоединила к ней свою зону.

Американо-английская Бизония превратилась в Тризонию, из которой в том же году
образовалась Федеративная Республика Германия.

1947 г.

февраль

Заключение СССР мирных договоров с Болгарией,
Венгрией, Румынией, Финляндией. Политические

постановления мирных договоров предусматривали равные права и

основные свободы, включая свободу слова, печати и изданий, вероисповедания, политических

убеждений и публичных собраний для всех граждан, независимо от различия расы, пола,

языка и религии. Все страны обязались задерживать и выдавать суду военных преступников.

1947 г Совещание представителей коммунистических и рабочих
сентябрь партий в Москве. По предложению И.Б. Тито и др. создана

новая международная организация коммунистов, в которую
вошли девять стран,

- Коминформбюро - с местопребыванием в Белграде. Доклад
о международном положении делал А.А. Жданов, доклад об обмене опытом - В. Гомулка.
Участники совещания подвергли критике французскую и итальянскую компартии за

парламентские методы борьбы, за недостаточно активную деятельность движения Сопротивления
в годы Второй мировой войны.

Ноябрь 1947 г. -

май 1948 г.

Создание государства Израиль. Оно было создано по

решению ООН от 29 ноября 1947 г. на территории Западной Азии,
на восточном побережье Средиземного моря. Государству отво-
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дилась часть Палестины. Одним из главных инициаторов создания Израиля выступил СССР.

Советское руководство надеялось использовать социалистические и

антиимпериалистические настроения среди евреев для усиления своего влияния на Востоке, а также через
переселявшихся советских евреев получить канал для усиления своего влияния. Правительство
СССР санкционировало создание на территории страны еврейской организации «Джойнт»,
одной из задач которой была организация переселения советских евреев в Палестину.

194$ г
Конфликт с Югославией. В первые послевоенные годы

Югославия широко использовала советский опыт преобразо-
Р вания общества на социалистических началах. В последующие

годы руководство страны стало проводить самостоятельный курс во внутренней и внешней

политике: потребовало сократить количество советских военных и гражданских
специалистов в стране, сделало ставку не на колхозы, а на развитие частного крестьянского хозяйства,

выступило с критикой внешней и внутренней политики СССР. В марте 1948 г. Сталин

и Молотов обвинили компартию Югославии в «закулисных антисоветских

высказываниях», отсутствии духа классовой борьбы в КПЮ, росте капиталистических элементов

в стране и т. д. В июне 1948 г. И.Б. Тито был предан анафеме как ренегат, как отступник
от идей марксизма-ленинизма. Из Югославии были отозваны все советские специалисты.

В конце 1948 г. межпартийные и государственные отношения двух стран были прекращены.

1948 г
Директива Совета национальной безопасности США в от¬

ношении России. В принятом 18 августа 1948 г. документе
август

определялось, что основные задачи США в отношении к Рос¬

сии - свести до минимума мощь и влияние Москвы; провести коренные изменения в теории
и практике советской внешней политики. Первая задача предполагала сокращение

чрезмерной мощи России с помощью уничтожения неформальных каналов международного

коммунистического влияния. Прежде всего речь шла о прекращении системы сателлитных

связей между СССР и странами Восточной Европы, с превращением последних в

полноценных, полностью суверенных участников международных отношений. Вторая задача состояла

в прекращении со стороны СССР идеологизированной и ориентированной на

идеологическую гегемонию политики с заменой ее политикой, построенной на принципах «терпимости
и международного сотрудничества».

В доктрине рассматривался вариант войны и победы США над СССР. Указывалось, что

США не должны осуществлять оккупацию страны и брать на себя ответственность за нее

(прежде всего ввиду невозможности контролировать столь обширные территории и

многочисленное население), а также не должны стремиться к самостоятельному насаждению

демократии западного образца ввиду слабости (отсутствия) демократических традиций
в России. Задачи ослабления внешнеполитического противника США возлагали на политику
нового правительства, в результате деятельности которого Россия: не должна быть

настолько сильной в военном отношении, чтобы угрожать соседям; должна предоставить
широкую автономию национальным меньшинствам; должна экономически зависеть

от внешнего мира; не должна установить новый «железный занавес».

Берлинская блокада. Блокада (прекращение наземной связи

1948-1949 гг. Западного Берлина с оккупационными зонами союзников)
была предпринята властями советской оккупационной зоны

Германии в ответ на стремление союзников провести в Западной Германии самостоятельную
денежную реформу. Такой шаг союзников нарушал Потсдамское соглашение о совместном

управлении Германией. Западные страны не прекратили реформу, организовав поставки

грузов Западному Берлину по воздуху. Когда ежедневные поставки грузов достигли 13 тыс.

тонн, блокада стала бесполезной. На дальнейшую конфронтацию с союзниками Сталин

не пошел, 11-месячная блокада закончилась. Это было первое проявление открытой
конфронтации СССР с западными странами.
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1949 г.

январь

Экономическое совещание представителей СССР,
Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши, Чехословакии.

Совещание положило начало созданию Совета экономической

взаимопомощи (СЭВ), в задачи которого входили: обмен хозяйственным опытом,
техническая взаимопомощь, вопросы снабжения сырьем, продовольствием, оборудованием и др.

1949 г.

апрель

Создание НАТО. Договор о создании

Североатлантического блока (НАТО) подписали 10 стран Западной Европы,
США и Канада, а позднее еще 4 государства. Участники дого-

вора обязались оказывать друг другу всестороннюю военную помощь.

1949 г.

апрель

Всемирный конгресс сторонников мира. Конгресс был

созван по инициативе деятелей науки и культуры различных

стран мира. Он состоялся в Париже, в нем приняли участие

представители 72 стран. Конгресс принял манифест, в котором призвал народы всех стран
к активной борьбе за мир. Постоянный комитет конгресса возглавил французский ученый-
физик Фредерик Жолио-Кюри. От СССР в состав комитета вошли писатели А. Фадеев, А.

Корнейчук, И. Эренбург, летчик А. Маресьев, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай и

др. В августе 1949 г. состоялась первая Всесоюзная конференция сторонников мира в Москве.

1949 г. -

май, октябрь

Раскол Германии. В течение четырех послевоенных лет

союзники не смогли договориться по германскому вопросу.
В результате этого возникло два государства. В мае 1949 г. была

провозглашена Федеративная Республика Германия (ФРГ), а в октябре 1949 г. -

Германская Демократическая Республика (ГДР).

Корейская война. Корейский полуостров, принадлежавший
1950-1953 гг. Японии, во время Второй мировой войны был оккупирован

советскими и американскими войсками. После войны здесь
возникли два враждебных друг другу государства: Корейская Народно-Демократическая
Республика (КНДР) на севере во главе с Ким Ир Сеном и Республика Корея на юге во главе

с Ли Сын Маном. Советские и американские войска были выведены из Кореи, но США

поддерживали Южную Корею, а СССР - Северную. В июне 1950 г. войска КНДР вторглись на

юг полуострова. ООН под давлением США объявила Северную Корею агрессором и создала

силы для борьбы с ней. Северную Корею поддержали Китай, развернувший регулярную
армию, и СССР, летчики которого сражались с американцами в небе Кореи. Мир был на

грани ядерной войны. Руководители СССР и США не решились на открытое столкновение.

Война закончилась перемирием Северной и Южной Кореи. Потери США составили 33 тыс.

человек, Южной Кореи
- около 1 млн, Северной Кореи и Китая - 1,5 млн человек. СССР не

был непосредственным участником этой войны, но западные историки подчеркивают, что

ее окончанию способствовал приход к власти в Москве нового руководства.

1950 г.

февраль

Подписание советско-китайского договора о дружбе,
союзе и взаимной помощи. После образования в 1949 г.

Китайской Народной Республики и формирования в стране

коммунистического правительства отношения между КНР и СССР (Сталиным и Мао

Цзэдуном) были самыми дружественными. Глава правительства Мао Цзэдун прибыл в Москву,
где был подписан договор о дружбе, отменявший договор СССР с прежним правительством
Чан Кайши. По новому договору, стороны давали взаимные гарантии по оказанию военной

или иной помощи в случае нападения Японии или ее союзников. Это обстоятельство
заставило американское правительство ограничить в тот период размах войны в Корее. Помимо
договора, были согласованы положения Соглашения СССР и КНР о китайской Чаньчунской
железной дороге (так стала называться КВЖД), Порт-Артуре и Дальнем.
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Сан-Францисский мирный договор между странами анти-

-

‘

гитлеровской коалиции и Японией. Договор был подписан
Рь Сан-Франциско 8 сентября 1951 г. и официально завершил

Вторую мировую войну, закрепил порядок выплаты репараций союзникам и компенсаций

пострадавшим от японской агрессии странам. Представители Советского Союза,
Чехословакии и Польши, участвовавшие в конференции, отказались его подписать. Глава советской

делегации А.А. Громыко сделал упор на то, что на конференцию не пригласили
представителей КНР, и в тексте договора не закреплены территориальные права Китая на Тайвань,

Пескадорские и Парасельские острова, а также суверенитет СССР над Южным Сахалином

и Курильскими островами.
При обсуждении договора Сан-Франциско в сенате США была принята односторонняя

резолюция: условия договора не будут означать признание за СССР каких бы то ни было

прав или претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 г., которые
наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии на эти территории, равно как

не будут признаваться какие бы то ни было положения в пользу СССР в отношении Японии,

содержащиеся в Ялтинском соглашении 1945 г.

В ноябре 2011 г. министр иностранных дел России С.В. Лавров официально подтвердил
позицию Российской Федерации в отношении Курильских островов: «Курилы были, есть и

будут нашей территорией в соответствии с теми решениями, которые были приняты по

итогам Второй мировой войны... Все разговоры про какие-то другие документы
- декларация

Сан-Франциско (которую Советский Союз не подписал) - не имеют никакого значения».

1953 г
Советско-китайское соглашение о торговле. После смерти
Сталина руководство СССР пыталось использовать престиж

маРт Мао Цзэдуна для утверждения своего авторитета и идеологи¬

ческой легитимности в СССР и в международном коммунистическом движении. 26 марта
1953 г. было заключено на выгодных для Китая условиях соглашение о торговле с СССР, по

которому СССР обязался предоставить ему значительную помощь для строительства 146

крупных промышленных объектов. В октябре 1954 г. Хрущев, Булганин и Микоян

отправились в Пекин, где дополнили это соглашение предоставлением крупных кредитов Китаю.

Советские руководители обязались вывести войска из Порт-Артура и Дайрена, отказаться

в пользу Китая от всех экономических интересов в Маньчжурии и ликвидировать советско-

китайские смешанные компании с их передачей в исключительную собственность Китая.

г
Обращение президента США Д. Эйзенхауэра к СССР. Аме¬

риканский президент выдвинул предложения по разоружению,
апрель

отметив признаки перемен в советской внешней политике.

События в ГДР. Созданная в октябре 1949 г. Германская

июнь‘ Демократическая Республика под давлением СССР «плано¬

мерно строила социализм», что сводилось к последовательной
советизации восточногерманского строя: мерам против мелких собственников и частной

торговли, массовой национализации предприятий. Одновременно с этим происходило ускоренное

развитие тяжелой промышленности, милитаризация экономики, что привело к

экономическому кризису. В стране создалась такая ситуация, когда условиями жизни были недовольны
почти все слои населения. В июне 1953 г. начались массовые стихийные выступления во

многих городах. Демонстранты требовали отмены повышения норм выработки и снижения

цен в государственной розничной торговле, отставки правительства и профсоюзного
руководства, проведения свободных выборов, допуска к выборам западных партий, воссоединения

Германии. По согласованию с правительством ГДР социальные волнения были подавлены

находившимся там советскими войсками. Западные страны ограничились формальным
протестом, подтверждая тем самым право лидерства Москвы в своей сфере влияния.
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1954 г
Договор СССР и ГДР. Первая статья договора провозглашала

свободу ГДР в решении вопросов внутренней и внешней поли-

маРт
тики. ГДР передавалось право охраны и контроля на своих

границах. Группы советских войск временно оставались в стране. Была упразднена
должность верховного комиссара СССР в Германии.

1954 г
Официальный визит советской делегации в КНР. Хрущев,

(с _

*

(с Молотов, Булганин, Микоян приехали в Китай в связи
Р я Р

с 5-летием КНР. Это был первый официальный визит Хрущева
в соседнюю страну и его первая официальная поездка за границу. Состоялась поездка

по Китаю. В результате встреч с Мао Цзэдуном было подписано соглашение, по которому:
весь советский гарнизон выводился из Порт-Артура и все сооружения этой крепости

передавались Китаю; СССР передавал Китаю свою долю участия в различных смешанных

обществах и предприятиях в Маньчжурии; обязался направить в Китай новые группы
советских специалистов; признавал право Китая на лидерство в коммунистическом
движении стран третьего мира (так стали называть некапиталистические и

несоциалистические страны Азии, Африки, Латинской Америки).

Визит советской делегации в США и Канаду. По инициа-

1955 г. тиве Н.С. Хрущева советская делегация выехала в Северную
Америку для ознакомления с методами ведения сельского

хозяйства. Особое внимание уделялось методам откорма скота и технического выращивания

кукурузы. СССР закупил у американских фермеров гибридные семена кукурузы и завод

по калибровке кукурузы.

„ Государственный договор о восстановлении суверенитета
Г* Австрии. Договор подписали СССР, США, Великобритания

маи
и Франция. СССР согласился вывести войска из Австрии в

обмен на некоторые уступки. В ответ на обязательство Австрии соблюдать самый строгий
нейтралитет, она была принята в ООН и Совет Европы. Этот договор стал важным этапом

в смягчении напряженности между Востоком и Западом.

1955 г -

Заключение Договора о дружбе, сотрудничестве и взаим-

14 мая
НОЙ помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР,
Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией (Варшавский

договор). Договор был заключен спустя десять дней после подписания США, Англией и

Францией так называемых «Парижских соглашений» (они признавали суверенитет
Западной Германии, разрешали ей создание самостоятельной армии и принимали ее в НАТО).
Обсуждение вопроса о создании военной организации социалистических стран началось еще в

1954 г. Против политики разрядки активно выступал Молотов. Создание Организации

Варшавского договора (ОВД) способствовало укреплению отношений СССР и

восточноевропейских стран и надолго легализовало присутствие советских войск в Восточной Европе.

1955 г -
Официальный визит советской делегации в Югославию.

-

_

Во время состоявшегося визита Хрущев заявил в Белграде, что

СССР искренне сожалеет о конфронтации с Югославией

в 1948-1953 гг. В подтверждение этого 2 июня была подписана Советско-югославская

декларация, в которой провозглашались следующие принципы: неделимость мира, мирное

сосуществование, независимость от идеологии и различий в общественном устройстве;
невмешательство во внутренние дела других стран, независимо от экономических,

политических, идеологических причин; признание права народов самостоятельно выбирать
конкретные формы развития социализма; отказ от враждебной пропаганды и

дезинформации; осуждение агрессии и борьбы за политическое и экономическое господство над дру-
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гими странами. Кроме декларации было заключено Соглашение о развитии научных,
экономических и культурных связей. СССР предоставил Югославии кредиты под покупку в

СССР сырья для химических заводов.

1955 г -

Визит в Москву премьер-министра Индии Дж. Неру. Главе

индийского государства была устроена пышная встреча не

только в аэропорту и Кремле, но и на улицах города. Эта встреча

произвела большое впечатление не только на Дж. Неру и его дочь Индиру Ганди, но и на всю

Индию, которая совсем недавно была британской колонией. После переговоров в Кремле
Дж. Неру и глава правительства Н.А. Булганин подписали заявление о развитии
экономических, технических и культурных связей между СССР и Индией. В конце 50-х гг. при помощи

советских специалистов в Индии был построен Бхилайский металлургический комбинат.

1955 г -
Совещание глав правительств СССР, Великобритании,

июль
США, Франции в Женеве. Впервые после 10-летнего

перерыва состоялась встреча лидеров СССР (Н.С. Хрущев),
США (Д. Эйзенхауэр), Великобритании (А. Иден) и Франции (Э. Фор). Встреча лидеров

держав-победительниц не имела конкретных политических результатов, однако означала

потепление мирового политического климата. Именно на этой встрече Хрущев сделал

сенсационное предложение о вступлении СССР в НАТО, чтобы на деле подтвердить отказ

от взаимной вражды и подозрительности. Был очевиден несерьезный характер этого

заявления, однако такой шаг Хрущева имел большой пропагандистский эффект.

1955 г. -

сентябрь

Официальный визит в Москву канцлера ФРГ К.

Аденауэра. Канцлер ФРГ К. Аденауэр прибыл в СССР по приглашению

Хрущева. Стороны договорились о прекращении состояния

войны (СССР признал ФРГ в качестве самостоятельного государства), об установлении
дипломатических отношений и возвращении в Германию немецких военнопленных, а также

военных преступников, осужденных в СССР.

1955 г. -

октябрь

Бандунгская конференция. Конференция была созвана

группой неприсоединившихся стран (в том числе Индией,
Индонезией и Бирмой). Главную роль на конференции играл

Китай. Выдвинутый Хрущевым на XX съезде лозунг мирного сосуществования привел
к ухудшению советско-китайских отношений, поэтому СССР не был приглашен. Целью

конференции было усиление влияния стран Азии и Африки на мировую политику.

1955 г -

Начало визита Н.С. Хрущева и Н.А. Булганина с миссией

декабоь доброй воли в Индию, Бирму, Афганистан. Поездка
н

Н.С. Хрущева и Н.А. Булганина в Индию была ответным

визитом на приезд Дж. Неру в СССР. После провозглашения независимости Индии в 1947 г.

это был первый визит в страну руководителя одной из великих держав. Члены делегации
посетили Дели, Калькутту, Бомбей и другие города и всюду встретили самый теплый прием.
Во время переговоров в Афганистане был продлен на 10 лет Договор о нейтралитете
и взаимном ненападении. Со всеми тремя странами были достигнуты соглашения о

расширении сотрудничества.

1955 г. -

декабрь

Аннулирование СССР Договора о сотрудничестве и

взаимопомощи с Великобританией (1942) и Договора о

взаимопомощи с Францией (1944). Такие действия СССР

последовали после того, как осенью 1954 г. девять европейских государств на Парижских
встречах приняли решение о формировании западно-германской армии в 500 тыс. человек

и о включении ФРГ в НАТО.
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ПЕРСОНАЛИИ

БУЛГАНИН
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1895-1975)

Советский государственный деятель; из

семьи служащего. После Февраля 1917 г.

вступил в РСДРП. В 1918-1922 гг. работал
в ВЧК, в 1922-1927 гг. служил в ВСНХ.

В 1927-1931 гг.- директор Московского

электрозавода. В 1931 г. стал председателем
исполкома Моссовета; один из инициаторов

реализации плана реконструкции Москвы.

С июля 1937 г. -

председатель Совнаркома
РСФСР, с 1938 г. -

зампредседателя СНК.

В годы войны - член ГКО и замнаркома

обороны СССР. Маршал СССР. В 1947-

1949,1953-1955 гг. - министр вооруженных
сил СССР, зампредседателя СМ СССР. Несет
ответственность за массовые репрессии
в стране, поддержал Хрущева в борьбе
с Берией. Противник разоблачения культа
личности Сталина. В 1957 г. участвовал
в заговоре против Хрущева, был отправлен
в Ставропольский край, где возглавлял

Совнархоз.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1903-1950)

Государственный и партийный деятель.

С 1919 г. - член РКП(б), слушатель, а затем

преподаватель Института красной

профессуры. В 1935-1937 гг. - председатель

Ленинградской городской плановой комиссии,
в 1937 г. - зампредседателя Госплана СССР,
с 1938 г. - председатель Госплана. С1941 г. -

первый заместитель председателя СНК.

Во время войны входил в состав ГКО,
с 1947 г. - член Политбюро ЦК ВКП(б).
Автор плана 4-й пятилетки. В 1948 г.

получил Государственную премию СССР.

Репрессирован по «ленинградскому делу».
Реабилитирован посмертно.

ВЫШИНСКИЙ

АНДРЕЙ ЯНУАРЬЕВИЧ
(1883-1954)

Советский государственный деятель; из

семьи интеллигентов. Выпускник бакинской
гимназии и юридического факультета
Киевского университета. С 1904 г. -

меньшевик,

участник революции 1905-1907 гг., в

тюрьме познакомился со Сталиным. После

Октября 1917 г. работал в наркомпроде.
В 1920 г. вышел из меньшевистской партии
и вступил в ВКП(б). Был деканом

экономического факультета Института народного
хозяйства им. Г. В. Плеханова. В 1923-

1925 гг. -

прокурор Верховного суда и

одновременно профессор Московского

университета, а затем его ректор. С 1935 г. -

прокурор СССР, участник многих

политических процессов 30-х гг. Был предан

сталинскому режиму. В 1947 г. за работу «Теория
судебных доказательств» получил

Сталинскую премию. Сочетал теорию с практикой
уничтожения «врагов народа». С 1940 г. -

замнаркома иностранных дел, а в 1949 г.

стал министром иностранных дел. После

смерти Сталина находился в «почетной»

ссылке в США как представитель СССР при
ООН.

ЖДАНОВ

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1896-1948)

Советский государственный и

партийный деятель. Полноценного образования
не получил. Участвовал в революционной
деятельности после 1912 г. Участник Первой
мировой войны. В 1917 г. - член полкового

комитета, а затем председатель Совета

солдатских депутатов. С 1918 г. -

редактор
газеты «Тверская правда» и член губкома
ВКП(б). С 1922 г. -

председатель губиспол-
кома, в 1925 г. -

кандидат, а в 1927 г. - член
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ЦК ВКП(б). В 1934 г. стал секретарем ЦК и

после убийства Кирова -

секретарем

Ленинградского обкома и горкома партии.
Пособник массовых репрессий Сталина в 30-40-е

гг. Во время Второй мировой войны - член

Военного совета Ленинградского фронта.
С 1946 г. возглавил кампанию по усилению

партконтроля за интеллектуальной жизнью
страны, получившую в истории название

«ждановщина». Автор разгромных статей

об Ахматовой, Зощенко, критик
послевоенных фильмов Эйзенштейна, Пудовкина,
Козинцева, музыки Прокофьева,
Шостаковича. Именно он пустил в обиход выражение
«низкопоклонство перед Западом».

КАЛАШНИКОВ

МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ

(1919-2013)

Советский и российский конструктор
стрелкового оружия, доктор технических

наук (1971), генерал-лейтенант (1999).
В 1938 г. призван в Красную Армию.
Участник Великой Отечественной войны.

В 1942-1947 гг. работал на Центральном
научно-исследовательском полигоне

стрелкового вооружения (НИПСМВО) Главного

Артиллерийского управления РККА. В1949 г.

изобретенный им автомат был взят на

вооружение Советской Армии и до

настоящего времени является самым

распространенным стрелковым оружием
в мире. С 1949 г. жил и работал в Ижевске.

В конструкторском бюро Ижевского

машиностроительного завода, которым
он руководил, создано более ста образцов
боевого оружия. Лауреат Сталинской (1949)
и Ленинской (1964) премий,
Государственной премии РФ (1997). Дважды Герой
Социалистического Труда (1958, 1976).
Герой Российской Федерации (2009).
Награжден 15 орденами СССР, РФ,

Белоруссии, Казахстана, Венесуэлы. Почетный

гражданин г. Ижевска (1988), Удмуртской
Республики (1995), Алтайского края (1997).

КАПИЦА
ПЕТР ЛЕОНИДОВИЧ

(1894-1984)

Советский физик. Академик АН СССР

(1939). Основатель и директор (1934-1946,

1955-1984) Института физических проблем.
Один из основателей Московского физико-
технического института. Первый
заведующий кафедрой физики низких температур

физического факультета МГУ. Лауреат
Нобелевской премии по физике (1978) за

открытие явления сверхтекучести жидкого
гелия. В 1921-1934 гг. работал в Кембридже
под руководством Э. Резерфорда. В 1945-

1946 гг. входил в состав Спецкомитета по

советскому атомному проекту. Дважды

лауреат Сталинской премии (1941, 1943).
Дважды Герой Социалистического Труда
(1945,1974).

КУЗНЕЦОВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1905-1950)

Государственный и партийный
работник. С 1925 г. - член ВКП(б). В 1930-

1946 гг. -

в Ленинграде. В 1937 г. - второй
секретарь Ленинградского обкома, с 1939 г. -

член ЦК ВКП(б). Во время войны был
одним из главных организаторов обороны
Ленинграда. Известно персональное письмо

Кузнецову от Сталина (свидетельство
признания большой роли Кузнецова в тот

период), в котором генеральный секретарь

партии возлагал большие надежды на

Кузнецова в деле организации обороны
города. В 1945-1946 гг. - первый секретарь

Ленинградского ОК и ГК ВКП(б), с марта
1946 г. -

секретарь ЦК, член Оргбюро,
начальник управления кадрами ЦК. С

февраля 1949 г. -

секретарь Дальневосточного

бюро ЦК. Репрессирован по

«ленинградскому делу». Реабилитирован посмертно.

КУРЧАТОВ

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1903-1960)

Физик. Родился в семье землемера,
окончил симферопольскую гимназию с золотой

медалью и физико-математический
факультет Крымского университета. В 20-е гг. начал

заниматься ядерной физикой. В 1939 г. под

его руководством создан первый советский

циклотрон. В годы войны разработал
методы противоминной защиты кораблей,
возглавил созданный им же Институт
атомной энергии.
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После войны руководил испытаниями

первой советской атомной бомбы. Один из

руководителей разработки первой в мире

водородной бомбы. В 1954 г. возглавил

запуск первой в мире атомной

электростанции. В 1953-1959 гг. вместе с академиком

А.П. Александровым осуществлял научное

руководство работами по созданию первого
в мире атомного ледокола «Ленин». Трижды
Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и нескольких Государственных
премий.

МАЛЕНКОВ
ГЕОРГИЙ МАКСИМИЛИАНОВИЧ

(1902-1988)

Государственный и политический

деятель СССР. С 1920 г. - член РКП(б). В 1939-

1957 гг. -

секретарь ЦК. В 1939-1946 гг. -

начальник управления кадрами ЦК ВКП(б).
Генерал-лейтенант. Член ГКО в 1941-1945 гг.

С 1943 г. возглавлял Комитет при СНК

СССР по восстановлению народного
хозяйства в освобожденных районах. Один из

организаторов массовых репрессий 30-х -

начала 50-х гг. В 1953-1955 гг. -

Председатель Совета министров СССР. В 1955-

1957 гг.- министр электростанций СССР.

Участник антихрущевского заговора 1957 г.

В 1957-1961 гг. - директор
Усть-Каменогорской ГЭС, Экибастузской ТЭЦ. После XXII

съезда КПСС исключен из партии и

отправлен на пенсию.

МАО ЦЗЭДУН

(1893-1976)

Китайский политик, один из основателей

компартии Китая (КПК) и Китайской

Народной Республики (КНР). Из

крестьянской семьи. Получил традиционное
китайское и западное образование. Работал в

Пекинском университете, где познакомился

с марксизмом и под влиянием этого учения

сформулировал идею освобождения и

возрождения Китая через пролетарскую

революцию и построение социализма.

Один из организаторов крестьянского

партизанского движения в период власти

Чан Кайши. Отводил крестьянству особую
роль в китайской революции. В 30-е гг.

авторитет Мао возрос в связи с удачными

действиями внутри страны и в антияпон-

ской борьбе. После Второй мировой войны

под контроль КПК перешла Маньчжурия,
освобожденная советской армией. В

начавшейся гражданской войне коммунисты

одержали победу над Чан Кайши и в 1949 г.

создали КНР.

Отношения с СССР развивались неровно:
от хороших, дружественных при Сталине до

разрыва отношений при Хрущеве и

прохладных отношений при Брежневе.

МИХОЭЛС (ВОВСИ)
СОЛОМОН МИХАЙЛОВИЧ

(1890-1948)

Актер, режиссер, педагог, народный

артист СССР. На сцене - с 1919 г. Работал
в Московском государственном еврейском
театре, с 1929 г. - его художественный
руководитель. В годы Великой

Отечественной войны -

руководитель Еврейского
антифашистского комитета. После

войны выступал против предложения
отдать евреям вместо Биробиджана Крым.
В январе 1948 г. погиб в автомобильной

катастрофе.

НЕРУ

ДЖАВАХАРЛАЛ

(1889-1964)

Премьер-министр Индии после ее

освобождения от Англии в 1947 г. Его называли

«строителем новой Индии». Во внешней

политике -

сторонник курса «позитивного

нейтралитета», стоял у истоков Движения
неприсоединения.

НОВИКОВ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1900-1976)

Советский военачальник, Главный

маршал авиации (1944). Дважды Герой
Советского Союза (1945,1945). Маршал авиации

(1943). Выпускник Хреновской учительской
семинарии (1918), Военной академии
им. М.В. Фрунзе (1930). Участник

Гражданской войны. С 1933 г. - в ВВС. Участник

советско-финской войны. Начальник штаба

ВВС Северо-Западного фронта. С 1940 г. -

командующий ВВС Ленинградского воен-
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ного округа. В годы Великой Отечественной

войны командовал ВВС Северного и

Ленинградского фронтов. В 1942-1943 гг. -

заместитель наркома обороны СССР по авиации.

В 1943-1946 гг. - командующий ВВС.

Координировал боевые действия авиации

нескольких фронтов в битвах под

Сталинградом и Курской дуге, при штурме

Кенигсберга, в Берлинской операции. В 1946 г.

арестован по «авиационному делу».
Реабилитирован и восстановлен в звании в 1953 г.

В 1953-1955 гг. - командующий авиацией
дальнего действия, заместитель

Главнокомандующего ВВС. С 1956 г. - начальник

Высшего училища Гражданской авиации.

ПОПКОВ

ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ

(1903-1950)

Государственный и партийный деятель.

С ноября 1937 г. - председатель Ленинского

райисполкома Ленинграда, в 1939-1946 гг. -

председатель Ленгорисполкома. Во время
войны проводил работу по эвакуации
населения, перестройке предприятий и др.
С 1946 г. - первый секретарь
Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). Член

Президиума ВС СССР. Репрессирован по

«ленинградскому делу». Реабилитирован
посмертно.

ТИТО (БРОЗ ТИТО)
иосип

(1892-1980)

Государственный и партийный деятель

Югославии. Участник Первой мировой
войны, русский военнопленный. В 1915-

1920 гг. жил в России. Участник

революционных событий 1917 г. в Петрограде,
участник Красной гвардии в Омске.

Вернулся в Югославию с желанием провести

революцию, вступил в нелегальную

коммунистическую партию и получил псевдоним
Тито. В 1929-1934 гг. находился в тюрьме,
затем работал в Москве в Коминтерне.
В годы Второй мировой войны возглавлял

движение Сопротивление, в послевоенный

период стал Председателем Совета

министров и министром обороны Федеративной
Народной Республики Югославии (ФНРЮ),
был одним из самых авторитетных лиц

в Восточной Европе. Президент Югославии

в 1953-1980 гг. Один из основателей

Движения неприсоединения.

ТРУМЭН ГАРРИ

(1884-1972)

Американский политик, 33-й президент
США (1945-1953). Участник Первой
мировой войны. После войны занимался

бизнесом, окончил Школу права в Канзас-

Сити. С 1934 г.
-

сенатор. После смерти

Рузвельта
-

президент США. Участник

Потсдамской конференции. По его

распоряжению была проведена атомная

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Сторонник
холодных отношений с СССР, инициатор

создания НАТО.

ХРУЩЕВ
НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

(1894-1971)

Советский государственный и

партийный деятель. Из крестьянской семьи.

Был учеником слесаря на заводе в Юзовке

(Украина), затем шахтером. После Октября
1917 г. - член ВРК. В 1918 г. вступил
в РКП(б). После оккупации Украины
немцами работал в ревкоме Курской
области. После Гражданской войны вернулся
в Донбасс, был вторым секретарем райкома
партии. Делегат XIV, XV съездов партии.
В 1929-1932 гг. учился в Промышленной
академии в Москве. С 1932 по 1935 г.

продвинулся по партийной линии в Москве:

от второго секретаря МГК до первого

секретаря Московского обкома партии.
С 1939 г. - первый секретарь ЦК КП(б)
Украины. Во время войны - член военных

советов различных фронтов, член ГКО.

В 1944-1947 гг. -председатель Совета

министров Украины, а затем - первый
секретарь ЦК КПб) Украины. С1949 г. -

первый секретарь Московского обкома и

горкома партии. После смерти Сталина был

избран первым секретарем ЦК КПСС.

Инициатор ареста Берии. Выиграл

политическую борьбу с Маленковым. С 1958 г. -

Председатель Совета министров СССР.

Инициатор «оттепели» в жизни страны.
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СВЕДЕНИЯ

ГДР (ГЕРМАНСКАЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА) -

государство в

Центральной Европе, существовавшее до

3 октября 1990 г. Образовано 7 октября
1949 г. на территории Восточной Германии,
в советской оккупационной зоне. Столица -

Восточный Берлин. До 1989 г. ведущей
силой политической системы была СЕПГ

(Социалистическая единая партия
Германии). До 1989 г. ГДР входила в ОВД, до

1990 г. - в СЭВ. В результате острого
общественно-политического кризиса 1989 г.

руководство СЕПГ ушло в отставку, новое

руководство начало процесс сближения

с ФРГ. В мае и августе 1990 г. подписаны

два договора, содержащие условия
присоединения ГДР к ФРГ. 3 октября 1990 г.

высший орган государственной власти -

Народная палата ГДР -

принял решение
о присоединении ГДР к Германии, в

результате чего образовалось единое германское

государство.

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН (WestBerlin) -

до

1989 г. особое политическое образование,
город-государство, расположенный на

территории ГДР. Возник в 1949 г. в результате

раскола Германии на ФРГи ГДР. Западный

Берлин стал зоной влияния США,

Великобритании и Западной Германии (ФРГ).
Получал экономическую помощь от

западных стран и быстро восстановился после

войны. Уровень жизни в Восточном

Берлине (столице ГДР) был гораздо ниже,

поэтому многие восточные немцы уходили
в западную часть Берлина. В 1961 г. по

настоянию Н.С. Хрущева Западный Берлин
был обнесен стеной, введен строгий
пропускной режим. В 1989 г. стена была

разрушена. В 1990 г. Западный и Восточный

Берлин объединены. Берлин стал столицей
ФРГ.

ИЗРАИЛЬ -

государство в Западной
Азии, на побережье Средиземного моря.
Население 5,7 млн человек (1999): евреи

(80%), палестинские арабы и др.
Провозглашено 14 мая 1948 г. на части территории
Палестины в соответствии с решением ООН.

СЕМИПАЛАТИНСК -

русская крепость
в Казахстане, основанная в 1718 г. На

современном месте с 1776 г. С 1782 г. -

город.
В районе Семипалатинска, вплоть до 1991 г.,

проводились истытания ядерного оружия.
ФРГ (ФЕДЕРАТИВНАЯ

РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ) -

государство в

Центральной Европе, возникшее в 1949 г.

в англо-франко-американской
оккупационной зоне. При помощи западных стран
после войны динамично развивалось, став

одним из самых развитых государств мира.

Столица
- Бонн (до 1990 г.), в настоящее

время столица - Берлин.
ЮГОСЛАВИЯ -

государство,
возникшее 1 декабря 1918 г. в результате распада

Австро-Венгерской империи (Королевство
сербов, хорватов и словенцев). В его состав

вошли Сербия, Хорватия, Словения,
Босния, Герцеговина, Черногория,
Воеводина, Далмация. В ноябре 1945 г. была

провозглашена Федеративная Народная

Республика Югославия (с января 1946 г. -

Социалистическая Федеративная
Республика Югославия). В 1991 г., после распада

СФРЮ, возникли новые государства:
Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина,
Македония.
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АТОМНОЕ ОРУЖИЕ -

вид оружия,

разработка которого началась перед Второй

мировой войной. В начале 1939 г. А.

Эйнштейн (1879-1955) уехал из Германии
в США. В августе этого же года он вместе

с венгерским ученым Лео Сциллардом
написал письмо Ф. Рузвельту с просьбой
уделить внимание атомным исследованиям.

В подписанной президентом 11 октября
1939 г. резолюции значилось: «Это требует
действий». В декабре 1941 г. по решению
Белого дома были выделены 2 млрд

долларов на создание трех атомных бомб.

Над проектом работало 150 тыс. человек.

25 марта 1945 г. Эйнштейн и Сцилард
обратились с новым письмом - остановить

применение этой бомбы. Сделать это не

удалось. В августе 1945 г. американские бомбы

были сброшены на японские города.
Советский министр иностранных дел А.А.

Громыко в воспоминаниях пишет о встрече
с Эйнштейном, который говорил о том,

что если бы он знал, что у Гитлера не будет
атомной бомбы, то не стал бы поддерживать
американский ядерный проект.
ГЕРМАНСКИМ ВОПРОС -

вопрос о

судьбе послевоенной Германии. Еще в годы

войны рассматривались планы разделения

Германии. После войны вопрос обострился:
Германия была разделена на три
оккупационные зоны: советскую, американскую
и английскую. США и Англия объединили
свои зоны в Бизонию, а затем Тризонию
(выделив отдельную зону Франции). СССР

выразил протест против создания Тризонии,
в которой вводилась западная марка, и

предпринял блокаду. В результате наземная

связь Берлина с оккупационными зонами

союзников прекратилась. Особо обсуждался
вопрос о Берлине, который оказался

полностью в советской оккупационной зоне.

В 1949 г. были организованы государства
ФРГ (на территории Тризонии) и ГДР
(в советской оккупационной зоне). Берлин

был разделен на две части: Восточный

Берлин
-

столица ГДР; Западный Берлин
-

со статусом города-государства.
ДВИЖЕНИЕ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ

-

международное объединение стран,
отказывающихся примкнуть к любому из военных

союзов после Второй мировой войны.

Страны -

участники движения считали,
что СССР и США несут равную
ответственность за международную напряженность
и гонку вооружений. В него вошли в

основном страны «третьего мира». Движение

неприсоединения стало форумом для

выражения их интересов в мировой политике.

Лидерами Движения неприсоединения
были Индия, Югославия, Египет и др.

Формально организация этого движения

состоялась в 1961 г. на встрече в Белграде.
В 60-е гг. «неприсоединившихся» стран
было 25, в 80-е гг. - более 100.

«ДЕЛО ВОЕННЫХ» (1946)
- попытка

сфабриковать в послевоенный период новое

дело против видных военачальников,

которые, по мнению Сталина, «слишком высоко

задрали хвост». К.К. Рокоссовский был

отправлен на пост министра обороны
Польши, арестованы маршал авиации
А.А. Новиков, министр Военно-морского

флота адмирал Н.Г. Кузнецов, снят с

должности главком ПВО генерал-полковник
М.С. Громадин, готовился судебный процесс

против Г.К. Жукова. В силу авторитета этих

и многих других военачальников дело

сфабриковать не удалось, но несколько десятков

генералов и адмиралов, непосредственно

работавших с Жуковым, Кузнецовым,
Новиковым, Громадиным, пострадали.
Г.К. Жуков был назначен командующим
Одесским военным округом.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» -

ситуация,
сложившаяся в центре Европы после Второй
мировой войны. Выражение принадлежит
У. Черчиллю. Под ним подразумевалось

существование закрытых социалистических
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обществ, проводивших политику изоляции

от всего остального мира.
КОСМОПОЛИТИЗМ (гр. kosmopolites -

гражданин мира)
-

идеология так

называемого мирового гражданства, возникшая

в Греции и получившая развитие в эпоху

Возрождения и Просвещения. Направлен
против раздробленности государств,
выражал идеи освобождения индивида от

феодальных оков. В настоящее время

рассматривается как сближение и

взаимодействие народов и государств или как

отрицание такого сближения на основе

нигилистического отношения к

национальной культуре и традициям. В советское

время космополитами называли

представителей интеллигенции, нанесших немалый

вред советской литературе и искусству тем,
что преклонялись перед зарубежными
литературой и искусством. В космополитизме

были обвинены Э. Багрицкий, И. Эренбург,
И. Уткин, В. Гроссман, М. Светлов и др.
Подоплекой всему была развернувшаяся
антисемитская кампания (из Большого зала

консерватории в Москве был даже вынесен

портрет Мендельсона, немецкого еврея).
Борьба с «безродными космополитами»

привела к изоляции советских людей от

многих культурных достижений народов мира.
В стремлении изолировать граждан СССР от

«тлетворного влияния Запада» власти дошли

до запрещения браков с иностранцами (1947),.
НАТО (СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИМ

ВОЕННЫЙ СОЮЗ) -

военно-политический союз, созданный по инициативе США

в 1949 г. В него вошли США,
Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды,
Люксембург, Канада, Италия, Португалия,
Норвегия, Дания, Исландия. В 1952 г. -

Греция и Турция, в 1955 г. - ФРГ, в 1982 г. -

Испания. После распада Советского Союза

о своем стремлении войти в НАТО заявили

страны Восточной Европы, а также Латвия,
Эстония, Литва, Украина. Штаб-квартира
НАТО находится в Брюсселе.

После распада мировой системы и

социализма и СССР в состав НАТО вступили

Венгрия, Польша, Чехия (1999), Болгария,
Латвия, Литва, Румыния, Словакия,
Словения, Эстония (2004), Албания, Хорватия
(2009). Претендуют на вступление в

организацию Македония, Сербия, Босния и

Герцеговина, Грузия, Украина.

ОВД (ОРГАНИЗАЦИЯ
ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА) -

организация,
созданная в 1955 г. на основе Договора
о дружбе, сотрудничестве и взаимной

помощи (май 1955 г., Варшава). В состав

организации вошли Албания, Болгария,
Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР,
Чехословакия. Целями ОВД
провозглашались обеспечение безопасности стран

-

участниц Варшавского договора и

поддержание мира в Европе. Государства ОВД
создали Объединенное командование

вооруженными силами, руководившее вместе

с Военным советом и штабом

деятельностью объединенных вооруженных сил.

Высшим органом ОВД был Политический

консультативный комитет (ПКК). В 1962 г.

из ОВД вышла Албания, в 1989 г. - ГДР.
В феврале 1990 г. были упразднены военные

органы организации. В 1991 г. в Праге под

писали протокол о прекращении действия

договора 1955 г. Болгария, Венгрия,
Польша, Румыния, СССР, Чехословакия.

ООН (ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ) -

международная
организация, созданная в 1946 г. Первая сессия

Генеральной Ассамблеи ООН состоялась

в январе 1946 г. в Лондоне. В ней приняла
участие 51 делегация. Штаб-квартира ООН
находится в Нью-Йорке, на земле,

подаренной Рокфеллером. Подарком от СССР стала

скульптура В. Вучетича «Перекуем мечи на

орала», от Франции - маятник Фуко.
ПЛАН БАРУХА - план создания

наднационального органа, который
контролировал бы ядерные комплексы стран, их

имевших (1946). Предложен американским

мультимиллионером Б. Барухом (советник

президента США по вопросам военной

экономики в период Второй мировой
войны, после войны - член комиссии ООН

по атомной энергии). США отводилась
главная роль в этом органе. СССР отказался

принять этот план. В ответ на него он

выдвинул предложение заключить

конвенцию по запрещению ядерного оружия,
включая обязательство уничтожения всех

существующих запасов.

ПЛАН МАРШАЛЛА - план оказания

действенной помощи западноевропейским
странам, пострадавшим в годы Второй
мировой войны. Предложен США, которые
в течение 1949-1952 гг. выделили для про-
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XX в. 1946-1955 Основные понятия

мышленной реорганизации Европы
кредиты, займы и субсидии на сумму более

20 млрд долларов. США оказали действенное

участие в восстановлении экономики,

вследствие чего многие страны Западной Европы

(Франция, Италия, Великобритания, ФРГ

и др.) сформировали современные
рыночные структуры. СССР и под его давлением

страны народной демократии, а также

Финляндия отказались от американской
помощи. План Маршалла еще более

закрепил разделение мира на две части - Восток

и Запад.
РЕПАТРИАНТЫ - (лат. repatriation -

возвращение на родину) -

возвратившиеся
на родину военнопленные и гражданские
лица, оказавшиеся за ее пределами
вследствие войны, а также эмигранты.

СТРАНЫ НАРОДНОЙ
ДЕМОКРАТИИ - страны Восточной Европы, в

которых после Второй мировой войны начала

складываться аналогичная сталинской

модели система «государственного
социализма». После проведенных выборов в этих

странах у власти укрепились правительства,

ориентированные на СССР (причины этому:
наличие советских войск на территории
этих стран, закономерная победа на

выборах коммунистов, завоевавших авторитет
во время борьбы с фашизмом, надежды

на большую экономическую помощь

СССР). В результате заключенных в 1945-

1948 гг. договоров между СССР, Польшей,

Чехословакией, Венгрией, Румынией,
Болгарией, Албанией и Югославией возникла

мировая система социализма

(«социалистический лагерь»). Послевоенная

Европа была разделена на две

противостоящие друг другу группы государств с

различной идеологической направленностью.
СЭВ (СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ВЗАИМОПОМОЩИ) -

межправительственная экономическая организация

(1949-1991). Члены СЭВ: Албания,

Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР, Куба,
Монголия, Польша, Румыния, СССР,
Чехословакия. Создание СЭВ было ответом

СССР на предлагаемый США план

Маршалла. На первом этапе СССР оказывал

обширную экономическую,

научно-техническую и продовольственную помощь

странам Восточной Европы
-

зачастую
в ущерб интересам собственных граждан.

В 1961 г. из него вышла Албания,
в 1990 г.

- ГДР. Распался после 1991 г.

«ТВОРЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ» -

особый феномен 40-х гг., выразившийся в

обсуждении под руководством партии ряда

научных проблем. Одной из первых была

дискуссия вокруг книги Александрова
«История западноевропейской философии» (1947).
В августе 1948 г. на сессии ВАСХНИЛ

обсуждались проблемы селекции и генетики, в мае

1950 г. состоялась дискуссия по вопросам

языкознания, в конце 1951 г. - по проблемам
политэкономии социализма. В ходе

дискуссий апробировался «сценарий» их

проведения и борьбы с «низкопоклонством» перед
Западом. Место признанных авторитетов
постепенно занимал «корифей всех наук»
Сталин. Развитие научной мысли было

отнесено к ведению ЦК. Ученым отводилась

роль комментаторов и популяризаторов

решений партии. «Ошибающиеся» должны
были публично покаяться, что

соответствовало сценарию дискуссий.
ФОРМАЛИЗМ - общее негативное

название направления в литературе и

искусстве, отошедшего от канонов

социалистического реализма. Появился в 20-30-е гг.

XX в. в СССР. Формалисты подвергались

критике и гонениям за поиск новых форм
и содержания. К формалистам относили

Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна,
Мейерхольда и др.

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
-

политическая,

идеологическая, экономическая

конфронтация между государствами и системами после

Второй мировой войны. Причинами
«холодной войны» явилось существование

двух ядерных сверхдержав (СССР, США)
и борьба за раздел мира между ними.

Традиционно началом «холодной войны»
считается речь У. Черчилля в Фултоне,
однако СССР уже в 1945 г. начал готовиться

к новой идеологической войне, в которой
намечались главные противники

- Англия

и США, а затем исключительно США.

На уровне высших руководителей партии
и государства обсуждалась необходимость
сокращения подписки на западные издания,

утверждались списки произведений на

антиамериканскую тему. Многие современные

историки считают, что «холодная война»

закончилась в начале 90-х гг. XX в. победой
США и развитых стран Западной Европы.
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1946-1955 годы
В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Васильев Б.Л. (1924-2013)
Вам привет от бабы Леры... 1988.

Гинзбург ЕС. (1906-1977)
Крутой маршрут. 1967.

Гроссман В.С. (1905-1964)
Жизнь и судьба. 1948-1960.

Джапаридзе Р.А. (р. 1923)
Хевская невеста. 1951.

Вдова солдата. 1956-1960.

Тяжелый крест. 1973-1981.

Дудинцев В.Д. (1918-1998)
Не хлебом единым. 1956.

Белые одежды. 1987.

Дьяконов Н.М. (1911-1982)
Свадьба с приданым. 1949.

Золотой медальон. 1971.

Евтушенко Е.А. (р. 1932/1933)
Братская ГЭС. 1965.

Жигулин А.В. (1930-2000)
Черные камни. 1988.

Кочетов В.А. (1912-1973)
Журбины. 1952.

Братья Ершовы. 1958.

Секретарь обкома. 1961.

Леонов Л.М. (1899-1994)
Русский лес. 1953.

Золотая карета. 1964.

Некрасов В.П. (1911-1987)
В родном городе. 1955.

Кира Георгиевна. 1961.

Николаева ГЕ. (1911-1963)
Жатва. 1950.

Повесть о директоре МТС

и главном агрономе. 1954.

Битва в пути. 1957.

Панова В.Ф. (1905-1973)
Кружилиха. 1947.

Времена года. 1953.

Платонов А.П. (1899-1951)
Возвращение. 1946.

Рыбаков А.Н. (1911-1998)
Водители. 1950.

Екатерина Воронина. 1955.

Солженицын А.И. (1918-2008)
Один день Ивана Денисовича.

1961.

Твардовский А.Г. (1910-1971)
По праву памяти. Опубл. 1987.

Тендряков В.Ф. (1923-1984)
Не ко двору. 1954.

Тугой угол. 1956.

Ухабы. 1956.

Трифонов Ю.В. (1925-1981)
Студенты. 1950.

Шаламов В.Т. (1907-1982)
Колымские рассказы. 1978.

Шукшин В.М. (1929-1974)
Любавины. 1965.

ЖИВОПИСЬ

Григорьев С.А. (1910-1998)
Вратарь. 1949.

Дейнека А.А. (1899-1969)
Кузнецы. 1957.

Костецкий В.Н. (1905-1968)
Возвращение. 1947.

Пластов А.А. (1893-1972)
На колхозном току. 1949.

Пименов Ю.И. (1903-1977)
Свадьба на завтрашней улице. 1962.

Лирическое новоселье. 1965.

СКУЛЬПТУРА

Вучетич Е.В. (1908-1974)

Перекуем мечи на орала. 1957.

Коненков С.Т. (1874-1971)
Колхозница. Дерево. 1947.
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XX в. 1946-1955 1917-1920 годы в литературе и искусстве

МУЗЫКА

БлантерМ.И. (1903-1990)
Враги сожгли родную хату
(сл. М. Исаковского). 1946.

Летят перелетные птицы

(сл. М. Исаковского). 1949.

Колмановский Э.С. (1923-1994)
Алеша (сл. К. Ваншенкина). 1966.

Фрадкин М.Г. (1914-1990)
Березы (сл. В. Лазарева). 1958.

Вернулся я на Родину
(сл. М. Матусовского). 1949.

Воспоминание об эскадрилье

«Нормандия» (сл. Е. Долматовского).
Щедрин Р.К. (р.1932)

Веселый марш монтажников

(сл. В. Котова). 1962.

КИНЕМАТОГРАФ

Абуладзе Т.Е. (1924-1994)
Покаяние. 1987.

Герман А.Ю. (1938-2013)
Хрусталев, машину! 1998.

Говорухин С. С. (р. 1936)
Место встречи изменить нельзя. 1979.

Губенко Н.Н. (р.1941)
Пришел солдат с фронта. 1972.

Подранки. 1977.

Данелия ГН. (р. 1930);
Таланкин И.В. (1927-2010)

Сережа. 1960.

Егоров Ю.П. (1920-1982)
Простая история. 1960.

Жалакявичус В.П. (1930-1996)
Никто не хотел умирать. 1965.

Калатозов М.К. (1903-1973)
Последний эшелон. 1955.

Кара Ю.В. (р. 1954)
Пиры Валтасара. 1987.

Лаврентьев Е.А. (р. 1972)
Черные кошки. 2013.

Миронер Ф.Е. (1927-1980),
Хуциев М.М. (р.1925)

Весна на Заречной улице. 1956.

Прошкин А.А. (р. 1940)
Искупление. 2011.

Пудовкин В.И. (1893-1953)
Возвращение Василия Бортникова.
1952

Пырьев И.А. (1901-1968)
Сказание о земле Сибирской. 1947.

Кубанские казаки. 1950.

Испытание верности. 1954.

Райзман Ю.Я. (1903-1994)
Поезд идет на восток. 1947.

Урок жизни. 1955.

Роом А.М. (1894-1976)
Русский вопрос. 1947.

Секретная миссия. 1951.

Ростоцкий С.И. (1922-2001)
Дело было в Пенькове. 1958.

Земля и люди. 1955.

Салтыков А.А. (1934-1994)
Председатель. 1964.

Тодоровский П.Е. (1925-2013)
Военно-полевой роман. 1983.

Урсуляк С.В. (р. 1958)
Ликвидация. 2007.

Учитель А.Е. (р. 1951)
Край. 2010.

Хейфиц И.Е. (1905-1995)
Большая семья. 1954.

Хотиненко В.И. (1952)
Зеркало для героя. 1987.

Хуциев М.М. (р. 1925)
Два Федора. 1959.

Чухрай Г.Н. (1921-2001)
Чистое небо. 1961.

Швейцер М.А. (1920-2001)
Чужая родня. 1956.

Шепитько Л.Е. (1938-1979)
Крылья. 1966.

Эрмлер Ф.М. (1898-1967)
Неоконченная повесть. 1955.

АРХИТЕКТУРА

Орлов Г.М. (1901-1985)
Каховская ГЭС. 1951-1955.

Руднев Л.В. (1885-1956), Чернышев С.Е

(1881 -1963), Абросимов П.В. (1900-1961)

Хряков А.Ф. (1903-1976), Насонов В.Н.

(1900-1987)
Высотное здание МГУ им. М.В.

Ломоносова на Ленинских горах. Москва.

1949-1953.
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XX век

1956-1964 годы

ОТ «ОТТЕПЕЛИ»

К «БАШМАЧНОЙ
ДИПЛОМАТИИ»



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

Хрущевское время вошло в историю как одна из самых ярких и самых противоречивых

страниц советского времени. С одной стороны, это XX съезд КПСС и начавшиеся процессы

демократизации советского общества, с другой -

проявления «волюнтаризма» и

«субъективизма». Все позитивные и негативные явления данного периода во многом связаны с

личностью Н.С. Хрущева. Во внутренней жизни страны произошли значительные изменения,

начало которым положили XX и XXII съезды КПСС. Основным содержанием хрущевской
эпохи стали осуждение культа личности Сталина, начавшийся процесс реабилитации
жертв необоснованных репрессий и социальные преобразования: широкая программа
восстановления сельского хозяйства, интенсивное жилищное строительство, техническое

перевооружение промышленности, улучшение положения пенсионеров и т. д.

В области науки и культуры период «оттепели» ознаменовался именами Ю.А.

Гагарина и С.П. Королева, Л. Ландау и И. Тамма, В. Дудинцева и А.Т. Твардовского, Ю. Визбора
и Б. Окуджавы. Получили жизнь журналы «Юность», «Молодая гвардия», «Москва»,
«Наш современник», «Новый мир». В Москве прошли Международный фестиваль
молодежи и студентов, 1-й конкурс им. П.И. Чайковского. Под влиянием событий 50-х -

середины 60-х гг. сформировалось целое поколение людей, которые и в годы «застоя»

остались верными демократическим идеалам.
Во внешней политике имя Хрущева связано с поворотом от «холодной войны»

к мирному сосуществованию, к разрядке и деловому сотрудничеству с Западом.
Не случайно популярный американский журнал «Тайм» назвал Н. С. Хрущева «Человеком

1957 года».
Вместе с тем, оставаясь «продуктом» административно-командной системы, Хрущев

принимал непродуманные решения, компрометировал себя несбыточными обещаниями
и сельскохозяйственными кампаниями. Во внешней политике его субъективизм привел
в начале 60-х гг. к резкому обострению отношений СССР не только с США («карибский
кризис»), но и с Китаем.
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РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ

Председатели
Совета министров СССР

1955-1958 Булганин Н.А.

1958-1964 Хрущев Н.С.

Председатель
Кабинета министров КНДР

1948-1972 Ким Ир Сен

Председатель КНР
1954-1959 Мао Цзэдун

Президент Югославии

1953-1980 Тито Иосип Броз

Президент Египта

1956-1970 Насер Гамаль Абдель

Президенты США
1953-1961 Эйзенхауэр Дуайт
1961-1963 Кеннеди Джон
1963-1969 Джонсон Линдон

Президент Франции
1958-1969 де Голль Шарль

Канцлер ФРГ
1949-1963 Аденауэр Конрад

Премьер-министр Индии
1947-1964 Неру Джавахарлал

Премьер-министр Кубы
1959-1976 Кастро Рус Фидель

Президент Финляндии
1956-1981 Кекконенн Урхо Калева

Премьер-министр Великобритании
1957-1963 Макмиллан Гарольд

ПЕРСОНАЛИИ

Андропов Ю.В.

Брежнев Л.И.

Булганин Н.А.

Ворошилов К.Е.

Гагарин Ю.А.

Евтушенко Е.А.

Живков Тодор
Жуков Г.К.

Ильюшин С.В.

Каганович Л.М.

Кадар Янош
Кастро Фидель
Королев С.П.

Косыгин А.Н.

Курчатов Л.П.

Маленков Г.М.

Малиновский Р.Я.

Микоян А.И.

Молотов В.М.

Насер Гамаль Абдель
Неизвестный Э.И.

Окуджава Б.Ш.

Пастернак Б.Л.

Пауэрс Фрэнсис
Первухин М.Г.

Прокофьев С.С.
Рокоссовский К.К.
Рыжков Н.И.
Семичастный В.Е.
Солженицын А.И.

Суслов М.А.

Твардовский А.Т.

Терешкова В.В.
Титов Г.С.

Туполев А.Н.
Фадеев А.А.

Фурцева Е.А.

Шверник Н.М.
Шелепин А.Н.

Шепилов Д.Т.
Шолохов М.А.

Эренбург И.Г.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Байконур
Восточный

Куба

Плесецк
Суэцкий канал
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Авторская песня

Агрогорода
«Башмачная дипломатия»

Берлинская стена

ВДНХ (Выставка достижений
народного хозяйства)

ВСНХ (Высший Совет народного
хозяйства)

Государственные займы

Десталинизация
Диссиденты
Искусственный спутник Земли

Искусственный спутник Солнца
«Карибский кризис»
Космодром
Кукурузная кампания

Личное подсобное хозяйство

«Луна-1»
Манежная выставка

Машинно-тракторные станции (МТС)
Мирное сосуществование

Моральный кодекс строителя

коммунизма

Операция «Анадырь»
«Оттепель»

Принудительные займы

Принцип демократического

централизма

Приусадебный участок

Производственный принцип

управления
Пакетные войска стратегического
назначения

Рабфак
Реабилитация
Ревизионизм

Рязанская катастрофа
Семилетний план

Синхрофазотрон
Совнархозы
Суэцкий кризис

Третья программа КПСС

Университет дружбы народов
Фестиваль молодежи и студентов

«Хрущевки»
Шестидесятники
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СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

1956 г.

январь
- июнь

Указы Президиума Верховного Совета СССР о снятии

с депортированных народов режима спецпоселения.
После войны подавляющее большинство депортированных лиц

имели статус «спецпоселенцев», подразумевающий их жесткую административную
привязанность к месту нового жительства. Следствием бегства многих из них стали указы

Президиума Верховного Совета СССР 1948 и 1951 гг., согласно которым спецпоселенцы
оставались на спецпоселении навечно, без права возврата к прежним местам жительства.

Кроме семи тотально депортированных народов, лишившихся своих национальных

автономий (немцев, карачаевцев, калмыков, ингушей, чеченцев, балкарцев и крымских татар)

указ 1948 г. распространялся также на крымских греков, болгар и армян, турок-месхетинцев,

курдов и хемшилов, а также на высланных в 1949 г. из Прибалтики.
Только в 1954 г. со спецпереселенцев были сняты некоторые ограничения, в 1955 г. они

получили паспорта. 17 сентября 1955 г. вышел Указ ПВС «Об амнистии советских граждан,

сотрудничавших с оккупантами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
не касающийся немцев.

В декабре 1955 г. были сняты ограничения правового положения с немцев и членов их

семей, в 1956 г. - с поляков, калмыков, греков, болгар, армян, крымских татар, балкарцев,
турок-месхетинцев, курдов и хемшилов, чеченцев, ингушей и карачаевцев (последние три
не имели права возвращения на родину).

1956 г.

14-25 февраля

XX съезд КПСС. В начале февраля 1956 г. Пленум ЦК КПСС

принял решение о проведении закрытого заседания XX съезда
КПСС и выступлении Н.С. Хрущева с докладом «О культе

личности и его последствиях». В основном докладе на съезде Хрущев подтвердил изменение

политического курса, разрыв со многими сталинскими постулатами и традициями. В

области экономики особое внимание уделялось сельскому хозяйству, производству предметов

потребления опережающими темпами.

25 февраля на закрытом заседании съезда, без присутствия журналистов и с запрещением
делать какие-либо записи, Хрущев выступил с докладом «О культе личности Сталина и его

последствиях».

Сталин подвергся критике за нарушение принципа демократического централизма
в партии, проводимые «чистки» в партии, фабрикацию фальшивых заговоров 1948-

1953 гг., незаконные методы следствия, на него возлагалась ответственность за военные

поражения 1941-1942 гг., массовые депортации кавказских народов, конфликт с

Югославией, катастрофическое положение страны к 1953 г.

На съезде впервые прозвучало ленинское «Письмо к съезду». Съезд одобрил положения

доклада. В марте его содержание стало известно членам партии. Доклад Хрущева, с точки

зрения сегодняшнего дня, был неглубоким и поверхностным, так как информация была
приблизительной и неполной, в число сталинских преступных «ошибок» не включались

форсированная индустриализация, коллективизация, голод 1932-1933 гг., рамки репрессий
были сужены до коммунистов, назывались только имена Сталина и Берии, не был поставлен

вопрос об ответственности партии в целом. Однако в 1956 г. выступление первого секретаря

партии стало откровением, взрывом. Нужно было огромное гражданское мужество для
такого шага.
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1956 г.

март

Демонстрации в Грузии. 2 марта в Тбилиси состоялась

демонстрация молодежи в защиту Сталина под лозунгами:
«Долой Хрущева!», «Долой Булганина!», «Молотова - во главе

КПСС». 5-9 марта прошли многотысячные демонстрации, митинги в Тбилиси, Батуми,
Сухуми, Кутаиси, Рустави. Демонстранты требовали отмены решений XX съезда,

восстановления «доброго имени» Сталина. 9 марта в Тбилиси были введены войска, выступления
были подавлены с помощью танков и огнестрельного оружия.

1956 г.

март

Постановление Президиума ЦК КПСС об ознакомлении

всех коммунистов и комсомольцев с докладом Хрущева
о культе личности. Сразу после съезда текст доклада был

издан в виде маленькой книжечки, которую читали не только члены партии, но и школьники

старше 14 лет. Однако, когда в июне госдепартамент США опубликовал текст доклада, СССР

отказался его признать.

1956 г.

март

Постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС
«Об Уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем
развитии инициативы колхозников в организации кол-

хозного производства и управления делами артели». Колхозники получили право

дополнять и применять некоторые положения Устава сельхозартели 1935 г. на общих
собраниях. Сами колхозы могли определять размеры приусадебных участков, количество

скота, находившегося в личной собственности, устанавливать минимум трудодней,
принимать в артель и исключать из нее.

1956 г.

март-сентябрь

Указы Президиума Верховного Совета СССР, ЦК КПСС,
Совета министров, ВЦСПС. В течение 1956 г. были приняты

указы Президиума ВС СССР, улучшающие положение

различных слоев советского общества: о сокращении рабочего дня в

предвыходные и предпраздничные дни до шести часов, о введении ежемесячного

авансирования колхозников и дополнительной оплаты их труда (март); об отмене с 1 сентября
платы за обучение в старших классах средней школы, а также в средних специальных и

высших учебных заведениях СССР (май); об установлении с 1 июля 6-часового рабочего
дня для рабочих и служащих в возрасте 16-18 лет (май); о государственных пенсиях

(пенсионный возраст по сравнению со сталинским временем понижался до 55 лет для женщин

и до 60 лет для мужчин) (июль). В сентябре было принято постановление Совета

министров СССР, ЦК КПСС и ВЦСПС о повышении заработной платы низкооплачиваемым

рабочим и служащим.

1956 г.

30 июня

Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа
личности и его последствий». В принятом на Пленуме ЦК
постановлении повторялись обвинения в адрес Сталина и Берии,

прозвучавшие на XX съезде КПСС, однако содержались серьезные оговорки, с которыми

трудно согласиться. Был сделан вывод о том, что наличие в прошлом культа личности

не изменило советский общественный строй, ошибки Сталина не увели советское общество
в сторону от правильного пути к коммунизму.

Принятие этого постановления имело особое значение для развития общественных наук.
В научный оборот были введены неизвестные ранее работы Ленина, Маркса и Энгельса.

Был облегчен доступ к некоторым архивам, широко публиковались документальные
источники, мемуарная литература, статистические материалы. Это способствовало изживанию

догматизма, восстановлению честного имени многих деятелей партии, государства, армии,
науки, культуры.
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19$$ Проведение первых испытаний турбореактивного само-

4нояб я
лета ТУ-104. Эти испытания положили начало советской

Р реактивной авиации. Коллективы инженеров и конструкторов

во главе с А.Н. Туполевым, С.В. Ильюшиным, О.К. Антоновым создали различные типы

турбореактивных и турбовинтовых сверхскоростных лайнеров.

Сокращение приусадебных участков колхозников.

1956-1963 гг. В 1956 г. новый примерный устав колхоза поставил размеры
личных усадеб в зависимость от того, ушла молодежь из

данного двора в город или нет. В случае ухода молодежи в город участки сокращались.
По уставу затруднялась реализация продукции личных хозяйств на рынке и уменьшались

нормы содержания скота в личном подворье. В конце 50-х гг. партийные решения
обязывали совхозы за два-три года выкупать скот у своих работников. В начале 60-х гг. неудачи
в сельском хозяйстве Хрущев объяснял тем, что колхозники много уделяют внимания своим

личным хозяйствам, поэтому плохо работают на колхозном поле. Летом 1963 г. началась

очередная кампания по ликвидации приусадебныхучастков.

Присуждение Нобелевской премии советским ученым.
1956-1964 гг. В период «оттепели» Советский Союз занимал передовые

позиции в фундаментальных исследованиях, особенно в

области математики, физики, освоения космоса. Присуждение Нобелевских премий ученым
СССР было международным признанием достижений советских ученых. Лауреатами
премии стали: химик Н.Н. Семенов (1956); физики П.А. Черенков, И.М. Франк, И.Е. Тамм

(1958), Л.Д. Ландау (1962), Н.Г. Басов - совместно с А.М. Прохоровым и Ч. Таунсом (1964).

Волна арестов членов зарождающихся диссидентских
1957 г. групп. В Ленинграде была арестована группа Р. Пименова

«Союз коммунистов», в Москве - «Союз революционного
ленинизма» и группа аспиранта исторического факультета МГУ Л. Краснопевцева.
Разрозненные организационно, эти группы были объединены общими идеями. Они считали, что

сталинизм исказил природу социалистического строя, и видели выход в возрождении

революционного коммунистического идеала.

Первый Всесоюзный съезд советских художников.
,

’

В послевоенный период значительно возросла роль художе-
Р ль

ственных союзов. Крупными явлениями культурной жизни

страны стали Второй (1954), Третий (1959) Всесоюзные съезды писателей, Первый
Всероссийский съезд художников (1957), Второй Всесоюзный съезд композиторов (1957), Первый
Всесоюзный съезд журналистов (1959). Состоялись Всесоюзные совещания строителей
и архитекторов (1954), историков (1962). Творческие союзы действовали в этот период как

иерархические бюрократические организации, подчиненные партийно-государственному
руководству. Культура по-прежнему рассматривалась как «участок коммунистического

строительства», а деятели культуры
- как «бойцы идеологического фронта».

~ Частичная реабилитация репрессированных народов.
,

г*
На основании постановления Верховного Совета СССР была

февраль восстановлена национальная автономия чеченского, ингуш¬
ского, калмыцкого и карачаевского народов: в составе РСФСР была восстановлена Чечено-

Ингушская АССР, созданная Калмыцкая автономная область вошла в РСФСР, Кабардинская
АССР преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР, Черкесская автономная область -

в Карачаево-Черкесскую автономную область. Нерешенным остался вопрос
территориального расселения немцев Поволжья и крымских татар.
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1957 г.

апрель

Прекращение подписки по советским государственным
займам. Введенные в сталинские времена принудительные
займы были отменены. Правительство не могло выплатить

деньги по займам, поэтому было объявлено о введении 20-летнего моратория на выплату

государственного долга по займам. Обязательство государства перед заемщиками было

выполнено лишь в 1990-е гг. К этому времени огромная часть населения не сохранила
облигации государственного займа, а сами облигации значительно обесценились.

1957 г.

май

Выступление Н.С. Хрущева на собрании представителей
колхозников. На этом собрании Хрущев выдвинул
знаменитый лозунг «Догнать и перегнать Америку!». Речь шла

о производстве мяса и молока. Хрущев предложил за три года утроить производство мяса.

После этого в стране развернулась «мясо-молочная кампания». Результаты ее были самыми
плачевными. За первые 1,5 года прирост по этим показателям составил 8%, что повлекло

за собой указание принять «самые решительные меры». Особо известной стала так

называемая «рязанская катастрофа».

1957 г.

май

Принятие Закона о дальнейшем совершенствовании
организации управления промышленностью и

строительством и создание совнархозов. Создание совнархозов,
по мнению Хрущева, основывалось на ленинском принципе, согласно которому центр
тяжести оперативного руководства промышленностью и строительством должен находиться
на местах. На основании принятого закона союзные промышленные министерства с 1 июля

1957 г. заменялись сотнями совнархозов на местах. Для управления этими структурами был

создан ВСНХСССР (Высший совет народного хозяйства). В январе 1960 г. в качестве

координационных органов были созданы республиканские совнархозы в РСФСР, на Украине
и Казахстане.

1957 г.

18 июня

Решение Президиума ЦК КПСС о снятии Хрущева с поста

первого секретаря партии. В этот день в Кремле собрался
Президиум ЦК КПСС. Кремль был взят под усиленную охрану.

Хрущеву было выдвинуто обвинение в экономическом волюнтаризме, в самочинных

и необдуманных действиях. Многие из этих обвинений были справедливы. Главная вина

Хрущева, по мнению членов Президиума (В.М. Молотов, Г.М. Маленков, К.Е. Ворошилов,
Л.М. Каганович, Н.А. Булганин, М.Г. Первухин, М.З. Сабуров), заключалась в подрыве

авторитета КПСС в международном коммунистическом движении, в подрыве авторитета всего

коммунистического движения. Речь шла, по сути, о пересмотре решений XX съезда партии.
В случае признания своих ошибок Хрущеву предлагали пост министра сельского хозяйства,
в противном случае

-

арест. На пост первого секретаря ЦК КПСС предполагалось избрание
В.М. Молотова. Хрущев потребовал созыва Пленума КПСС, его поддержали члены

Президиума А.Л. Микоян, М.А. Суслов, А.И. Кириченко и кандидаты в члены Президиума
Г.К. Жуков, Л.И. Брежнев, Н.М. Шверник, Е.А. Фурцева и др.

1957 г.

22-29 июня

Пленум ЦК КПСС. На экстренно созванном пленуме
большинство его членов поддержали Хрущева, который выступил
с докладом «О положении в партии». К этому времени хрущев¬

ская политика в области сельского хозяйства, промышленности, жилищного строительства,

социальной политики имела определенные успехи, и члены ЦК (руководители партийных
комитетов краев, областей, городов, председатели колхозов и др.) поддержали первого

секретаря ЦК КПСС. В сложившихся условиях Ворошилов, Булганин, Сабуров и Первухин
выступили с покаянными речами, признал свои ошибки Маленков. Только Молотов

воздержался при голосовании за резолюцию пленума «Об антипартийной группе
Маленкова, Кагановича, Молотова» (участие в ней Ворошилова, Булганина и др. не упоминалось).
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Они были выведены из состава Президиума ЦК КПСС. В новый состав вошли Брежнев,

Фурцева, Шверник, Жуков, Козлов. Со своих постов были сняты Молотов, Каганович,
Маленков.

1957 г.

28 июля -11 августа

VI Фестиваль молодежи и студентов в Москве. После

Второй мировой войны в ноябре 1945 г. на I Всемирной
конференции молодежи было принято решение о проведении

молодежных фестивалей. Созданные вскоре Всемирная федерация демократической молодежи

(ВФДМ) и Международный союз студентов (МСС) взяли на себя их подготовку и

проведение. Первые фестивали состоялись в Праге (1947), Будапеште (1949), Берлине (1951),
Бухаресте (1953), Варшаве (1955). В июне 1957 г. Фестиваль молодежи и студентов
состоялся в Москве.

На него прибыли делегации из 131 страны, и 34 тыс. человек стали участниками.
Главным лозунгом фестиваля был лозунг «За мир и дружбу!». Многим советским людям,
жившим до этого в закрытом обществе, фестиваль дал возможность впервые познакомиться

с культурой других народов: современной музыкой и изобразительным искусством, танцами
и фольклором. Самым важным для гостей фестиваля было знакомство с первым в мире
социалистическим государством, его народом, молодежью, культурой. Праздник в Москве

оставил самые светлые воспоминания у всех участников. Негативные стороны советской

действительности были скрыты парадами, концертами, организованными встречами.

1957 г.

31 июля

Постановление СМ СССР о развитии жилищного
строительства. Решение Совета министров было принято в тот

момент, когда большая часть населения страны еще проживала
в коммунальных квартирах, бараках и даже подвалах. Началось строительство знаменитых

«хрущевок»
-

малометражных квартир с отдельной кухней, туалетом и ванной. Иронично
называемые в настоящее время «хрущобами», для миллионов советских людей эти

квартиры стали «подарком судьбы»: в них переселились около 54 млн человек.

Одновременно с жилищным строительством в стране проходило благоустройство городов:

асфальтировались улицы, озеленялись районы. Наряду с трамваями и автобусами появились

троллейбусы.

1957 г.

сентябрь

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
имен городам, улицам, заводам и др. По данному указу

запрещались всякого рода наименования в честь здравствую-
щих государственных и общественных деятелей. В особых случаях это могло иметь место

только посмертно.

1957 г.

4 октября

Запуск первого в мире искусственного спутника Земли.

Как писала пресса, «человечество празднует свою первую
победу над панцирем земного тяготения». Запуск советского

спутника положил начало космической эры в истории человечества. Спутник
просуществовал как космическое тело в течение 92 суток, совершив 1400 оборотов вокруг Земли и пройдя
при этом путь около 60 млн км. Благодаря искусственому спутнику, впервые были
определены плотность атмосферы в его орбите, получены данные по распространению

радиосигналов в ионосфере, проверены расчеты и основные технические решения,
связанные с его созданием.

1957 г.

декабрь

Создание и запуск самого мощного в мире ускорителя
элементарных частиц

- синхрофазотрона.
Исследовательские работы велись группой ученых под руководством

В.И. Векслера, Д.В. Ефремова, Е.Г. Камара и др. Использование подобных установок привело
к развитию нового направления в физике - физики высоких и сверхвысоких энергий.
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1957 г.

декабрь

Введение новых правил приема в вузы. Преимущества

при приеме предоставлялись лицам со стажем работы не менее

двух лет и демобилизованным из Советской армии. Для такой

молодежи была создана самая широкая сеть курсов по подготовке к вступительным
экзаменам (рабфак). В 1958 г. доля молодых рабочих и колхозников в составе нового

приема достигла 70%. В вузах выросла доля рабочей и сельской молодежи.

Первая сессия Верховного Совета СССР пятого созыва.
г*

ВС СССР назначил Хрущева Председателем СМ СССР и Совета
маРт обороны. По инициативе Хрущева был принят Закон о даль¬

нейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций. После

принятия закона последовал роспуск машинно-тракторных станций (МТС), что

предполагало передачу техники в собственность колхозов и лучшее ее использование. С

экономической точки зрения эта реформа позволила колхозам на некоторое время улучшить

организацию и производительность труда, однако в целом имела негативные последствия

(обязательный выкуп машинной техники колхозами «съел» все финансовые ресурсы,

полученные от повышения закупочных цен; механизаторы, не желавшие работать за трудодни,

уехали в город; техника без квалифицированного обслуживания быстро вышла из строя).

1958 г Первый международный конкурс имени П.И. Чайков-

Л „
ского. Главное музыкальное событие советской оттепели -

март
-

апрель „ „ _.

J
г

Первый Международный конкурс пианистов и скрипачей
им. П.И. Чайковского - был проведен в Москве. Кроме советских исполнителей в нем

участвовали 62 зарубежных музыканта в возрасте от 18 до 30 лет из 22 стран мира. Конкурс
остался в памяти участников музыкальным соревнованием, в котором присутствовали
состязательная честность и судейская объективность. Лауреатами конкурса стали пианист

из США Ван Клиберн и советский скрипач Валерий Климов. Ван Клиберн стал мировой
сенсацией. Его успех был умело использован в начинавшейся разрядке между Востоком

и Западом.

1958 г Открытие в Москве памятника В.В. Маяковскому.
июнь‘ У открытого памятника начали проводиться стихийные собра¬

ния, читались стихи. Несанкционированность таких собраний
тревожила власти, но запрета на подобные встречи не последовало. Один из

«шестидесятников» вспоминал «полуночную толпу» у только что открытого памятника: «К нам

возвращались не только люди и имена - к нам возвращалась вера. Мы ни на секунду не сомневались

в том, что будущее - за нами, что никакая двойная бухгалтерия уже невозможна».

1958 г
Постановление ЦК КПСС «О запрещении содержания
скота в личной собственности граждан, проживающих

У
в городах и рабочих поселках». Постановление партии

должно было «сработать» на хрущевский призыв «Догоним и перегоним США по мясу
и молоку». Принимая это ошибочное постановление, Н.С. Хрущев и его советники полагали,

что такая мера, как сокращение индивидуального животноводства, приведет к увеличению
животноводства общественного (колхозное, совхозное). Постановление касалось РСФСР

и имело самые негативные последствия: резко ухудшилось снабжение населения продуктами
животноводства, стало расти недовольство граждан.

1958 г.

октябрь

Исключение Б.Л. Пастернака из Союза советских

писателей. Самым драматичным событием в культурной жизни конца

50-х гг. стало гонение на Пастернака за его роман «Доктор
Живаго». Цензоры увидели в нем отступление от социалистического реализма и даже

антисоветские мотивы. Рукопись попала за границу, была напечатана в Италии и получила
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Нобелевскую премию. В СССР развернулась травля писателя, он был исключен из Союза

писателей СССР. Автор романа вынужден был отказаться от Нобелевской премии.

Реформа образования. 24 декабря был принят Закон об

декабоь укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии
р

системы народного образования в СССР. Он положил начало

реформе школы, которая продолжалась до середины 60-х гг. Вместо 7-летнего вводилось

всеобщее обязательное 8-летнее образование. Полное среднее образование осуществлялось
на основе соединения обучения с производственным трудом в дневной, вечерней школах или

техникуме. Старшеклассники два раза в неделю работали на предприятиях или в сельском

хозяйстве. Срок обучения в школе увеличивался с 10 до 11 лет. Помимо аттестата выпускники

получали свидетельство о специальности. Вместо школ ФЗО, ремесленных,
горнопромышленных и строительных училищ была создана единая сеть профессионально-технических
училищ со сроком обучения от одного до трех лет. Реформа не была реализована в полной

мере, так как школам не хватало необходимой материальной базы для организации
профессионального обучения, зачастую оно носило чисто формальный характер.

1958 г.

декабрь

Принятие Верховным Советом СССР новых «Основ

уголовного законодательства». На основании этого

юридического документа упразднялось понятие «враг народа»-, был
повышен возраст ответственности за уголовные преступления с 14 до 16 лет; введено
обязательное присутствие обвиняемого на суде, право на адвоката и открытость судебных
заседаний (за некоторым исключением); запрещены угрозы и насилие для получения
признания; из перечня наказаний исключались «объявление врагом народа» и временное

удаление за пределы СССР.

1959 г.

2 января

Запуск первой многоступенчатой космической станции

«Луна-1». Спутник сумел преодолеть земное тяготение,

пролетев расстояние в 5-6 тыс. км от Луны, и занял свое место

в хороводе планет и планетоидов, вращающихся вокруг Солнца. Запуск космической

станции «Луна-1» означал появление первого в мире искусственного спутника Солнца.

1959 г
Всесоюзная перепись населения. Население СССР соста-

15-22 янвапя
вило, по данным переписи, 208 млн 826 тыс. человек (из них

по РСФСР - 117,5 млн человек). Городское население СССР

составило 48%. Национальный состав СССР представляли 114,1 млн русских, 37,2 млн

украинцев, 7,9 млн белорусов, 6 млн узбеков, 4,9 млн татар, 3,6 млн казахов, 2,9 млн

азербайджанцев, 2,7 млн армян, 1,4 млн таджиков, 2,7 млн грузин, 2,3 млн литовцев, 2,2 млн

молдаван, 1,4 млн латышей, 1,38 млн поляков, 1,0 млн туркменов, 988,6 тыс. эстонцев, 968,6
тыс. киргизов, 49 тыс. крымских татар и др.

1959 г Внеочередной XXI съезд КПСС. Съезд собирался специально

(Ьевпаль для обсуждения нового семилетнего плана, который заменял
р собой план шестой пятилетки, принятый в 1956 г. и подверг¬

шийся многочисленным изменениям. Новый план содержал завышенные показатели по всем

направлениям: предполагалось увеличение производства в тяжелой промышленности на

85%, в легкой промышленности
- на 62%, в сельском хозяйстве - на 70%, рост

национального дохода
- на 65%, реальной заработной платы - на 40%. Ставилась задача догнать

и перегнать США и к 1965 г. выйти на первое место в мире по абсолютному объему
производства и по производству на душу населения. На съезде был сделан вывод о том, что

«социализм построен полностью» (СССР как социалистическое государство не одинок,

существует мировая система социализма) и необходим переход к коммунизму.
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Реализация семилетнего плана развития народного хо-

1959-1965 гг. зяйства. В годы семилетки за счет эксплуатации
месторождений Урало-Поволжья и Западной Сибири (с начала 1960-х гг.)

значительно увеличился объем нефтедобычи. Были введены в эксплуатацию десять новых

нефтеперерабатывающих заводов, объемы нефтедобычи перекрывали потребности
экономики и к 1965 г. пятая часть всей нефти направлялась на экспорт. Это обеспечивало СССР

деньгами для закупки промышленного оборудования (с 1960 г. - продовольствия) за

рубежом. Увеличение добычи углеводородов привело к бурному развитию тепловой энергетики.
В это время только на территории РСФСР велось строительство или были построены

полтора десятка крупных ГРЭС и ТЭЦ, в том числе Заинская (1955-1976), Троицкая (1960),
Новочеркасская (1961-1965), Конаковская (1965) и Киришская (1961-1965), до сих пор

входящие в число крупнейших ТЭС России. В эти же годы была построена первая из

гигантских гидроэлектростанций Сибири - Братская ГЭС (1954-1967), запущена первая
промышленная АЭС - Белоярская в Свердловской области (1964).

В связи с гонкой вооружений в стране появились алюминиевые заводы в Шелехове

(1960) и Волгограде (1959), комбинат Северсталь (1959). В это же время проходила
«химизация народного хозяйства», были построены нефтехимические комбинаты на Урале
и в Поволжье. Выявившаяся в начале 1960-х неспособность советского сельского хозяйства

обеспечить продовольственную безопасность страны привела к необходимости развития
промышленности минеральных удобрений, их производство только за годы собственно
семилетки выросло более чем вдвое.

В силу политических, идеологических и демографических причин в годы оттепели

значительно увеличилось производство потребительских товаров и всего, так или иначе

связанного с потребностями людей. Активно решалась жилищная проблема за счет массового

строительства микрорайонов из 5-этажных типовых блочных домов с

квартирами-«хрущевками». Развивалось производство легковых автомобилей «ГАЗ-21», «Волга»,

«Москвич-402», «Москвич-407», Москвич-403», ЗАЗ-965 «Запорожец», объем выпуска которых
возрос с 97, 8 тыс. ед. до 201 тыс. ед. За основу наиболее массовых моделей были взяты

зарубежные образцы. В 1950-1960-е гг. в СССР бурно развивалась авиационная

промышленность, на базе собственных разработок (в том числе военных) был начат

крупносерийный выпуск пассажирских самолетов, в том числе реактивного Ту-104.
Количественные результаты «хрущевской индустриализации» выглядели солидно:

к 1965 г. национальный доход СССР увеличился на 53% по сравнению с 1958 г.,

производственные фонды выросли на 91%, продукция промышленности на 84%. Реальные доходы
населения выросли на одну треть. Были введены зарплаты и пенсии колхозникам. Частично

была решена жилищная проблема. Отставало только сельское хозяйство, продукция
которого выросла на 15% вместо запланированных 70%.

1959 г Открытие в Москве Выставки достижений народного

июнь' хозяйства (ВДНХ) СССР. Выставка была создана на базе Все¬

союзных сельскохозяйственной, промышленной и строительной
выставок. С этого времени ежегодно на выставке представлялась новая техника

(отечественная и иностранная), позднее
- советские космические аппараты и многое другое. Во время

выставок проводились конференции и семинары ученых, инженеров-изобретателей и др.

1959 г.

декабрь

Решение Пленума ЦК КПСС об укрупнении мелких

колхозов и совхозов. На основе этого укрупнения Хрущев

предложил приступить к хозяйственному переоснащению
и развитию специализации сельского производства, перепланировке сельских поселений

на небольших площадях, началу строительства для жителей села двухэтажных зданий

городского типа с последующим увеличением этажности. Идея создания агрогородов была

развита на Январском пленуме партии в 1961 г. После этого началось сселение мелких

деревень, выросла энергообеспеченность сельскохозяйственного производства, увеличи-
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лось количество домов культуры, школ, больниц и т. д. Однако деление деревень на

«перспективные» и «неперспективные» привело к ликвидации деревень, в которых не было

сельскохозяйственных производственных комплексов с капитальными зданиями

и сооружениями.

1959 г
Создание в СССР Ракетных войск стратегического

’

назначения. К этому времени в СССР появились межконти-
д Р нентальные баллистические ракеты (МБР), разработка

которых велась коллективом ученых во главе с С.П. Королевым. Первые ракеты МБР были

нацелены на Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго и Лос-Анджелес.

19^q г
Принятие Верховным Советом СССР Закона о новом

значительном сокращении Вооруженных сил СССР.

Р Советская армия и ВМФ сокращались на 1,2 млн человек

и соответственно уменьшались расходы на военные нужды по государственному бюджету
СССР. В докладе на сессии ВС Н.С. Хрущев сформулировал концепцию мирного
сосуществования государств с различным политическим и общественным строем. Начавшиеся

увольнения из армии вызвали недовольство многих военачальников, которые в письме

ЦК КПСС утверждали, что при таком значительном сокращении Вооруженных Сил

безопасность СССР не может быть гарантирована.

1960 г.

февраль

Утверждение Нового положения о Ленинских премиях.

ЦК КПСС и СМ СССР утвердили Новое положение о

Ленинских премиях в области литературы и искусства. Председателем
комитета по Ленинским премиям был назначен Н. Тихонов, в состав комитета вошли А.

Корнейчук, К. Федин, М. Шолохов, А. Сурков, А. Твардовский, Н. Погодин и др.

1960 г.

ноябрь

1960 г.

декабрь

Открытие Университета дружбы народов в Москве.

Университет был создан для помощи странам Азии, Африки,
Латинской Америки в подготовке квалифицированных кадров.

К 1980 г. в этом учебном заведении обучались 6,3 тыс. студентов из 100 стран мира.

Обсуждение романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба».
Первое обсуждение состоялось на заседании редколлегии
журнала «Знамя». Мнение редколлегии было следующим: «Свой

талант художник употребил на выискивание и раздувание всего дурного и оскорбительного
в жизни нашего общества, в облике людей. Это искаженная, антисоветская картина жизни».

В феврале 1961 г. сотрудники КГБ провели обыски в квартирах, где проживали В. Гроссман
и члены его семьи. Были изъяты все экземпляры рукописи романа «Жизнь и судьба».

1961 г.

1 января

Проведение финансовой реформы. В ходе реформы была

проведена десятикратная деноминация рубля (один новый

рубль был приравнен к десяти старым), что повлекло за собой

подъем розничных цен на мясо, масло и другие продукты.

1961 г.

апрель

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по

улучшению координации научно-исследовательских работ в

стране и деятельности Академии наук СССР». На основа-

нии данного постановления был создан Государственный комитет по координации научно-
исследовательских работ. Были открыты новые институты

- Институт полупроводников,
Институт электронных управляющих машин, Институт физики высоких давлений,
Объединенный институт ядерных исследований в Дубне и др. Были созданы Сибирское отделение

АН СССР, Уральский научный центр АН в Свердловске.
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Первый в истории человечества полет в космос. Ю.А. Га-

12 ап еля
гарин на космическом корабле «Восток» совершил первый

Р
в истории полет вокруг земного шара, продолжавшийся

108 минут. Огромная заслуга в осуществлении космической программы принадлежит
С.П. Королеву. В ознаменование первого в мире полета советского человека в космос

Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День космонавтики - 12 апреля.

Август 1961 г. -

октябрь 1964 г.

Космические полеты. После возвращения из полета Ю.А.

Гагарина началась эра освоения космоса. В течение последних

«хрущевских» лет с космодрома Байконур полеты в космос

совершили Г.С. Титов (август 1961), А.Г. Николаев и П.Р. Попович (август 1962),
В.Ф. Быковский и В.В. Терешкова (июнь 1963), первый в мире трехместный экипаж на новом

корабле «Восход-1» (октябрь 1964): В.М. Комаров, Б.Б. Егоров, К.П. Феоктистов.

1961 г
XXII съезд КПСС. Новое наступление на культ личности

ктябпь выразилось в докладе Н.С. Хрущева, в широком участии
р

прессы в работе съезда, в выступлениях более 20 человек,

рассказывавших о сталинских преступлениях. Расширился круг упоминаемых имен: помимо

Сталина и Берии назывались Молотов, Маленков, Каганович, а иногда Ворошилов.
Было принято решение о выносе саркофага с телом Сталина из мавзолея. На съезде была

принята Программа построения коммунизма. При ее предварительном обсуждении самые

большие споры были по вопросу об экономическом развитии СССР. Всем участникам

обсуждения показался неубедительным доклад председателя Государственного
научноэкономического совета СССР А. Засядько, в котором были представлены данные о темпах

развития советской и американской экономики. Они выражали скорее желаемое, чем

действительное. На докладе Засядько стояла подпись Хрущева с резолюцией «Включить

в программу». Именно поэтому в Программе партии появились цифры о том, что в 80-х гг.

СССР догонит и перегонит США по многим показателям. Это означало бы создание в СССР

«общества благоденствия» и построение коммунистического общества. В Программу
партии были включены положения об экономических методах управления производством,
включая такие хозяйственные рычаги, как прибыль, цена, рентабельность. В программные

документы компартии был включен «Моральный кодекс строителя коммунизма».

1962 г
Постановление Совета министров СССР «О повышении

июнь* закупочных и сдаточных цен на скот и птицу при одно¬

временном повышении розничных цен на мясо и

животное масло». Подобная мера объяснялась необходимостью установить более правильное
соотношение между закупочными и розничными ценами на продукты животноводства.

1962 г
Демонстрация в Новочеркасске. Причины демонстрации -

июнь* очередное снижение расценок на Новочеркасском электрово¬
зостроительном заводе, плохо решаемая жилищная проблема,

высокая плата за частные квартиры, отсутствие мясных продуктов в магазине. Повышение

цен на продукты стало последней каплей. Около 7-8 тыс. человек направились к центру

города, однако командующий Северо-Кавказским военным округом, по указанию
находившихся в Новочеркасске членов Президиума ЦК КПСС Ф.Р. Козлова и А.И. Микояна,

приказал применить оружие для разгона демонстрации. Было убито 24 человека, из них

один школьник, 30 человек ранено. За участие в новочеркасских событиях были осуждены
105 человек, семеро из них были приговорены к расстрелу.

1962 г.

ноябрь

Пленум ЦК КПСС по вопросам развития экономики

СССР. С докладом «Развитие экономики СССР и партийное
руководство народным хозяйством» выступил Н.С. Хрущев.
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По решению ЦК партийное руководство в стране стало осуществляться по

производственному принципу вместо территориально-производственного, который всегда существовал в

партии. Областные комитеты партии были разделены на обкомы по промышленности и

обкомы по сельскому хозяйству. Кроме обкомов в областях создавались и облисполкомы. Эта

реформа сразу создала ряд проблем: чиновников стало больше и решать вопросы стало

труднее, усложнилось управление на уровне республики и на районном уровне. Было

решено провести укрупнение совнархозов, для координации работы республиканских
совнархозов создавался Совнархоз СССР, которому подчинялась вся промышленность. Структура
партийного и государственного управления в стране стала сложной: в ней можно было

разобраться только при помощи схем, которые вывешивались в различных учреждениях.

1962 г
Посещение Хрущевым выставки московских художников

декабоь
в ^анеже- Выставка была приурочена к 30-летию МОСХа

р
(Московский союз художников) и проводилась в Манеже.

На выставке были широко представлены работы художников 20-30-х гг., долгие годы
находившиеся в запасниках. Современные работы были представлены 60 авторами из

студии Э.М. Белютина. Это были художники, работавшие в книжной графике, архитектуре,
скульптуре. Работавший в то время в аппарате ЦК КПСС Ф. Бурлацкий рассказывал, что

посещение выставки Хрущевым было спровоцировано специально подготовленной
справкой (особую роль здесь сыграл один из идеологов партии МЛ. Суслов). В ней мало

говорилось о проблемах искусства, зато цитировались подлинные или придуманные
высказывания литераторов, художников о Хрущеве, где его называли «Иваном-дураком на

троне», «кукурузником», «болтуном». Доведенный до предела, Хрущев устроил художникам
настоящий разнос. Особой критике был подвергнут скульптор Э. Неизвестный, который,
как сказал руководитель страны, «проедает народные деньги...».

1962 г Встреча руководителей партии и правительства с деяте-

декабоь
лями литературы и искусства. Встреча состоялась в Доме

р
приемов на Ленинских горах. С докладом выступил секретарь

ЦК КПСС Л.Ф. Ильичев, который отметил, что «разоблачение культа личности должно

не ослаблять, а укреплять наши силы». В обмене мнениями приняли участие Е. Евтушенко,
Г. Серебрякова, И. Эренбург, А. Дейнека, С. Герасимов, А. Солженицын, Б. Окуджава и др.,
которые говорили о необходимости свободы творчества, поиска новых форм. Как

вспоминает М. Ромм, Хрущев «сначала вел себя как добродушный хозяин, но постепенно

взвинчивался»: особенно «досталось» Э. Неизвестному, Е. Евтушенко, В. Некрасову, И. Эренбургу.
В дальнейшем состоялись другие встречи Хрущева с интеллигенций, но результат был

один -

руководство партии не собиралось отказываться от контроля за творческими
людьми и продолжало диктовать свои идеологические установки.

1962 г.

декабрь

Публикация в журнале «Новый мир» повести А.И.

Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Рукопись была

передана в журнал в ноябре 1961 г. После XXII съезда КПСС

в редакцию пришел целый поток рукописей с антисталинской тематикой, но повестью

Солженицына «Один день Ивана Денисовича» А. Твардовский был потрясен. В августе
1962 г. с повестью ознакомился Хрущев, ему произведение понравилось. Типографии
«Известий» было дано задание напечатать 25 экземпляров. В октябре Президиум ЦК КПСС
обсудил вопрос о публикации повести и принял положительное решение.

1 Введение пенсий колхозникам. На сессии Верховного Совета
г*

СССР выступил Н.С. Хрущев. 15 июля Верховный Совет
июль

принял закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов»

(для рабочих и служащих государственные пенсии установлены в 1956 г.), по которому
пенсия назначалась по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Пенсию
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по старости получали колхозники, достигшие пенсионного возраста (мужчины - 65 лет,

женщины - 60 лет) и имевшие определенный трудовой стаж (мужчины - не менее 25 лет,

женщины — не менее 20 лет). Минимальный размер пенсии по старости составлял 12 руб.
в месяц, максимальный - 102 руб. в месяц. Колхозницам, родившим пять и более детей
и воспитавших их до восьмилетнего возраста, пенсия по старости назначалась по

достижении 55 лет и при стаже работы не менее 15 лет. Для выплаты пенсий и пособий в 1964 г. в

стране был образован Централизованный союзный фонд социального обеспечения

колхозников, куда отчислялись определенные доли доходов колхозов (2,5% суммы валового дохода

за 1964 г. и 4% за 1965 г.) и производились ежегодные ассигнования из Государственного
бюджета СССР. Закон о пенсиях и пособиях членам колхозов, введенный в действие с 1

января 1965 г., имел большой общественный резонанс и обсуждался во всех сельхозартелях.

1964 г.

октябрь

Решение Президиума ЦК КПСС об отставке Хрущева.
В начале 1964 г. среди отдельных членов ЦК и Президиума ЦК
начались разговоры об отставке Н.С, Хрущева. В оппозицию

входили члены Президиума МЛ, Суслов, А.Н. Шелепин, Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР Н.Г. Игнатов, председатель КГБ В,Е, Семичастный. Против Хрущева

открыто не выступали, но оппозицию поддерживали Л,И, Брежнев, А.Н, Косыгин, Р,Я,

Малиновский. На пост Председателя Совета министров прочили А.Н. Косыгина. 13 октября,
вызвав Хрущева из Крыма, где он отдыхал, Президиум ЦК принял решение о его отставке

«по состоянию здоровья». Не было принято предложение А,И, Микояна об освобождении

Хрущева с поста первого секретаря партии, но сохранении за ним поста главы правительства.

1964 г.

октябрь

Пленум ЦК КПСС. 14 октября 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС

Н,С, Хрущев был освобожден от должности первого секретаря
ЦК КПСС, на его место был избран Л,И, Брежнев, а Председа-

телем Совета министров СССР
- А,Н, Косыгин. С докладом, «развенчивающим» Хрущева,

выступил М,А. Суслов. По проблемам руководства партией и правительством Пленум

принял два важных решения: не совмещать в будущем посты первого секретаря ЦК КПСС
и Председателя Совета Министров СССР, как это было в 1940-1953 гг. при Сталине

и в 1958-1964 гг. при Хрущеве; не привлекать к активной партийно-государственной
деятельности и не назначать на высшие государственные посты людей старше 70 лет.

В последующие годы это постановление ЦК партии было забыто.

1964 г.

октябрь

Ввод в строй крупнейшего в мире нефтепровода «Дружба».
Нефтепровод построили для снабжения Польши, ГДР,
Чехословакии и Венгрии нефтью, поступавшей из СССР. Он прохо-

дил через Самару, Брянск, а затем разделялся на два рукава: северный (по территории

Белоруссии, Польши, ГДР) и южный (по территории Украины, Чехословакии и Венгрии).

1964 г.

октябрь

Отмена ограничений в отношении приусадебного
хозяйства колхозников и рабочих совхозов. В результате
хрущевских кампаний 1958-1964 гг. размеры приусадебных

участков в колхозах сократились на 12% (до 29 соток), в совхозах
- на 28% (до 18 соток),

производство мяса и молока в личном хозяйстве упало на 20%. Постановление ЦК КПСС
от 27 октября 1964 г. снимало необоснованные ограничения развития подсобных хозяйств.
Было открыто кредитование сельских тружеников для приобретения коров и телят.

1964 г.

ноябрь

Восстановление партийных комитетов в прежнем виде.

Одним из первых мероприятий брежневского руководства
стала отмена решений ЦК КПСС, принятых при Н.С. Хрущеве,

о разделении парторганизаций на промышленные и сельскохозяйственные.
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СОБЫТИЯ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

1956 г.

февраль

XX съезд КПСС об основных принципах советской

внешней политики. Выступая на XX съезде, Н.С. Хрущев выдвинул
основные принципы советской внешней политики. В отноше¬

нии стран социализма и стран, встающих на этот путь признавалось разнообразие форм
перехода к коммунизму, т. е. отказ от навязывания революционных методов борьбы
и советской модели построения социализма; в отношении стран капитализма -

мирное

сосуществование. Мирное сосуществование со странами капитализма Хрущев
рассматривал как экономическое соревнование, которое: создаст благоприятные условия для
экономического развития СССР; приведет к снижению военных расходов, и эти средства можно

будет направить в экономику; позволит получить средства для помощи странам третьего

мира. Третий вывод, сделанный Хрущевым
- фатальной неизбежности войны нет (это был

пересмотр важнейшего марксистско-ленинского положения о неизбежности войн в эпоху

капитализма). Все три положения, выдвинутые на XX съезде, вызвали положительный

международный резонанс, но в странах социалистического лагеря это привело к

антисоветским и антисталинским выступлениям. Сравнительно легко кризис прошел в Болгарии, где

новое руководство во главе с Тодором Живковым освободило всех политзаключенных,

реабилитировало незаконно осужденных и во многих случаях расстрелянных коммунистов
и т. д. Более тяжело десталинизация прошла в Польше и Венгрии.

Культурный обмен СССР и США. Первым советским музы-
1956-1958 гг. кантом, приехавшим с концертами в США в 1955 г., стал Эмиль

Гилельс, исполнивший с Филадельфийским оркестром под

управлением Ю. Орманди Первый фортепианный концерт
Чайковского и Третий концерт Рахманинова. С большим успехом прошел также его концерт
в Карнеги-холле. В этом же году на гастролях в США побывал советский скрипач Давид
Ойстрах, исполнивший совместно с Филадельфийским оркестром концерты Моцарта, Баха,

Мендельсона, Чайковского и др. 24 января 1956 г. в газете «Советская культура» была

опубликована его статья «Гастроли в США», в которой содержались восторженные отзывы

об американской музыкальной культуре, исполнителях, дирижерах. Такой отзыв стал

предметом обсуждения в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС, посоветовавшему редакторам

центральных газет «обратить внимание на недопустимость публикаций таких статей на

страницах советской печати».

Первым советским танцевальным коллективом, давшим серию гастролей в США

и Канаде, стал ансамбль Игоря Моисеева. Американская публика была восхищена, газеты

и журналы писали о том, что гастроли коллектива без всякой политики значительно

улучшили советско-американские отношения.

В середине
- второй половине 1950-х гг., впервые после Русских сезонов С.П. Дягилева,

западный мир с восторгом открыл для себя русский балет. Зрители были поражены

мастерством исполнителей московского Большого театра и ленинградского Кировского

театра Галины Улановой, Майи Плисецкой, Натальи Дудинской, Константина Сергеева,
Рудольфа Нуриева.

Знакомство граждан СССР с американскими коллективами началось в 1956 г., когда
в страну приехал Бостонский оркестр. Через два года в СССР выступал знаменитый

американский дирижер Леопольд Стоковский, состоялись гастроли Филадельфийского оркестра
под руководством Ю. Орманди. С 1956 г. в СССР стал издаваться журнал «Америка»,
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в США - «Советский Союз» (оба — тиражом 50 тыс. экземпляров), многие материалы

которых рассказывали о культуре обеих стран.

Поездка советской делегации с миссией доброй воли

в Великобританию. В состав делегации входили Н.С. Хрущев,
Р Н.А. Булганин, академик И.В. Курчатов и др. Это был первый

государственный визит в одну из крупных стран Запада. Он не предполагал никаких

соглашений. Во время пребывания в Англии Хрущев встречался с королевой Елизаветой II,
с премьер-министром У. Черчиллем, с министром иностранных дел А. Иденом и даже

с актером Чарли Чаплином.

с Официальный визит в СССР Йосипа Броз Тито. В тот день,
г*

когда И.Б. Тито пересек границу Украины, с поста министра
июнь

иностранных дел был освобожден В.М. Молотов, выступав¬
ший против нормализации отношений с Югославией. Его заменил Д.Т. Шепилов. В ходе

визита Тито были подписаны совместное Заявление правительства СССР и ФНРЮ и

Декларация об отношениях между КПСС и СКЮ (Союз коммунистов Югославии).

Суэцкий кризис. Летом 1956 г. Египет, возглавляемый
г*

Г.А. Насером, национализировал Суэцкий канал, что вызвало
лето

резкое противодействие господствовавших в этом регионе

Великобритании и Франции. Акция египетского правительства, поддержанная СССР,
вызвала напряженность на Ближнем Востоке. Советское руководство рассматривало Египет

в качестве главного союзника в этом регионе и «флагмана» государств социалистической

(некапиталистической) ориентации. Хрущев сразу откликнулся на просьбу президента
Египта Насера предоставить советское оружие для борьбы с Великобританией, Францией
и Израилем, выступивших против действий Египта. После победы Насера в этой борьбе
Египет, Алжир, Сирия и другие арабские страны стали союзниками СССР. Хрущев наградил
Насера «Золотой Звездой» Героя Советского Союза.

1956 г
Антисталинские и антисоветские выступления в Польше,

июнь - октябрь Десталинизация в СССР, последовавшая после XX съезда

КПСС, привела к серьезному кризису в Польше и Венгрии,
поставив под угрозу единство социалистического лагеря. В июне - октябре 1956 г. прошли

выступления рабочих в Познани и других городах. Под давлением общественности с поста

главы ПОРП (Польской объединенной рабочей партии) ушел Е. Ошаб, уступив свой пост

В. Гомулке, ставшему символом сопротивления советскому давлению и выразителем
«польского пути к социализму». В этих условиях советская партийная делегация в лице Хрущева,
Молотова, Булганина без приглашения прибыла в Варшаву. Первоначально был отдан

приказ советским танковым войскам двигаться на Варшаву, однако затем принято решение
о переговорах. После напряженной дискуссии с руководством Польши СССР согласился

принять польские требования относительно национального суверенитета страны, отозвать

К.К. Рокоссовского (министра обороны в Польше) и советских советников из Польши.

Польский кризис завершился победой десталинизации, однако серьезно подорвал

авторитет Хрущева в глазах членов КПСС, выступавших за применение более жестких мер
по отношению к полякам.

1956 г.

октябрь

Восстановление дипломатических отношений СССР с

Японией. На основании заключенного договора СССР

отказался от всех репарационных претензий, согласился на

репатриацию военнопленных японцев, осужденных в СССР, поддержал просьбу Японии
о ее вступлении в ООН. Восстановление советско-японских дипломатических отношений

сопровождалось согласием правительства СССР в случае мирного договора между двумя
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странами передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. В дальнейшем заключение такого

договора было заблокировано.

1956 г
Восстание в Венгрии. Одним из следствий политики «отте-

’

пели» в международных отношениях, провозглашенной на

Р
XX съезде партии, стало восстание в Венгрии. В октябре

1956 г. в Будапеште состоялась массовая демонстрация под лозунгами проведения
экономических реформ, вывода советских войск с территории страны, проведения свободных
выборов и т. д. В ходе демонстрации начались столкновения с органами госбезопасности.

После первого, ограниченного, вмешательства советских войск, вызванных для подавления

восстания, А.И. Микоян и Ю.В. Андропов (посол СССР в Будапеште) провели переговоры,
в результате которых правительство возглавил Имре Надь, а руководство компартией

-

Янош Кадар. Было сформировано коалиционное правительство, началось создание новых

органов власти, независимых профсоюзов. По требованию венгерского правительства
советские войска стали выходить из Будапешта. Однако народное движение

активизировалось, под его давлением правительство И. Надя объявило о восстановлении

политического плюрализма, о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора
и провозгласило нейтралитет страны. Согласовав свои позиции с Югославией и Китаем,

поддерживаемый всеми странами социалистического лагеря, СССР 4 ноября 1956 г. после

кровопролитных боев снова ввел свои войска в Будапешт (погибло 2 тыс. человек).
Восстание было подавлено, около 200 тыс. венгров эмигрировали из страны. В стране был

восстановлен тоталитарный режим. Генеральная Ассамблея ООН осудила советскую
интервенцию, но западные страны, занятые суэцкой проблемой, решительного протеста
не высказали.

Внешнеполитические визиты Н.С. Хрущева. Его внешнепо-

1958-1964 гг. литическая деятельность была такой же активной, как и

внутренняя. В отличие от Сталина, выезжавшего из страны только

один раз, на встречу в Тегеран, Хрущев ездил много, так как эпоха «оттепели» создала

благоприятные условия для развития международных контактов. Наиболее активно он

«курировал» социалистические страны, в которых возможны были эксцессы вроде
«венгерских событий». Примером этому служат его поездки в Венгрию (апрель 1958;
ноябрь - декабрь 1959), Албанию (май

- июнь 1959), ГДР (май I960), Румынию (июнь
1960), Болгарию (май 1962), Польшу (январь 1963, июль 1964).

В отношениях с Западом Хрущев был менее активен, однако, помимо эпохальных встреч
с президентами США, совершил поездки в Финляндию (июнь 1957), Францию (март

-

апрель 1960), Австрию (июнь - июль 1960), Скандинавские страны
- Данию, Швецию,

Норвегию (июнь - июль 1964).
Дружеские отношения установились у СССР со странами Азии и Африки, чему, конечно,

способствовали визиты первого лица Советского государства в страны Юго-Восточной

и Центральной Азии (Индию, Бирму, Индонезию, Афганистан) в феврале -

марте 1960 г.,
в Объединенную Арабскую Республику в мае 1964 г. и др.

Визиты официальных лиц в СССР. В рамках официальных
1958-1964 гг. встреч с руководством СССР и в целях знакомства с

«обновленной» страной состоялись визиты в СССР президента
Объединенной Арабской Республики (ОАР) Гамаль Абдель Насера (апрель - май 1958),
президента Финляндии У. К. Кекконенна (май 1958, апрель 1964), президента Чехословакии

А. Новотного (июль 1958), премьер-министра Великобритании Г. Макмиллана (февраль -

март 1959), президента Индонезии Сукарно (май 1959), императора Эфиопии Хайле Селас-
сие! (июнь

- июль 1959), Дж. Неру (сентябрь 1961), Фиделя Кастро (январь 1964),
президента Алжира А. Бен Белла (апрель - май 1964) и др.
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Визит Н.С. Хрущева в Пекин. Этот визит был совершен по

приглашению Мао Цзэдуна. Первая встреча лидеров
проводилась в узком кругу, кроме Мао и Хрущева, в ней участвовали

Б.Н. Пономарев и Дэн Сяопин. Обсуждались военные вопросы, в частности вопрос о

строительстве современного флота и о предоставлении СССР китайских портов «в случае нужды».
В разговоре о Сталине Мао был непререкаем, считая, что в жизни Сталина главное -

заслуги: «Через двадцать лет школьники будут искать в словарях, кто такой Тито, а имя

Сталина будут знать все...»

1959 г
Визит Н.С. Хрущева в США. Это был первый в истории визит

J' главы СССР в США. Встреча Хрущева с президентом Д. Эйзен-
Р

хауэром проходила в достаточно дружественной обстановке,
обе стороны превозносили выгоды сотрудничества. Хрущев выступил по американскому
телевидению с идеей мирного соревнования между капитализмом и социализмом и

оптимистично заявил американцам, что их «внуки будут жить при коммунизме». Выступая на

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Хрущев предложил странам принять Декларацию о

всеобщем и полном разоружении.

г
Визит советской делегации во главе с Н.С. Хрущевым

Jr
’

g, в КНР. После поездки в США Хрущев совершил визит в Пекин.

г г Советского лидера в поездке сопровождали М.А. Суслов,
А.А. Громыко. С китайской стороны во встрече участвовали Мао Цзэдун, Лю Шаоци, Чжоу
Эньлай и др. Встреча прошла напряженно. Речь шла о Тайване, о китайско-индийском

конфликте, об отношениях с США, о военнопленных американцах. Китайское руководство было

недовольно улучшением советско-американских отношений, однако Хрущев защищал выгоды

разрядки и говорил о стремлении Д. Эйзенхауэра к миру. В целом во время встречи
обозначилось стремление обоих государств проводить самостоятельную, независимую политику.

Заявление Н.С. Хрущева о прекращении советско-китай-
г*

ских работ по созданию атомной бомбы. Причиной заявле-

апрель ния советского лидера стала опубликованная в Китае статья

Мао под заголовком: «Да здравствует ленинизм!». Мао Цзэдун обвинял СССР и Югославию

в скатывании к ревизионизму (пересмотру учения Маркса - Ленина). Особой критике

подвергалась советская внешняя политика. Летом 1960 г. Москва неожиданно отозвала тысячи

советских экспертов и советников из Китая, прекратила поставки сырья, оборудования
и запасных частей. Позже СССР потребовал возвращения кредитов, предоставленных
Китаю начиная с 1950 г.

Перехват над Уралом американского самолета-развед-

1 мая* ника У-2. Провозглашенная СССР на XX съезде КПСС

и Генеральной Ассамблее ООН советская политика мира
сопровождалась твердой позицией защиты суверенитета СССР. В 50-е - начале 60-х гг. в

воздушном пространстве СССР (в Закавказье, на Севере, Дальнем Востоке и на Урале) было сбито
39 американских самолетов. Самым громким скандалом стали события 1 мая 1960 г., когда

над городом Свердловском (Урал) был сбит американский самолет У-2, пилотируемый
летчиком США Ф. Пауэрсом. 1 июля этого же года американский самолет РБ-47 был сбит в

районе Кольского полуострова (раньше машины такого типа летали беспрепятственно, так

как до этого времени у СССР не было ракет и истребителей, которые могли бы поразить
такие самолеты). Эти полеты серьезно осложнили отношения СССР и США. В августе
1960 г. состоялся суд над Пауэрсом, который был осужден на 10 лет лишения свободы по

ст. 2 УК. В феврале 1962 г. американского летчика обменяли на полковника Рудольфа Абеля,
советского разведчика, осужденного США в 1957 г. к 30 годам каторжной тюрьмы.
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1960 г.

16 мая

События внешней политики

«Конференция четырех» в Париже: СССР, США, Франции,
Великобритании. На этой конференции Н.С. Хрущев
потребовал от Д. Эйзенхауэра публичных извинений и немедлен-

ного прекращения разведывательных полетов американских самолетов. Эйзенхауэр,
поддержанный генералом де Голлем, отказался это сделать. После этого Хрущев предложил
отложить поездку президента США в СССР, намеченную на 10 июня. Согласно заявлению

Хрущева, советское правительство оставляло за собой право во всех подобных случаях
принимать соответствующие меры против тех, кто будет нарушать государственный
суверенитет СССР, осуществлять шпионаж и диверсии в отношении Советского Союза.

1960 г.

сентябрь - октябрь

Участие советской делегации в работе XV сессии

Генеральной Ассамблеи ООН. Н.С. Хрущев прибыл в США

для участия в работе XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН
на теплоходе «Балтика». Его приезд был неожиданным, так как традиционно в работе ООН
принимали участие министры иностранных дел. Хрущев был очень активен. Его речь

-

«Свободу и независимость всем колониальным народам. Решить проблему всеобщего
разоружения» (в защиту целостности Конго)

- была яркой, он выступил также с речью о

восстановлении законных прав КНР в ООН. Советский лидер выходил на трибуну десятки

раз, откровенно высказывался в адрес США и других капиталистических стран. Во время

не понравившегося ему выступления филиппинского дипломата он стучал башмаком по

столу, что получило в дальнейшем название «башмачной дипломатии». Советская

делегация была оштрафована за нарушение порядка на 10 тыс. долларов, хотя многим,

в том числе американцам, Хрущев понравился.

1961 г.

июнь

Встреча Н.С. Хрущева и президента США Дж. Кеннеди
в Вене. Руководители двух государств обменялись мнениями

по проблеме отношений между СССР и США, обсудили
вопросы о прекращении ядерных испытаний, о разоружении и германский вопрос. Однако

переговоры нельзя было назвать удачными, так как советская сторона высказала

недовольство по поводу высадки американского десанта в заливе Кочинос на Кубе, потребовала
уступок от США по вопросу о Западном Берлине. Ввиду несогласия американской стороны

Хрущев выдвинул ультиматум, заявив, что СССР заключит мирный договор с ГДР до конца

года.

1961 г.

август

Заседание Политического консультативного комитета

государств
-

участниц Варшавского договора. На встрече

обсуждалось предложение ГДР принять меры против «подрыв¬
ной деятельности» Западного Берлина. 19 августа 1961 г. правительство ГДР возвело

в Берлине знаменитую Берлинскую стену, нарушив этим четырехсторонний Потсдамский
договор, который гарантировал свободное продвижение по городу.

1961 г.

август

1962 г.

октябрь

Заявление правительства СССР о проведении
экспериментальных ядерных взрывов. Такое заявление СССР

означало разрыв советско-американского соглашения о моратории
на ядерные испытания.

Карибский кризис. В июне 1962 г. было подписано секретное
соглашение СССР и Кубы об установке на Кубе советских ракет

средней дальности. Для подписания договора в Москву
приезжал Рауль Кастро, брат Фиделя Кастро. Хрущев исходил из того, что СССР окружен

американскими военными базами в Турции, Италии и ФРГ, поэтому советские ракеты
должны быть на Кубе. В течение августа

- октября группа советских войск и ракеты
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в состоянии полной секретности были перевезены на Кубу. Проводимая операция получила
название «Анадырь», что было элементом маскировки: «посвященные» в эту операцию
были убеждены, что войска пойдут для крупных учений на север, за полярный круг.
Американское правительство узнало о ракетах только после их монтажа на Острове
свободы. 22 октября Кеннеди объявил морскую блокаду Кубы и потребовал в ближайшие

сроки демонтировать и вывезти советские ракеты. Ситуация в Карибском море была
неспокойной, так как в нем встретились советские и американские военные корабли с ядерным

оружием. Мир был на грани третьей мировой войны, однако благоразумие возобладало.
25 октября Хрущев отправил Кеннеди послание о согласии вывести ракеты под контролем
ООН при условии, что США навсегда откажутся от захвата Кубы. Через два дня было

добавлено требование вывести из Турции американские ракеты. США приняли второе

условие, проигнорировав первое. Кризис был разрешен. События в Карибском море

привели к падению авторитета СССР на международной арене, ухудшению отношений

с Китаем и Кубой, недовольству политикой Хрущева в среде советской партийной элиты.

196% г
Официальный 40-дневный визит Фиделя Кастро в СССР.

„ t

’

- В течение всего времени Кастро ездил по стране, выступал на
г

митингах. Итогом поездки стало заключение договора о про¬
изводстве в СССР комбайнов для уборки сахарного тростника.

1963 г
Высылка из Москвы китайских дипломатов за антисовет-

июль скую пропаганду. Карибский кризис завершил раскол в от¬

ношениях между СССР и Китаем. Мао Цзэдун оценил вывод

советских ракет с Кубы как повторение «мюнхенского сговора», капитуляцию перед
капитализмом. Он считал, что не нужно бояться третьей мировой войны, так как в результате ее

«многие сотни миллионов людей перейдут на сторону социализма, и настанет конец

империализму». В феврале -

марте 1963 г. китайская пресса начала разоблачение «капитуляции
Хрущева», «неравноправных договоров, навязанных царской Россией Китаю» и т. д. В июне

1963 г. КНР передал СССР ноту из 25 пунктов (обвинения против советской внешней

политики), СССР ответил в том же духе, и китайские дипломаты были высланы из страны.

1963 г
Подписание в Москве Договора о запрещении испытаний

август ядерного оружия в атмосфере, космическом простран-
у

стве и под водой. При подписании договора присутствовали

исполняющий обязанности Генерального секретаря ООН У Тан, Н.С. Хрущев и послы

многих стран, аккредитованных в СССР. В тот же день договор подписали от имени своих

правительств десять послов. К 11 сентября под текстом договора стояло 77 подписей.
В октябре договор ратифицировали СССР, США и Великобритания. К договору не

присоединились Франция и Китай.
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ГАГАРИН
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(1934-1968)

Первый космонавт СССР. Из семьи

колхозников. Выпускник Люберецкого
ремесленного училища, которое закончил

одновременно со школой рабочей
молодежи. В 1951-1955 гг. учился в Саратовском
индустриальном техникуме, занимался

в саратовском авиаклубе. Во время службы
в армии окончил Чкаловское

военно-авиационное училище (1957). После появления

первых космических аппаратов подал

рапорт с просьбой зачислить в группу
кандидатов для полета. 12 апреля 1961 г. совершил

первый космический полет и благополучно
вернулся на Землю. Герой Советского

Союза. Погиб в авиационной катастрофе.

ИЛЬЮШИН
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1894-1977)

Советский авиаконструктор, генерал-
полковник-инженер (1971), академик

АН СССР (1968). Трижды Герой
Социалистического Труда (1941,1957,1974). Лауреат
семи Сталинских премий. Участник Первой
мировой войны. В 1919 г. призван в Красную
армию. Выпускник Военно-воздушной
Академии им. Н.Е. Жуковского. В 1931-1933 гг.

возглавлял конструкторское бюро ЦАГИ
(Центральный аэрогидродинамический
институт). В 1935-1970 гг. - главный

конструктор ОКБ (опытно-конструкторское
бюро) авиазавода им. В.Р. Менжинского.

Первенцем Ильюшинского ОКБ стал

экспериментальный бомбардировщик ЦКБ-26, на

котором в 1936 г. летчик В. Коккинаки

установил первый советский мировой
авиационный рекорд (высоты подъема груза).
Позднее в ОКБ Ильюшина были созданы

бомбардировщики ДБ-3 (Ил-4), штурмовик

Ил-2 («летающий танк») - самый массовый

самолет СССР в годы войны. ОКБ

Ильюшина разработало пассажирские самолеты

Ил-12, Ил-14, Ил-18. Последним самолетом,

разработанным под руководством

Ильюшина, стал Ил-62.

КАСТРО РУС ФИДЕЛЬ
(р.1926)

Кубинский политик. Премьер-министр
Кубы с 1959 г., Президент Кубы с 1976 г.

Учился в Гаванском университете,
участвовал в революционном движении против

режима диктатора Батисты, после свержения

которого стал главой правительства Кубы,
проводившего политику реформ,
национализации американской собственности. После
ухудшения отношений с Америкой начал

политику сближения с СССР, объявив себя

приверженцем коммунизма. После распада
СССР Куба потеряла главного союзника

и основного экономического партнера,
однако осталась верна идее коммунизма.

КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

(1907-1966)

Советский ученый и конструктор в

области ракетостроения и космонавтики.

Выпускник Московского высшего

технического училища и школы

летчиков-планеристов (1929). После знакомства с работами
Циолковского увлекся идеей создания ракет.
С 1932 г. -

руководитель ГИРД (Группа по

изучению реактивного движения), которой
были созданы первые советские ракеты на

жидком топливе. В 1938 г. репрессирован,
отбывал срок на Колыме, с 1940 г. работал в

конструкторских бюро в ГУЛАГе. В 1944 г.

отправлен в Германию для изучения
германских достижений в области ракетостроения.
С 1946 г. - главный конструктор
баллистических ракет, координировал работу по соз-
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данию искусственных спутников Земли и

разнообразных космических аппаратов.
Руководил подготовкой и проведением первых

пилотируемых полетов.

НАДЬ ИМРЕ

(1896-1958)

Венгерский политик. Председатель
Совета министров Венгрии в 1953-1955 гг.

и в октябре - ноябре 1956 г. После событий

октября - ноября 1956 г. в Будапеште
получил убежище в югославском посольстве, но

был арестован и вывезен в Венгрию, где

осужден коллегией народного суда при

Верховном суде Венгрии (июнь 1958) «за

организацию заговора и предательство

родины». Казнен. В 1989 г. реабилитирован.

НАСЕР

ГАМАЛЬ АБДЕЛЬ

(1918-1970)

Президент Египта в 1956-1970 гг.

Окончил военную академию. Участник арабо-
израильской войны 1948-1949 гг. Возглавил

подпольную тайную организацию
«Свободные офицеры». В 1956 г. при поддержке
СССР добился перехода Суэцкого канала в

распоряжение Египта. Сторонник идеи

объединения всех арабов в одном государстве.
В 1958 г. было объявлено о создании ОАР

(Объединенной Арабской Республики) в

составе Египта и Сирии. Проводил политику
«арабского социализма»: национализацию

собственности иностранного и египетского

капитала, политику создания плановой

экономики и кооперирования сельского

хозяйства. СССР поставлял Египту вооружения,
построил большое количество объектов, в

том числе Асуанскую ГЭС на Ниле. После

неудачной войны с Израилем в 1967 г. подал

в отставку, но отказался от нее после

массовых демонстраций в его поддержку.

НЕИЗВЕСТНЫЙ

ЭРНСТ ИОСИФОВИЧ

(Р-1925)

Скульптор-монументалист и график.
Участник Великой Отечественной войны.

До 1976 г. жил в СССР. Профессор
Колумбийского университета. Наиболее известные

работы: надгробный памятник Н.С.

Хрущеву на Новодевичьем кладбище в Москве

(1974), монументальная работа - «Древо
жизни» (Одесса, 1995). В 1995 г. получил

Государственную премию РФ.

СЕМИЧАСТНЫЙ
ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ
(1924-2001)

Политический деятель. Секретарь ЦК
ВЛКСМ Украины в послевоенный период.

Переведен в Москву благодаря симпатиям

Н.С. Хрущева. В 1958-1959 гг. - первый
секретарь ЦК ВЛКСМ. В 1961-1967 гг. -

председатель КГБ при Совете министров СССР.

СОЛЖЕНИЦЫН
АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ

(1918-2008)

Писатель. Родился в семье офицера, в

школе начал писать стихи, рассказы.
Окончил физико-математический
факультет Ростовского университета и заочное

отделение Московского института

философии, литературы и искусства. Участник

Великой Отечественной войны. Критически
отзывался о Сталине, за что был арестован
в 1945 г. приговорен к восьми годам лагерей,
которые провел в «шарашке». После

отбывания срока преподавал в школе. В 1956 г.

реабилитирован. В период «оттепели»

печатался, после отставки Хрущева началась

травля писателя. В 1969 г. был исключен из

Союза писателей СССР, в 1974 г. выслан из

страны. Нобелевский лауреат по

литературе. В 1994 г. вернулся в Россию.

СУСЛОВ

МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

(1902-1982)

Политический деятель. В 1931-1936 гг. -

в аппарате ЦКК-РКИ, Комиссии советского

контроля. С1939 г. - первый секретарь

Ставропольского крайкома партии. С 1944 г. -

председатель Бюро партии по Литовской

ССР. С 1947 г. -

секретарь ЦК КПСС.

В 1952-1953 гг. и 1955-1982 гг. - член

Политбюро ЦК КПСС. В эпоху Брежнева
получил прозвище «серый кардинал
Кремля».
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ТЕРЕШКОВА
ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
(р. 1937)

Первая женщина-космонавт в мире.

Кандидат технических наук, полковник, Герой
Советского Союза (1963). В 1968-1987 гг.

возглавляла Комитет советских женщин.
В 1987-1992 гг. -

президент Союза

советских обществ дружбы и культурных связей

с зарубежными странами. С 1992 г.

руководит Российским центром международного

научного и культурного сотрудничества.

ТИТОВ

ГЕРМАН СТЕПАНОВИЧ

(1935-2000)

Летчик-космонавт СССР, совершивший
в августе 1961 г. полет на космическом

корабле «Восток-2» (второй в истории

мировой космонавтики после полета

Ю.А. Гагарина).

ТУПОЛЕВ

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1888-1972)

ФУРЦЕВА
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

(1910-1974)

Партийный и государственный деятель.

С1950 г. - секретарь МГК, с 1954 г. - первый
секретарь МГК, с 1957 г. -

секретарь
ЦК КПСС. В 1960-1974 гг. -

министр

культуры СССР. По ее распоряжению началось

строительство зданий театров Моссовета и

оперетты, реконструкция театра им. В.

Маяковского. Была в числе инициаторов
строительства стадиона в Лужниках и спортивного
комплекса, здания нового

хореографического училища в Москве. В 1965 г.

награждена орденом Ленина. Благодаря ей началась

стажировка молодых оперных артистов в

итальянском театре Ла Скала, были

организованы международные конкурсы балета,

конкурс им. П.И. Чайковского, гастроли
в СССР театров Гранд-опера и Ла Скала.

ШЕЛЕПИН

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(1918-1994)

Советский авиаконструктор, генерал-

полковник-инженер (1968). Академик.
АН СССР. Трижды Герой
Социалистического Труда (1945, 1957, 1972). Выпускник
Императорского Московского технического

училища (1918). Вместе с Н.Е. Жуковским
принимал участие в организации ЦАГИ

(Центральный аэрогидродинамический
институт). В 1918-1936 гг. - заместитель

начальника этого института. В 1924-1925 гг.

создал первые цельнометаллические
самолеты. К1937 г. — главный инженер Главного

управления авиационной промышленности.
В 1937 г. арестован, приговорен к 15 годам

ИТЛ, в 1939-1941 гг. работал в «шарашке».
В начале войны освобожден, возглавлял

одно из трех тюремных КБ в Центральном
КБ-29 при Заводе опытных конструкций
ЦАГИ, где был создан лучший фронтовой
бомбардировщик советских ВВС - ТУ-2.

В целом под его руководством
спроектировано свыше 100 типов самолетов, 70 из

которых строились серийно. На его

самолетах установлено 78 мировых рекордов,
выполнено около 30 выдающихся перелетов.

Советский комсомольский, партийный
и государственный деятель. Выпускник
исторического факультета Московского

института философии, литературы и истории
им. Н.Г. Чернышевского (1941). В 1939-

1940 гг. - политработник в Красной армии,
участник советско-финской войны. В 1943-

1958 гг. -

секретарь, второй секретарь,
первый секретарь ЦК ВЛКСМ. В 1958-1961 гг. -

председатель КГБ СССР. В 1961-1967 гг. -

секретарь ЦК КПСС. В 1962-1965 гг. -

председатель Комитета

партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета

министров СССР. Выдвиженец Н.С.

Хрущева, однако в 1964 г. принимал активное

участие в его смещении. В 1967-1975 гг. -

председатель ВЦСПС.

ШЕПИЛОВ

ДМИТРИЙ ТРОФИМОВИЧ
(1905-1995)

Политический и государственный
деятель, ученый. Главный редактор газеты

«Правда» в 1952-1956 гг., министр

иностранных дел СССР в 1956-1957 гг.

Член-корреспондент АН СССР (1953).
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

БАЙКОНУР (каз. Байкрцыр - богатая

долина)
- первый и крупнейший в мире

космодром, расположен в Кзыл-Ординской
области Казахстана. Занимает площадь
6 717 кв. км. Построен в 1955-1957 гг.

С Байконура запущены первый
искусственный спутник Земли (1957), совершил полет

Ю.А. Гагарин (1961) и многие другие
советские космонавты, стартовали орбитальные
станции «Салют», «Мир» и др. После

распада СССР используется на основе

межгосударственного соглашения между Россией

и Казахстаном. Договор аренды заключен на

период до 2050 г. Эксплуатация космодрома
и бюджет города Байконур обходятся
России более чем в 6 млрд рублей в год.

По состоянию на 2012 г. Байконур сохраняет

лидирующее место в мире по числу пусков:
отсюда за год была запущена 21 ракета-
носитель (второе место занимает

американский космодром Мыс Канаверал с 10

пусками за год).
Россия планирует к 2018 г. перенести

пилотируемые пуски на новый космодром
«Восточный» в Амурской области, оставив

за Байконуром запуск автоматических

космических аппаратов на

ракетах-носителях «Союз-2», «Зенит». К 2030 г. 90%

космических запусков Россия будет
проводить с собственных космодромов Плесецк
и Восточный.

ВОСТОЧНЫЙ - будущий российский
космодром, строительство которого начато

в середине 2012 г. в Амурской области,
вблизи поселка Углегорск. Общая площадь

зарезервированной территории космодрома
составляет 1035 кв. км. Первый пуск

ракеты-носителя планируется на конец

2015 г., первый запуск пилотируемого
космического корабля - на 2018 г. Будут
построены десять технических и

обеспечивающих площадок, стартовый комплекс

ракеты-носителя среднего класса

повышенной грузоподъемности (до 20 тонн)

в составе двух пусковых установок,

аэродром, кислородно-азотный завод,

водородный завод, система электроснабжения,
115 км автомобильных и 125 км железных

дорог.
КУБА -

остров в Карибском море.

Открыт Колумбом в 1492 г. В XVI-XIX вв. -

испанская колония. В 1902 г. провозглашена
независимой рспубликой. Фактически была

полуколонией США. В 1959 г. на Кубе был

свергнут режим Ф. Батисты. Новое
кубинское руководство стало ориентироваться на

СССР. В настоящее время
- последний

оплот социализма на планете.

ПЛЕСЕЦК - космодром в

Архангельской области. Создан в 1960 г. недалеко от

города Мирный, расположенного на берегу
озера Плесцы. С Плесецка осуществлены

запуски искусственных спутников Земли

серий «Космос», «Молния», «Метеор»,
«Интеркосмос». В августе 1963 г. на его базе

образован Научно-исследовательский
испытательный полигон ракетного и космического

вооружения Министерства обороны СССР

(с 1992 г. - Министерства обороны РФ).
Космодром имеет стационарные

технические и стартовые комплексы для всех

типов отечественных ракетоносителей
легкого и среднего класса: «Рокот»,

«Циклон-3», «Космос-ЗМ», «Союз».
Правительство планирует расширить пусковые
мощности космодрома путем организации

коммерческих полетов по заказам разных

стран или частных фирм и лиц.

В г. Мирный живут 30,6 тыс. человек

(2013).
СУЭЦКИЙ КАНАЛ -

канал,

соединяющий Красное море у города Суэц и

Средиземное море у города Порт-Саид. Открыт
в 1869 г. С 1880 г. управление каналом

осуществлялось англо-французской Всеобщей
компанией Суэцкого канала.

В 1956 г. был национализирован
Египтом. Длина 161 км, глубина 16,2 м.
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АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ - особый жанр
русской поэзии (создан «поющими»

поэтами -

авторами стихов и музыки) во

второй половине 50-х - начале 60-х гг.

XX в. Авторские песни создавали

профессиональные поэты (Б. Окуджава, А.

Городницкий, Н. Матвеева). Многие авторы песен,
именно в этом жанре реализовали свой

талант (Ю. Визбор, В. Высоцкий, Ю. Кукин,
Е. Клячкин и др.). Возникла как альтернатива
советской массовой песне.

БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА - бетонная

стена, возведенная в течение одной ночи

вокруг Западного Берлина в августе 1961 г.

руководством ГДР по настоянию СССР. Был

введен пропускной режим в Западный
Берлин. До этого, после создания ФРГ и

ГДР, сохранялись свободные отношения

этих стран через территорию Западного

Берлина. В результате этой свободы
в 50-е гг. многие жители ГДР стали уезжать
в Западную Германию, тем более что

Западный Берлин, получавший помощь западных

стран, развивался быстро и динамично, а

Восточная Германия -

при помощи СССР

и таких темпов, и результатов не имела.

В 1989 г. Берлинская стена была разрушена.
ВДНХ (ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ

НАРОДНОГО ХОЗЙСТВА) -

выставка,

открытая в Москве 26 июня 1959 г. Создана

но основе объединения проводившихся
ранее сельскохозяйственной (1939-1941),
промышленной и строительной выставок.

На территории ВДНХ располагались
павильоны всех советских республик. Один
из павильонов выставки, экспозиция

которого в 1939-1967 гг. была посвящена
достижениям механизации, новинкам

сельскохозяйственной техники,
гражданского машиностроения, градостроительству,
с 1967 г. стал экспонировать новейшие

образцы космической техники.

Современное название ВДНХ -

Всероссийский Выставочный Центр (ВВЦ). На его

территории расположены известные

архитектурные и скульптурные памятниками:

«Рабочий и колхозница» (В.И. Мухина,
В.М. Иофан)', фонтаны «Дружба народов,
«Каменный цветок», «Золотой Колос».

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ
-

договоры между государством и частным лицом

на передачу последним денег (продукта)
государству с последующим их возвратом.
В первые годы Советской власти

существовали в двух формах - денежной и

натуральной. Первый советский государственный
займ был выпущен 20 мая 1922 г. на 10 млн.

пудов ржи и на срок 8 месяцев. В 1923 г.

были выпущены еще два натуральных
займа - хлебный и сахарный
(беспроцентные). Первый советский денежный заем

выпущен 31 октября 1922 г. на 100 млн

рублей золотом в исчислении сроком на 10 лет.

За 1924-1928 гг. было выпущено четыре
гарантийных займа на общую сумму
900 млн руб. золотом, размещавшихся

на предприятиях и в организациях.

В 1930-е гг. были широко

распространены внутренние займы среди населения:

государственные (оборонные,
народнохозяйственные) и местные (на постройку
конкретного учреждения). В широком масштабе

проводилась подписка на заем

индустриализации, заем «Пятилетка в 4 года», займы

3-й пятилетки и др., которые послужили
одним из источников средств для

социалистической индустриализации и развития

народного хозяйства в предвоенные годы.

Заем укрепления обороны (1937), займы

военных лет (1-4-й выпуски) сыграли

важную роль в финансировании военных

расходов государства в период Великой

Отечественной войны. В послевоенные годы

средства от размещения советских займов

способствовали восстановлению и развитию
экономики. Поступления в государственный
бюджет СССР от государственных займов

в годы довоенных пятилеток составили
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около 50 млрд рублей, в годы Великой

Отечественной войны - 76 млрд рублей
и в период 1946-1958 гг. - 260 млрд руб.
(в денежном масштабе до 1961 г.). Число

подписчиков на займы составляло 6 млн

человек в 1927 г. и 70 млн человек в 1946 г.

С 1958 выпуск займов, размещаемых по

подписке среди населения, был прекращен.
Займы назывались добровольными, хотя

элемент принуждения присутствовал. В

среднем житель СССР отдавал на займы 2-3

зарплаты в год. В 1936 г. облигации
восьмипроцентных займов были насильственно

обменены на трехпроцентные, погашение

которых было отсрочено на 20 лет.

КОСМОДРОМ (от «космос» и др.-греч.
Зроцос; «место для бега») -

территория, на

которой размещается комплекс сооружений,
предназначенный для запуска космических

аппаратов в космос. Название дано по

аналогии с аэродромом для самолетов.

Как правило, занимают большую площадь

и находятся на удалении от густонаселенных

мест, чтобы отделяющиеся в процессе
полета ступени (две или более
механически соединенные ракеты, разделяющиеся
в полете) не навредили жилым территориям
или соседним стартовым площадкам.
Наиболее выгодное положение космодрома

- на

экваторе, чтобы стартующий носитель мог

наиболее полно использовать энергию
вращения Земли. Ракета-носитель при запуске
с экватора может сэкономить около 10%

топлива по сравнению с ракетой,
стартующей с космодрома, находящегося в средних

широтах.

Первый космодром построен в 1945 г.

в США на о. Уоллопс (штат Вирджиния).
В настоящее время в мире

- 28

космодромов, наибольшее число которых у США (6),
КНР (4), России (4 - в Астраханской,
Архангельской, Амурской и Оренбургской
областях). Россия арендует также космодром

Байконур в Казахстане. Существуют
космодромы мобильного базирования: два в США

(самолеты «Болле 8» и «Старгейзер»), два

в России (подводные лодки

«Новомосковск» и «Екатеринбург»), один плавучий
международный космодром «Морской
старт» (США, Россия, Норвегия, Украина).
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

-

хозяйство колхозников, рабочих и

служащих и других лиц, проживавших в сельской

местности, позволявшее удовлетворять
собственные нужды в продуктах питания.

Для ведения такого хозяйства

предоставлялся приусадебный участок
-

надел

земли, выделяемый из свободных земель

колхозов, совхозов, предприятий и

учреждений, государственного земельного запаса

и других свободных земель,
предназначенный для жилых и хозяйственных построек,

огорода, сада, для небольшого личного

подсобного хозяйства. Размеры приусадебного
участка определялись на основе

Примерного устава сельскохозяйственной артели

(1935). Этим документом определялось
и количество скота, которое можно было

содержать в личном хозяйстве колхозника.

В 1930-1953 гг. подсобные хозяйства были
главным источником средств к

существованию для колхозников, так как выплаты

и выдачи натурой по трудодням были
малы. Часть полученного картофеля,
молока, мяса колхозники потребляли сами,

часть продавали на «колхозных рынках»
в городах. Площадь приусадебных участков
изменялась в соответствии с приоритетами

правительственной политики. В 1939 г.

проведено изъятие всех обнаруженных
приусадебных земель сверх установленных

норм, прекращение права приусадебного
землепользования в случае невыработки
трудоспособными членами колхозного двора

установленного минимума колхозных

трудодней без уважительных причин.
В годы войны размеры подсобных

хозяйств были увеличены, они производили
почти половину всего мяса и молока. После

войны приусадебные участки были

сокращены, при расчете налога учитывались
доходы по каждой культуре отдельно, в том

числе от скота, что не стимулировало
колхозников в развитии приусадебного
хозяйства. В 1953 г. для развития
приусадебных хозяйств была установлена система

обложения по твердым ставкам с одной
сотой части гектара, независимо от общей
суммы доходов с участка и от вида

возделываемых культур. В начале 1960-х гг.

приусадебные участки были сокращены для того,

чтобы колхозники «лучше работали на

колхозном поле». Во второй половине 1960-х гг.

их площадь вновь увеличена.
В начале 1990-х гг., после

преобразования колхозов и совхозов в хозяйственные
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общества, работники этих обществ
сохранили за собой личные подсобные
хозяйства.
«МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС

СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА» -

нравственные

принципы строителя коммунизма,
провозглашенные третьей Программой КПСС в

1961 г. К ним относились: преданность делу

коммунизма; любовь к социалистической
Родине; добросовестный труд на благо

общества; забота каждого о сохранении
общественного достояния; нетерпимость
к нарушениям общественных интересов;
коллективизм и товарищество; гуманные
отношения и взаимное уважение между
людьми; честность, правдивость,
нравственная чистота; простота и скромность в

общественной и личной жизни; непримиримость
к несправедливости, тунеядству,

карьеризму, стяжательству и т. д.

«ОТТЕПЕЛЬ» - образное название

периода середины 50-х -

середины 60-х гг.

XX в., связанного с преобразованиями
Н.С. Хрущева. Одной из вех начавшейся

десталинизации стала повесть И. Эренбурга
«Оттепель», вышедшая в 1956 г. и давшая

символическое название послесталинскому

периоду. Историк Л.И. Семенникова считает

основным содержанием «оттепели»

попытку расширить рамки сталинской

модернизации, не меняя ее парадигмы,

выразившейся в смягчении тоталитарных

черт в общественной жизни, переходе

к авторитарному режиму и даже тенденции

к либерализации.
ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО

ЦЕНТРАЛИЗМА -

принцип
организационного строения КПСС, ВЛКСМ,

зафиксированный в уставе, по которому
постановления съездов и пленумов
обязательны для местных конференций и всех

членов организации, все местные

руководящие органы являются выборными
и подотчетны как местной конференции
так и центральному руководящему органу.

Подразумевает также подчинение
меньшинства большинству в случае принятия

решений.
РАБФАК (РАБОЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ) -

учреждения системы народного
образования в СССР (курсы, позже собственно

факультеты), осуществлявшие предподго-

товку (повышение до

среднеобразовательного уровня) абитуриентов высших учебных
заведений, существовавшие с 1919 г. до

середины 1930-х гг. С конца 1960-х гг.

рабфаками также неофициально
именовались подготовительные отделения вузов,
создававшиеся для целевого приема
рабочей и сельской молодежи. По общему
правилу, выпускники рабфаков зачислялись

в вузы без вступительных экзаменов (либо
в качестве таковых им засчитывались

выпускные испытания на рабфаках).
РЕАБИЛИТАЦИЯ -

процесс

пересмотра сфабрикованных в сталинское время
дел против видных деятелей партии и

правительства, военачальников, деятелей

культуры и науки, простых советских людей,
а также против целых народов, населявших

СССР. Возвращение репрессированным
честного имени. Процесс реабилитации
начался в СССР после XX съезда КПСС

и выступления на нем Н.С. Хрущева с

докладом о культе личности Сталина. При
всех своих плюсах реабилитация имела и

ряд недостатков, выразившихся в ее

медленном проведении, в пересмотре дел теми же

людьми, которые их зачастую и заводили,

в ее полугласности, тяжелых условиях
жизни вернувшихся из лагерей (мизерное
денежное пособие, трудности с жильем,

пропиской, работой), в недоверии и

подозрительности общества к

реабилитированным. Кроме того, не была проведена

реабилитация участников оппозиционных
течений 20-х гг. и членов других партий,
хотя они и освобождались из заключения;

не был проведен пересмотр
фальсифицированных процессов 30-х гг.

Процесс свертывания ГУЛАГа,
реабилитации жертв репрессий можно разделить
на три периода: 1) март 1953 г. - февраль
1956 г. -

проведение широкой амнистии,

выборочная и негласная реабилитация;
2) 1956-1961 гг. -

возвращение сотен тысяч

заключенных, некоторое расширение
публичности процесса реабилитации,
появление в печати ранее запрещенных имен, но

одновременно с этим -

суровые приговоры

судов за «клевету на советскую
действительность»; 3)1961-1965 гг. -

первые открытые

обсуждения вопросов, связанных с

репрессиями, дискуссии в рамках
марксизма-ленинизма, а к 1965 г. -

свертывание процесса

реабилитации.
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«РЯЗАНСКАЯ КАТАСТРОФА» -

события, связанные с обещанием первого
секретаря Рязанского обкома КПСС А.

Ларионова утроить заготовки мяса в 1959-

1961 гг. Обещания были утверждены
областной партийной конференцией и

опубликованы в газете «Правда». Не приступая к

реализации программы, Рязанская область

получила орден Ленина, а Ларионов стал

Героем Социалистического Труда. Чтобы
выполнить обещания 1959 г., обком партии

распорядился забить большую часть

молочного стада, весь приплод и производителей.
Скот отнимался у колхозников под расписку
и закупался в соседних областях. Рязанская
область осталась вообще без мяса, но

рапортовала о выполнении плана и обязывалась

в 1960 г. дать 180 тыс. тонн, однако в 1960 г.

было получено только 30 тыс. тонн мяса.

Скрывать катастрофу было невозможно,

Ларионов застрелился.
СОВНАРХОЗЫ - советы народного

хозяйства на местах, созданные в 1957 г.

по инициативе Н.С. Хрущева, который
искренне надеялся на то, что введение

совнархозов поможет поднять

промышленность и строительство в регионах, научит
чиновников видеть местные проблемы,
координировать связи между
предприятиями. Однако реформа принесла мало

положительных результатов: были разорваны

вертикальные связи управления, затруднено

функционирование ряда секторов крупной
промышленности. Кроме того, Хрущев

приобрел оппозицию в виде огромного
количества недовольных министерских

чиновников, отправленных из Москвы на

места. Ликвидированы в 1965 г.

СУЭЦКИЙ КРИЗИС - события,
связанные с начавшимися военными действиями

англо-французско-израильских войск
против Египта. Летом 1956 г. президент Египта

Насер объявил о национализации Суэцкого
канала, который на 90% находился в

собственности Англии и Франции. Эти страны

при поддержке Израиля развязали против
Египта войну. СССР обратился к США с

призывом начать совместные действия

против тройственной агрессии и пригрозил
нанести ракетный удар по Англии. Жесткая

позиция СССР привела к осуждению

государств-агрессоров, война была прекращена

усилиями ООН. Суэцкий канал остался

в собственности Египта, англо-франко-
израильские войска были выведены с его

территории.
«ШЕСТИДЕСЯТНИКИ»

-

люди, чья

молодость пришлась на годы «оттепели»:

писатели, поэты, музыканты, художники,

ученые, чей талант раскрылся в это время

(Е. Евтушенко, Б. Окуджава, А. Вознесенский,
Р. Рождественский, Э. Неизвестный, М.

Хуциев, С. Бондарчук и др.).

733



1956-1964 годы
В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Айтматов Ч.Т. (1928-2008)
Джамиля. 1958.

Материнское поле. 1963.

Прощай, Гульсары. 1966.

Аксенов В.П. (1932-2009)
Коллеги. 1959.

Звездный билет. 1961.

Антонов С. П. (1915-1995)
Дело было в Пенькове. 1956.

Арбузов А.Н. (1908-1986)
Иркутская история. 1959.

Вампилов А.В. (1937-1972)
Веселая Танька. 1961.

Зиминский анекдот. 1962.

Генц А. (р. 1922)
Итог. 1990.

Герман Ю.П. (1910-1967)
Дело, которому ты служишь. 1957.

Дорогой мой человек. 1961.

Я отвечаю за все. 1964.

Гранин Д.А. (р. 1919)
Иду на грозу. 1962.

Гроссман В.С. (1905-1964)
В большом кольце. 1963.

Евтушенко Е.А. (р. 1933)
Братская ГЭС. 1965.

Искандер Ф.А. (р. 1929)
Созвездие Козлотура. 1966.

Николаева ГЕ. (1911-1963)
Битва в пути. 1957.

Солженицын А.И. (1918-2008)
Для пользы дела. 1963.

Матренин двор. 1963.

Солоухин В.А. (1924-1997)
Владимирские проселки. 1957.

Твардовский А.Т. (1910-1971)
Теркин на том свете. 1963.

Эренбург И. Г. (1891-1967)
Оттепель. 1954-1956.

ЖИВОПИСЬ

Заринь И. А. (р. 1929)
Какая высота. 1958.

КанаянМ.А. (р. 1931)
Теоретики. 1964.

Попков В.Е. (1932-1974)
Строители Братска. 1960-1961 гг.

Походаев Ю.А. (р. 1927)
Ю. Гагарин и С. Королев. 1977.

Салахов Т.Т. (р. 1928)
Ремонтники. 1961.

Серебряный И.А. (1907-1979)
Шостакович. 1964.

Труфанов М.П. (1921-1988)
Горновой. 1959.

Шахтер. 1959.

МУЗЫКА

Колмановский Э.С. (1923-1994)
Я люблю тебя, жизнь

(сл. К. Ваншенкина). 1958.

Хотят ли русские войны

(сл. Е. Евтушенко). 1961.

Мурадели В.И. (1908-1970)
Едем мы, друзья!
(сл. Э. Иодковского). 1956.

Новиков А.Г. (1896-1984)
Марш коммунистических бригад
(сл. В. Харитонова). 1958.

Островский А.И. (1914-1967)
Пусть всегда будет солнце

(сл. Л. Ошанина). 1962.

Пахмутова А. (р. 1929)
Песня о тревожной молодости

(сл. Л. Ошанина). 1960.

Созвездие Гагарина
(сл. Н. Добронравова). 1971.

Родыгин Е.П. (р. 1925)
Едут новоселы (сл. Н. Солохиной).
1957.
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1956-1964 гг. в литературе и искусстве XX в. 1956-1964

Розенбаум А.Я. (р. 1951)
В 62-м году.

Соловьев-Седой В.П. (1907-1979)
Подмосковные вечера

(сл. М. Матусовского). 1956.

Если бы парни всей земли

(сл. Е. Долматовского). 1957.

Фрадкин М. Г. (1914-1990)
Комсомольцы-добровольцы
(сл. Е. Долматовского). 1958.

КИНЕМАТОГРАФ

Азаров В.А. (1924-1978)
Это случилось в милиции. 1963.

Гостев И.А. (1925-1994)
Серые волки. 1993.

Данелия Г.Н. (р. 1930)
Сережа. 1960.

Я шагаю по Москве. 1964.

Довлатян Ф.В. (1927-1997),
МирскийЛ.С. (1925-1996)

Карьера Димы Горина. 1961.

Досталь Н.В. (1909-1959)
Все начинается с дороги. 1959.

Зархи А.Г (1908-1997)
Высота. 1957.

Мой младший брат. 1962.

Климов Э.Г. (1933-2003)
Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен. 1964.

Кулиджанов Л.А. (1924-2002),
СегельЯ.А. (1923-1995)

Дом, в котором я живу. 1957.

Когда деревья были большими. 1962.

Мишурин А.А. (1912-1982)
Королева бензоколонки. 1962.

Мурадов А.Б. (р. 1963)
Жуков. 2012.

Наумов В.Н. (р. 1927)
Закон. 1989.

Ромм М.И. (1901-1971)
Девять дней одного года. 1962.

Рязанов Э.А. (р. 1927)
Карнавальная ночь. 1956.

Девушка без адреса. 1957.

Ташков Е.И. (1926-2012)
Приходите завтра. 1963.

Файнциммер А.М. (1905/06-1982)
Девушка с гитарой. 1958.

Фролов А.В. (1909-1967)
Доброе утро. 1955.

ЧулюкинЮ.С. (1929-1987)
Неподдающиеся. 1959.

Девчата. 1962.

ЭйсымонтВ.В. (1904-1964)
В добрый час. 1957.

СКУЛЬПТУРА

Белашова Е.Ф. (1906-1971)
Мечтание. 1957.

Вучетич Е.В. (1908-1974)
Перекуем мечи на орала. 1957.

Неизвестный Э.И. (р. 1925)
Надгробный памятник Н.С. Хрущеву
на Новодевичьем кладбище. 1974.

Файдыш-Крандиевский А.П. (1920-1967),
Барщ М.О. (1904-1976), Колчин А.Н.

Монумент в ознаменование освоения

космического пространства. Москва.

1964.

АРХИТЕКТУРА

Власов А. (1900-1962),
Рожин И.Е. (1908-2005) и др.

Центральный стадион им. В.И. Ленина

в Москве. 1956.

Корабельников А.Р., Кучанов С.И.,
Кузьмин А.А. Здание музея-панорамы

«Бородинская битва». 1962.
Орлов Г.М. (1901-1985)

Братская ГЭС. 1960—1967.

Посохин М.В. (1910-1989), МдоянцА.А.
(1909/1910-1966), СтамоЕН. (1912-
1987) и др.
Кремлевский Дворец съездов

в Москве. 1959—1961.

Шевердяев Ю.Н. (1909-2000), Солопов Д.С.

(1929-2007), Гаджинская Э. (р. 1920)
Кинотеатр «Россия» на Пушкинской
площади. 1961.
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XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17-31 октября 1961 года.

Стенографический отчет. Т. 1-3. М., 1962.

Аджубей А.И. Те десять лет. М., 1990.

Аксютин Ю.В., Волобцев О.В. XX съезд КПСС: новации и догмы. М., 1991.
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Бурлацкий Ф. Вожди и советники. О Хрущеве, Андропове и не только о них. М., 1990.

Венгрия 1956 года: Очерки истории кризиса. М., 1993.
Волкогонов Д. Семь вождей: галерея лидеров СССР. В 2 кн. М., 1996.

Гагарина А.Г., Копылова Т.А. Юрий Гагарин. Глазами матери. М., 2011.
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Громыко А.А. Памятное. М., 1990. Т. 1.
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Данилкин Д.А. Юрий Гагарин. М., 2011.
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Зубкова Е.Ю. Общество и реформы 1945-1964. М., 1993.
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1995.
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XX век

1965-1984 годы

«РАЗРЯДКА
НАПРЯЖЕННОСТИ

И «ЗАСТОЙ»



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

Смещение Н.С. Хрущева положило начало новой эпохе в жизни советского государства
и общества. Первые пять-шесть лет проводимые новым руководством страны реформы
не имели особого результата в силу сопротивления им административно-командной
системы. Но уже 70-е гг. можно назвать самым спокойным десятилетием XX в.: ничто

не менялось, не обновлялось, в партийной верхушке существовало относительное единство.

Унаследовав должность и положение главы партии, а фактически и государства, Л.И.

Брежнев не унаследовал ни влияния, ни власти Хрущева, а тем более Сталина. Он не вел

постоянной борьбы с бюрократическим аппаратом, который приобрел небывалую стабильность:
никого резко не снимали с должностей, а если и снимали, то для того, чтобы отправить на

более высокий пост. В брежневский период количество членов партии и чиновников было

практически одинаковым (18 млн человек). За то время, пока Брежнев находился у власти,

в США сменились пять президентов.
Газеты той эпохи создавали впечатляющую картину созидания: был пущен в ход КамАЗ,

бурно осваивались нефтяные и газовые месторождения Сибири, строилась
Байкало-Амурская магистраль, был налажен массовый выпуск «Жигулей», цветных телевизоров,

осуществился первый совместный советско-американский космический полет по программе
«Союз - Аполлон».

Вместе с тем к началу 80-х гг. в стране процветали беззаконие, бесхозяйственность,

вседозволенность, коррупция, злоупотребление властью, хищения государственного

имущества, отсутствовали реальные демократические свободы. В исторической литературе
перестроечного времени появилось понятие «застой», которое характеризовало эпоху
Брежнева как время, когда проблемы не решались, а откладывались, когда внешнее

материальное благополучие страны достигалось за счет «нефтедолларов», когда отечественное

производство медленно скатывалось вниз. Как пишет историк Р. Медведев, было

«искалечено сознание целого поколения, которое мы называем “потерянным”». С этой точки

зрения последствия брежневщины оказались не менее тяжелыми, чем сталинщины. Страна
и общество зашли в тупик.

В области внешней политики с именем Брежнева связана так называемая «разрядка
напряженности», но это было слишком хрупкое явление: к 1980 г. ее уже мало кто ощущал.
Был достигнут паритет с Америкой в области стратегических вооружений, однако это

больно ударяло по отечественной экономике. Развитый военно-промышленный комплекс

истощал страну. К середине 80-х гг. СССР вступил в эпоху системного кризиса.
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XX в. 1965-1984 Взгляд на эпоху

РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ

Председатели
Совета министров СССР

1964-1980 Косыгин А Н.

1980—1985 Тихонов Н.А.

Председатели Президиума
Верховного Совета СССР

1964-1965 Микоян А.И.

1965-1977 Подгорный Н.В.

1977-1982 Брежнев Л.И.

Президенты США
1963-1969 Джонсон Линдон
1969-1974 Никсон Ричард
1974-1977 Форд Джеральд
1977-1981 Картер Джеймс
1981-1989 Рейган Рональд

Премьер-министры Великобритании
1970-1974 Хид Эдвард
1974-1976 Вильсон Гарольд
1976-1979 Каллагэн Джеймс
1979-1990 Тэтчер Маргарет

Премьер-министры Франции
1958-1969 де Голль Шарль
1969-1974 Помпиду Жорж
1974-1981 Жискар д’Эстен Валери
1981-1995 Миттеран Франсуа

Канцлеры ФРГ
1969-1974 Брандт Вилли
1974-1982 Шмидт Гельмут
1982-1998 Коль Гельмут

Премьер-министры Италии
1972-1973,1976-1979

Андреотти Джулио
1974-1976 Моро Альдо

Премьер-министр Польши
1981-1989 Ярузельский Войцех
(президент Польши в 1989-1990 гг.)

Президенты Чехославакии

1968-1975 Свобода Людвик
1975-1989 Гусак Густав

Президент Финляндии
1956-1981 Кекконен Урхо Калева

Премьер-министры Индии
1966-1977,1980-1984

Ганди Индира
1977-1979 Десаи Морарджи

Президент Вьетнама

1946-1969 ХоШиМин

Председатель КНР
1959—1976 Мао Цзэдун

Премьер Госсовета КНР

1949—1976 Чжоу Эньлай

ПЕРСОНАЛИИ

Алексеева Л.М.

Андропов Ю.В.

Арбатов Г.А.

Бовин А.Е.

Бондарчук С.Ф.
Брежнев Л.И.

Бродский И.А.

Буковский В.К.

Волков В.Н.

Высоцкий В.С.

Галансков Ю.Т.

Галич А.А.

Гинзбург А.И.

Горбаневская Н.Е.

Горбачев М.С.

Громыко А.А.

Даниэль Ю.М.

Добровольский Г.Т.

Дубчек Александр
Ефремов О.Н.

Заславская Т.С.

Злобин Н.А.

Капица П.Л.

Комаров В.М.
Косыгин А.Н.

Кузнецов Н.Г.

Леонов А.А.

Лысенко Т.Д.
Любимов Ю.П.

Майский И.М.
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Меньшов В.В.

Микоян А.И.

Некрич А.М.

Пацаев В.И.

Подгорный Н.В.

Пономарев Б.Н.

Саблин В.М.

Сахаров А.Д.
Семичастный В.И.

Синявский А.Д.

Смоктуновский И.М.

Солженицын А.И.

Суслов М.А.

Тарковский А.А.

Твардовский А.Т.

Устинов Д.Ф.

Цвигун С.К.

Черненко К.У.

Шелепин А.Н.

Шолохов М.А.

Шостакович Д.Д.

Щелоков Н.А.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Афганистан
БАМ

Ближний Восток

Нечерноземье
Хельсинки

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Бригадный подряд

«Бульдозерная выставка»

Воины-интернационалисты
Группа А
Группа Б

Диссиденты

«Доктрина Брежнева»
Заключительный акт (Хельсинки)
«Застой»

Конформизм
Концепция «развитого социализма»
Лимитчики

Локальные войны

«Магнитофонная революция»

Мафия
Московская Хельсинская группа
Напалм

Научно-техническая революция
«Невыездной»
Нефтедоллары

Нонконформизм
OCB-I

ОСВ-П

Писатели-«деревенщики»
«Подписантские кампании»

«Полочные фильмы»
Правозащитное движение

«Пражская весна»

Программа мира
Производственный роман
«Психушка»
Разрядка напряженности
Ресталинизация
Самиздат
Статья 190-1 УК

Статья 190-3 УК

Страны третьего мира
«Теневая экономика»

Теория ограниченного суверенитета
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СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Осуществление советских космических программ. В тече-

1965-1985 гг. ние 20 лет СССР активно осваивал космическое пространство.
За этот период были запущены космические корабли «Союз»,

«Прогресс», осуществлялись посадки на Луну автоматической станции «Луна», на Венеру -

«Венера», состоялся первый выход человека в открытый космос (А.А. Леонов, март 1965),
запуск орбитальной научной станции «Салют», стыковка космического корабля «Союз-20»

с орбитальной станцией «Салют-4», был осуществлен совместный советско-

американский космический эксперимент по программе «Союз - Аполлон» (1975) и т. д.

В этот же период были и трагедии в освоении космоса: гибель космонавтов В.М. Комарова
(апрель 1967); Г.Т. Добровольского, В.Н. Волкова, В.И. Пацаева (1971).

Судебный процесс над поэтом И.А. Бродским. Бродский
был обвинен в «тунеядстве» и осужден на пять лет ссылки

январь (через полгода был реабилитирован), а позднее выслан из

страны. В 1987 г. Бродский получил Нобелевскую премию по литературе.

Строительство промышленных предприятий. Экономика

1965-1985 гг. СССР со второй половины 60-х гг. приобретала еще более

экстенсивный характер. С одной стороны, значительно

увеличилось количество построенных промышленных предприятий; с другой стороны, их

эффективность не соответствовала мировым стандартам и зачастую не оправдывала
вложенных в них средств. В течение постхрущевского 20-летия были построены: Сумгаитский
стекольный завод, Черкасский завод азотных удобрений, Каунасский завод искусственного

волокна, Дорогобужский завод азотных удобрений (1965), завод химических реактивов в

Ереване, Ижевский автомобильный завод (1966), Новокуйбышевский нефтехимический
комбинат - крупнейший в Европе комплекс по производству дивинила (1967), крупнейший
в мире завод по выплавке ртути Никитовского ртутного комбината в Донецкой области

(1968), Ангарский завод металлоконструкций и нестандартного оборудования, Приморский
горно-обогатительный комбинат (1969), Волжский автомобильный завод в Тольятти (1970),
Череповецкий химический завод (1974), Волгодонский завод «Атоммаш» (1978) и др.

1965 г
Выход космонавта А.А. Леонова в открытый космос.

18 ма та
Полет корабля «Восход-2» с экипажем из двух человек -

марта
командира корабля П.И. Беляева и второго пилота А.А. Лео¬

нова - состоялся 18-19 марта. На втором витке полета Алексей Леонов в специальном

скафандре с автономной системой жизнеобеспечения совершил выход в космическое

пространство, удалился от корабля на расстояние до пяти метров, успешно провел комплекс

намеченных исследований и наблюдений и возвратился на корабль. Общее время выхода
составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 12 минут 9 секунд), и по его итогам

был сделан вывод о возможности человека выполнять различные работы в открытом
космосе. Во время возвращения Леонова на корабль и приземления «Восхода-2» были

несколько нештатных ситуаций, при которых космонавты проявили мужество и

потрясающую выдержку. Продолжительность полета составила 1 сутки 2 часа 2 минуты 17 секунд.
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Это был первый, самый первый выход человека в космическое пространство. Вот как

летчик-космонавт Леонов описывает свои впечатления: «Я хочу вам сказать, что картина
космической бездны, которую я увидел, своей грандиозностью, необъятностью, яркостью

красок и резкостью контрастов чистой темноты с ослепительным сиянием звезд просто

поразила и очаровала меня. В довершение картины представьте себе - на этом фоне я вижу
наш советский корабль, озаренный ярким светом солнечных лучей. Когда я выходил из

шлюза, то ощутил мощный поток света и тепла, напоминающий электросварку. Надо мной
было черное небо и яркие немигающие звезды. Солнце представлялось мне, как

раскаленный огненный диск...»

1965 г.

март

Преобразование государственных производственных
комитетов в союзные министерства. Были созданы

министерства авиационной, оборонной и судостроительной
промышленности, общесоюзное Министерство общего машиностроения СССР.

1965 г.

март

Принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР

о наказании лиц, виновных в преступлениях против мира
и человечности. Этот указ был принят в канун 20-летия

победы над фашистской Германией. Согласно указу, военные преступления не имели срока
давности.

196$ г Пленум ЦК КПСС по вопросам развития сельского хозяй-

мапт

*

ства. Пленум обратил внимание на критическое состояние дел

в сельском хозяйстве, были отмечены негативные результаты
политики Хрущева (насаждение сельскохозяйственных технологий по рекомендациям

Лысенко). Было принято Постановление о неотложных мерах по развитию сельского

хозяйства страны, по которому предусматривалось: значительное расширение
самостоятельности колхозов и совхозов; сокращение посевов на целине и увеличение
капиталовложений в сельское хозяйство европейской части страны; снижение нормы обязательных

поставок государству; отмена ограничений в отношении приусадебных хозяйств (сельчане
получали право увеличивать свои участки с 0,25 до 0,5 га); сокращение планов посевов

кукурузы (даже там, где это было выгодно); повышение закупочных цен на

сельскохозяйственную продукцию и увеличение капиталовложений в сельское хозяйство. Отменены

обязательные поставки сельхозпродуктов государству единоличными крестьянскими
хозяйствами и хозяйствами кустарей.

Решения Мартовского пленума 1965 г. дали некоторый толчок развитию сельского

хозяйства, но не столь значительный, как ожидалось. Прирост сельскохозяйственной
продукции в 1966-1970 гг. составил около 4% в год, а за 10 лет (1960-1970) - 38%.

Производительность труда в сельском хозяйстве СССР в 1970 г. составляла 15-20% от

производительности труда в сельском хозяйстве США.

г Дискуссия студентов физико-математического факуль-
мяпт

тета МГУ на тему «Цинизм и общественные идеалы».

В выступлениях участников дискуссии прозвучали резкие

оценки существующего положения в СМИ (дезинформация официальной печати) и

требования рассказать народу правду о сталинском терроре. Один из выступавших предложил

переименовать газету «Правда» в газету «Ложь». Студенты требовали привлечь к

ответственности за деяния в сталинский период Шверника, Суслова, Микояна и др.
Выступивший с осуждением сталинских репрессий художник Кузнецов позднее был отправлен на

лечение в «психушку» (психиатрическую лечебницу). Власти были напуганы и объясняли

выступления студентов слабым преподаванием в вузах научного коммунизма. Вскоре после

диспута было введено правило, по которому неуспевающие по научному коммунизму

студенты не допускались к сдаче других предметов.
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XX в. 1965-1984

1965 г.

май

1965 г.

сентябрь

События внутренней политики

Празднование 20-летия Победы. В период подготовки
к юбилейным торжествам прозвучали похвалы в адрес
Сталина как «великого полководца». На торжественном

заседании в Кремле упоминание имени генералиссимуса вызвало бурю оваций.

Пленум ЦК КПСС по вопросам развития
промышленности. С докладом на пленуме выступил глава правительства
СССР А.Н. Косыгин. Он предложил провести реформу в про-

мышленности, предполагающую административные и экономические меры.
Административная реформа имела своим условием изменение структуры управления народным
хозяйством: переход от территориального управления (совнархозы) к отраслевому
управлению (министерства). Пленум принял решения: о значительном расширении
хозяйственной самостоятельности предприятий; о разрешении объединения предприятий в фирмы,
концерны, тресты; об увеличении роли хозрасчета; о снижении показателей,
утвержденных сверху (главным показателем становился объем реализованной, а не произведенной
продукции); на предприятиях создавались поощрительные фонды, из которых
осуществлялось премирование работников и др. Реализация принятых на пленуме решений привела
к некоторому увеличению темпов роста производства, активизировала трудовую
деятельность предприятий, поиски мер по усилению материальной заинтересованности работников.
В то же время, по мнению некоторых исследователей, положительные изменения были

связаны не с самой реформой, а с периодом «междуцарствия», когда совнархозов уже
не было, а министерства еще не набрали силу и власть.

1965 г.

сентябрь

Реформа управления промышленностью. В ходе реформы
были ликвидированы совнархозы и осуществлен переход
на отраслевой метод управления промышленностью. Вновь

возросло количество центральных хозяйственных ведомств (если в 1939 г. их было 20, то

в 1965 г. - 30, в начале 1970-х гг. - 40, в начале 1980-х гг. в стране насчитывалось

100 союзных и 800 республиканских министерств).

1965 г.

сентябрь - ноябрь

Арест писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля за

издание ими своих произведений на Западе. За свои

повести, рассказы и критические статьи писатели были обвинены
по статье 70 УК «Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва и ослабления
советской власти». Многие советские интеллигенты восприняли этот шаг властей как

возвращение к сталинской эпохе. В ноябре 1965 г. прошел ряд демонстраций в защиту
писателей. 5 декабря, в День Советской Конституции, в Москве на Пушкинской площади

состоялась первая за весь советский период демонстрация под правозащитными лозунгами.
В Московском университете и других учебных заведениях распространялись листовки

с «Гражданским обращением» (автор - А.С. Есенин-Вольпин), в котором выдвигалось

требование соблюдать и уважать Конституцию и провести открытый суд над А.Д. Синяв¬

ским и Ю.М. Даниэлем.

1965 г.

октябрь

Проведение административной реформы. Были приняты
законы, в соответствии с которыми упразднялись ВСНХ СССР,
СНХ СССР, республиканские СНХ и СНХ экономических

административных районов. Вместо этого создавались 29 союзных и

союзно-республиканских министерств (к концу 1975 г. их насчитывалось 35).

1965 г.

декабрь

Создание при Совете Министров СССР Совета по делам

религий (СДР). Существовавшие ранее Совет по делам

Русской православной церкви при СМ СССР и Совет по делам

религиозных культов при СМ СССР были преобразованы в Совет по делам религий при
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СМ СССР. К середине 60-х гг. в стране было: 10-15% верующих среди городского населения;
15-20 % -

среди сельского. Количество верующих к началу 70-х гг. значительно

увеличилось, что было связано прежде всего с утратой веры в идеал, будущее, авторитеты.

Общепризнанного авторитета в массовом сознании к этому времени не было. Руководство страны
понимало безрезультатность насильственной борьбы с верующими, поэтому выдвинуло

новую модель - приспособление веры к коммунизму, при которой священник выполнял бы
роль идеологического работника. Созданный Совет по делам религий получил полномочия
по открытию и закрытию храмов, ранее находившихся в ведении местных Советов.

Публикации в «толстых» журналах («Новый мир»,
1966 г. «Москва»). В течение года на страницах журналов опублико¬

вали произведения: Ч. Айтматова «Прощай, Гюльсары» (о
трагедии киргизской деревни в годы коллективизации, репрессий, Великой Отечественной

войны), Ф. Искандера «Созвездие Козлотура» (о нелепых кампаниях в деревне, наносивших

ущерб сельскому хозяйству), Б. Можаева «Из жизни Федора Кузькина», В. Быкова «Мертвым
не больно», М. Булгакова «Мастер и Маргарита», несколько рассказов А. Солженицына.

«Подписантские кампании». После процесса над Бродским,
1966-1968 гг. Синявским, Даниэлем и др. в стране развернулась широкая

кампания писем протеста, которая, по сути, вылилась в борьбу
за свободу слова. Прежде всего протест был направлен против ресталинизации. К началу
1968 г. резко усилились репрессии по отношению к участникам сбора подписей под

петициями. Членов партии исключали из КПСС, студентов
- из вузов, писателей и

художников - из творческих союзов, ученым не давали возможности защищать диссертации
и т. д. В ходе «подписантской кампании» в стране сформировался круг правозащитников.
С апреля 1968 г. стал выходить самиздатовский бюллетень «Хроника текущих событий»

(главный редактор
- поэтесса Н.Е. Горбаневская).

1966 Г
Первый открытый политический процесс над А.Д. Си-

«

’

нявским и Ю.М. Даниэлем. Под давлением общественности
v

впервые в послесталинский период был проведен открытый суд
над писателями, «режиссером» которого был секретариат ЦК КПСС. Оба писателя были

осуждены за агитацию и пропаганду в целях подрыва советской власти. Синявский был

осужден на пять, а Даниэль - на семь лет лагерей строгого режима.

1966 г
Письма деятелей науки и культуры Л.И. Брежневу.
В ЦК КПСС и канцелярию Брежнева накануне XXIII съезда

маРт КПСС поступило множество писем с протестами против

реабилитации Сталина (от старых большевиков, узников ГУЛАГа и др.). Особое впечатление

произвело письмо 25 виднейших деятелей науки и культуры, среди которых были П.Л.

Капица, М.А. Тамм, А.Д. Сахаров, И.М. Майский, К.Г. Паустовский, К.И. Чуковский, О.Н.

Ефремов, П.Д. Корин, И.М. Смоктуновский, Д.Д. Шостакович и др.

1966 г
XXIII съезд КПСС. Генеральным секретарем ЦККПСС был

г*

избран Л.И. Брежнев. На съезде была внесена важная поправка
март апрель в уСтав партии: была отменена введенная XXII съездом КПСС

специальная статья 25 об обязательных нормах обновляемости и сменяемости всех

руководителей партийных организаций. Был принят восьмой пятилетний план развития

народного хозяйства СССР на 1966-1970 гг.

Восьмая пятилетка получила название «пятилетка эффективности и качества».

По уровню своих показателей период 1966-1970 гг. был временем наиболее стабильного

развития послевоенной экономики. Это выразилось, согласно официальным данным,

в росте валового общественного продукта на 13%, промышленной продукции
- на 50%.
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В течение этого времени были введены в строй более 1 900 промышленных предприятий.
Особое значение придавалось промышленному строительству в районах добычи нефти
и природного газа. Общая длина построенных нефте- и газопроводов составила 35 тыс. км.

В строй вступили советско-чехословацкий газопровод «Братство» (1967),
трансконтинентальный газопровод Средняя Азия - Центр (1967) и др.

1966 г Землетрясение в Ташкенте. В результате 8-9-балльных

26 апоеля (по 12-балльной шкале MSK-64) сотрясений земной поверх-
и

ности были разрушены более 2 миллионов квадратных метров
жилой площади, 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и

общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений
культуры, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Без крыши над головой остались

78 тысяч семей или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора
миллионов.

По решению правительства вместо восстановления разрушенных старых одноэтажных

глинобитных домов на их месте были построены новые современные многоэтажные дома.

Город был полностью восстановлен за 3,5 года. Такая масштабная реконструкция центра
крупного города стала возможна в результате помощи всего СССР в восстановлении

Ташкента. Благодаря усилиям союзных республик, была осуществлена реконструкция
и построены несколько новых микрорайонов как в центре города, так и на свободных
площадях в юго-западной части города.

Многие дома, кварталы и улицы долгое время носили названия городов, помогавших

Ташкенту в то трудное время. В честь этого события был воздвигнут мемориальный
комплекс «Мужество».

1966 г
Изменения в Уголовном кодексе РСФСР. Советское прави-
тельство столкнулось с серьезной проблемой определения

г
наказания участникам ряда правозащитных демонстрации

(дело Синявского и Даниэля): в советском законодательстве отсутствовала уголовная
ответственность за митинги и демонстрации. В сентябре 1966 г. в УК РСФСР были внесены

статьи 190-1 (за «систематическое распространение в устной форме заведомо ложных

измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй») и 190-3

(за «активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»),

предусматривающие от одного до трех лет лишения свободы. Участие в манифестациях,
политических демонстрациях, мешающих движению транспорта и работе учреждений,
квалифицировалось не как политическое, а как «особо опасное государственное
преступление». Формально участников митингов и демонстраций осуждали за конкретные
действия, а не за убеждения. Это позволяло властям отрицать наличие в стране
политзаключенных.

1966 г
Митинги крымских татар. Митинги прошли в Андижане,

6
’

Фергане, Ташкенте, Чирчике, Самарканде, Коканде и других
Р

городах в связи с 45-летием создания Крымской АССР.

Повсюду звучало требование вернуть крымских татар на историческую родину. В разгоне

митингующих приняли участие милиция и армия.

1966 г
Создание добровольного Всероссийского общества

6
*

охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).
д Р Одной из главных задач общества было обеспечение реставра¬

ционных работ за счет членских взносов. Центральное правление общества до настоящего

времени находится в Москве. В составе общества -

секции архитектуры, изобразительного
и народного искусства, исторических памятников и др.
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Выход в свет произведений, восхваляющих Сталина.

1967-1968 гг. Политика «ресталинизации» (возвращение Сталину образа
великого руководителя партии и государства, полководца)

нашла конкретное воплощение в произведениях, искажающих историческую
действительность, восхваляющих Сталина и его окружение: романы В.А. Закруткина «Сотворение

мира», В.А. Кочетова «Угол падения», «Рассказы о жизни К.Е. Ворошилова», поэма

С.В. Смирнова «Свидетельствую сам» (в ней Сталин предстает как «человек-глыба»,
«капитан», «громовержец», «отец народа»), поэма В. Фирсова «Республика Бессмертия».
В это же время вышли военные мемуары маршала К.А. Мерецкова, адмирала Н.Г. Кузнецова,
«Очерки истории КПСС» под редакцией С.П. Трапезникова, в которых ничего не говорилось
о репрессиях.

Исключение из партии А.М. Некрича. В конце 1966 г.

1967 г. несколько ученых
-

докторов исторических наук направили
М.А. Суслову письмо, в котором выразили протест против

попыток «воскрешения» Сталина. В начале 1967 г. решением Комитета партийного контроля
был исключен из партии один из авторов письма -

историк А.М. Некрич. С поста главного

редактора «Правды» был снят А.М. Румянцев, вокруг которого образовалась группа
талантливых публицистов и журналистов (А. Бовин, Г. Шахназаров, Ф. Бурлацкий, О. Лацис,
Г. Арбатов, Е. Плимак и др.).

1967 г
Письмо А.И. Солженицына IV съезду Союза писателей.

ма«

’

Солженицын выступал против цензуры Главлита, которую
называл «пережитком средневековья». Ни один из 300

делегатов съезда, получивших письмо, не прочитал его с трибуны, но многие писатели

потребовали обсуждения вопросов, затронутых автором письма.

1967
Указы Президиума Верховного Совета СССР «О гражда-

сентябоь
нах татаРск°й национальности, ранее проживавших

р в Крыму» и о порядке применения указа от 28 апреля
1956 г. Подтверждались права крымских татар селиться на всей территории СССР,
но в соответствии с трудовым законодательством и паспортным режимом. Президиум ВС

принял решение об оказании помощи и содействии дальнейшему развитию районов
с татарским населением.

Судебный процесс над правозащитниками А.И. Гинзбур-
й г*

гом, Ю.Т. Галансковым и др. Гинзбург был осужден
январь на пять лет лагерей за т0, что собирал по делу Синявского

и Даниэля материалы. Ю. Голанское получил семь лет лагерей за то, что являлся

основателем самиздатовского журнала «Феникс», П.М. Литвинов получил пять лет ссылки

за то, что собирал материалы по делам Гинзбурга и Галанскова для книги «Процесс
четырех».

1968 г Выступление в защиту Чехословакии. Наиболее известным

июль* выступлением правозащитников была демонстрация неболь¬

шой группы активистов из семи человек (П. Литвинов, Н.
Горбаневская, В. Дремлюг, К. Бабицкий, Л. Богораз, В. Делоне, В. Файнберг), которые сели

у Лобного места на Красной площади с лозунгами: «Руки прочь от Чехословакии!» и «Позор
оккупантам!». Все участники были арестованы и осуждены по статьям 190-1, 190-3
УК РСФСР. Несмотря на обращения родственников и представителей зарубежной
общественности, все участники демонстрации получили различные наказания, за исключением

Горбаневской, имевшей грудного ребенка.
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1969 г.

январь

События внутренней политики

Постановление ЦК КПСС «О повышении ответственности

руководителей органов печати, радио, телевидения,

кинематографии, учреждений культуры и искусства за

идейно-политический уровень публикуемых материалов и репертуара». По сути,

принятое постановление возрождало сталинскую традицию партийных решений в области

литературы и искусства. На основании этого постановления стали все чаще запрещаться

публикации художественных и публицистических произведений, выход на экраны уже
готовых кинофильмов (появился даже термин «полочные фильмы»), исполнение тех или

иных музыкальных произведений, организация художественных выставок. Театральные
постановки получали жизнь только после их одобрения специальными комиссиями.

Деятели культуры, выступавшие против ограничений их творчества, позволявшие себе

«резкие» оценки политики партии и правительства, чаще всего наказывались высылкой

из СССР. Так за границей оказались писатели В. Аксенов, В. Войнович, А. Солженицын,
В. Максимов, В. Некрасов', режиссеры Ю. Любимов, А. Тарковский', музыканты Г. Вишневская,
М. Ростропович и др.

1969 г
Международную кинопремию «Оскар» получил совет-

1

’

ский фильм «Война и мир». Работа режиссера С. Бондар-
Р

чука была удостоена награды за лучший фильм 1968 г. на

иностранном языке. Церемония награждения состоялась в Лос-Анжелесе. Почетную
статуэтку от лица всей творческой группы получила актриса Людмила Савельева, сыгравшая
в фильме роль Наташи Ростовой. Фильм стал большим успехом советского кинематографа,
был закуплен для международного проката и получил хорошую прессу в мире.

Экранизация одноименного романа Л.Н. Толстого «Война и мир», состоявшая из четырех

частей, стала одной из самых высокобюджетных картин в истории кинематографа. Фильм
стал известен благодаря масштабным батальным сценам и применению новаторской
панорамной съемки полей сражений. Создание фильма заняло почти 6 лет работы съемочной

группы (1961-1967). Первая серия фильма («Андрей Болконский») стала лидером проката
в СССР в 1966 г. (58 млн зрителей).

В последующие «брежневские» годы премию «Оскар» получили также фильмы «Дереу
Узала» (1975) Акиры Куросавы (совместное производство СССР и Японии) и «Москва слезам

не верит» (1980) Владимира Меньшова.

1969 г
Создание в СССР Инициативной группы защиты прав

-

’

человека (ИГ). Это была первая общественная ассоциация,
не контролируемая властями. Первоначально в нее вошли

15 человек из разных городов страны. Группа расследовала факты нарушения прав человека

в стране и выдвигала требование освободить узников совести, заключенных в

психиатрических лечебницах («психушки» очень часто использовались для «ссылки» неугодных

вольнодумцев, которым ставили диагноз «вялотекущая шизофрения»). К 1972 г. 8 из 15

членов группы были арестованы. После ареста лидеров (П. Якир и В. Красин) в 1972 г. ИГ

прекратила свое существование.

Создание Института управления народным хозяйством

1970 г. (ИУНХ). Институт был создан по инициативе А.Н. Косыгина.

Он должен был способствовать росту новой категории

руководителей экономики, знающих тенденции в мировой экономике (без опоры на доктрины
и идеологию). В условиях того времени функционирование подобного института было

проблематичным: Брежнев и Суслов подчеркивали «ведущую роль партии» в экономике.

1970 г.

15-22 января

Всесоюзная перепись населения. По итогам переписи
население СССР составило 243 млн, хотя демографы
предсказывали 250 млн человек. Перепись показала снижение рождае-
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мости русского населения по сравнению с демографическим взрывом в среднеазиатских

республиках. Согласно статистике, группа «руководителей», включавшая секретарей
первичных партийных организаций, председателей и секретарей сельских советов,

насчитывала 405 784 человек (0,35% населения).

1970 г Принятие постановления ЦК КПСС и Совета Министров

(Ьевоаль СССР «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от
v общественно полезного труда и ведущими антиобще¬

ственный паразитический образ жизни». Указ Президиума ВС СССР провозглашал
ответственность за скупку, продажу и обмен валюты и скупку вещей у иностранцев.

1970 г Присуждение А.И. Солженицыну Нобелевской премии по
’

литературе. В 1968 г. на Западе вышел роман Солженицына
Р «В круге первом», после чего автор был исключен из Союза

писателей РСФСР. В 1970 г. писатель получил Нобелевскую премию, что рассматривалось

официальными властями как «Каинова печать за предательство своего народа». В 1973-

1974 гг. на Западе вышел роман Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В феврале 1974 г.

писатель был арестован и выслан за границу (это был первый случай после высылки

Л.Д. Троцкого).

197g Г
Создание в Москве Комитета прав человека в СССР. Ини-

ноябоь циаторами создания Комитета выступили ученые-физики
р В. Чалидзе, А. Твердохлебов, А. Сахаров. Позже в состав Коми¬

тета вошли математик, член-корреспондент АН СССР И. Шафаревич, А. Есенин-Вольпин,

Б. Цукерман, А, Солженицын, А. Галич и др. Целью Комитета было содействие органам

государственной власти в создании и применении гарантий прав человека, в изучении

специфики этой проблемы в социалистическом обществе, в пропаганде международных
и советских документов по правам человека. В июле 1971 г. Комитет получил официальное
признание и стал филиалом Международной лиги прав человека (консультативного органа
ООН, ЮНЕСКО, МОТ).

197Q г Отстранение от должности главного редактора «Нового

мира» А.Т. Твардовского. Журнал, главным редактором

которого был Твардовский, за годы своего существования стал

трибуной в борьбе с неосталинизмом, что противоречило взглядам Брежнева и его

окружения. К 1970 г. партийный контроль за деятельностью журнала достиг апогея: усилилась

цензура рукописей, журнал критиковался в прессе. Издание не отказалось от своих взглядов,

и главный редактор был снят со своего поста.

1971 г Обращение А.Д. Сахарова к Л.И. Брежневу с памятной

маот
запиской о путях решения социально-экономических

проблем страны. В обращении Сахарова излагалась

программа диссидентского движения, амнистия политзаключенных; гласный суд по

политическим делам; запрещение использования методов психиатрии в политических

целях; развитие гласности, демократии, экономического и политического плюрализма.

1971 г
XXIV съезд КПСС. На съезде были утверждены директивы

30 мапта - 9 аппеля
по девятому пятилетнему плану развития народного

Р Р хозяйства СССР на 1971-1975 гг. На съезде был выдвинут

лозунг об органическом соединении достижений научно-технической революции с

преимуществами социализма. Претворить эту идею в жизнь не удалось. Задачи девятой и десятой
пятилеток выполнены не были. На съезде были внесены изменения в устав партии, которые

закрепляли право партийных органов контролировать деятельность администрации в НИИ,
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учебных заведениях, учреждениях культуры и здравоохранения. В промышленности и

сельском хозяйстве такое право было установлено еще раньше.

1971 г.

сентябрь

Обращение академика А.Д. Сахарова с письмом к членам

Президиума Верховного Совета СССР. Ученый изложил

свои взгляды на свободу эмиграции и возвращение из эмигра-
ции. Ответа властей на обращение не было, но в феврале 1973 г. секретариат ЦК КПСС

принял решение «Об исключении имени академика Сахарова в официальных публикациях
советской прессы».

1972 г.

январь

Политический процесс над В.К. Буковским. Известный

правозащитник обвинялся в «антисоветской агитации» за

попытку добиться международной экспертизы фактов
отправки политзаключенных в психиатрические больницы. Буковский был осужден на семь

лет лагерей и пять лет ссылки. В дальнейшем выслан за границу.

1972 г.

май

1973-1984 гг.

Похороны Ромаса Каланты. 18-летний Ромас совершил акт

самосожжения на площади в Каунасе в знак протеста против
советской оккупации Литвы и преследований католической

церкви. Манифестация вылилась в столкновения с милицией.

Ближневосточный кризис и «нефтяной бум». Война на

Ближнем Востоке привела к огромному спросу на советскую

нефть, которую западные страны стали покупать по цене

в 15 раз выше, чем ранее. Доходы СССР от продажи нефти и нефтепродуктов -

«нефтедоллары»
- составили более 176 млрд инвалютных рублей. Наличие таких средств позволяло

закупать промышленные и продовольственные товары, оборудование и товары широкого

потребления на Западе, что не создавало стимулов для развития собственной

промышленности, повышения качества, производительности труда, рационального использования

производственных мощностей и т. д.

1973 г.

январь

1974 г.

март

Демонстрация в Грозном. В демонстрации и митинге

приняли участие ингуши, требовавшие решить проблему
Пригородного района Северной Осетии, а также выступавшие против

дискриминации ингушей в Северной Осетии.

Принятие ЦК КПСС и Советом министров СССР

постановления «О мерах по дальнейшему развитию сельского

хозяйства нечерноземной зоны РСФСР». На основании

этого решения началось укрупнение сел Нечерноземья и ликвидация 114 тыс. населенных

пунктов из 143 тыс. Только в РСФСР в разряд «неперспективных» попало 70-80% сел

и деревень. Закрывались школы, животноводческие фермы, клубы, магазины, медпункты,

автобусное сообщение. Все это привело к «выдавливанию» сельского населения,

разрушению связей крестьян с землей, духовных традиций и обычаев, принципов самоуправления.
Начался отток трудовых ресурсов из деревень, выпускники сельских школ после учебы
в техникумах и институтах назад не возвращались.

1974 г.

апрель

Начало строительства Байкало-Амурской магистрали

(БАМ). В конце месяца на строительство БАМа отправился

первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд им. XVII

съезда ВЛКСМ. В мае 1975 г. было завершено строительство первого пускового объекта -

железнодорожной линии «станция БАМ
- поселок Тындинский».
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1974 г.

сентябрь

Открытие выставки 24 художников-нонконформистов.
Выставка была организована на пустыре в юго-западном

районе Москвы. По приказу властей художники были избиты,

а картины раздавлены бульдозерами (выставка получила название «бульдозерная»).
В конце сентября в районе Измайлово после широкой кампании протеста против разгрома
выставки на юго-западе Москвы была организована выставка 65 художников.

1974 г.

октябрь

Проведение пресс-конференции Инициативной группы
защиты прав человека в СССР. 30 октября был объявлен

Днем советских политзаключенных.

Мятеж «Сторожевого». В середине 70-х гг. инакомыслие кос-
г’

нулось и армии. В ночь с 8 на 9 ноября 1975 г. заместитель

Р
командира по политической части капитан 3-го ранга Валерий

Саблин арестовал командира противолодочного крейсера «Сторожевой» и вывел корабль
из Риги в море. Саблин потребовал от властей предоставления возможности выступить
по центральному телевидению. Он выразил протест режиму «дряхлеющих» вождей,
засилью КГБ, МВД, армии, обвинил руководство страны в упадке экономики и т. д. Саблин

предлагал «добиться коммунистических отношений в нашем обществе». По приказу
Верховного главнокомандующего корабль был расстрелян военными самолетами под

предлогом того, что его угоняют в Швецию. Мятеж был подавлен. Саблина арестовали
и предали суду.

1976 г.

24 февраля -5 марта

XXV съезд КПСС. На съезде был принят десятый пятилетний

план (1976-1980), основными приоритетами которого,

вопреки оппозиции А.Н. Косыгина, стали идеи Л.И.

Брежнева: развитие оборонной промышленности, развитие энергетики, развитие сельского

хозяйства, освоение Сибири. По мнению А.Н. Косыгина, на первое место необходимо

было поставить развитие легкой промышленности (исходя из опыта чехословацких

событий).

Создание Христианского комитета защиты прав верую-

декабрь
ЩИХ В CCCR Основателями Комитета были священнослужи-

д Р тели Г. Якунин, В. Капитанчук и бывший политзаключенный

начала 60-х гг. иеромонах Васонофий (Хайбулин). Не санкционированный властями

Комитет просуществовал четыре года. Его члены собирали информацию о преследованиях

верующих всех конфессий и предавали ее гласности. В 1980 г. Якунин был осужден на пять

лет тюрьмы и семь лет ссылки.

1977 г.

7 октября

Принятие Верховным Советом СССР Конституции СССР.

Разработка конституции началась еще в 1946 г. и продолжалась
в «хрущевский период». При Л.И. Брежневе работа была

активизирована, она велась под контролем секретаря ЦК КПСС Б.Н. Пономарева. Документ

получил название «Конституция развитого социализма»: в пяти положениях преамбулы
давалось определение понятия «развитое социалистическое общество». Многие
исследователи считают, что Конституция 1977 г. явилась редакцией сталинской Конституции 1936 г.:

в ней сохранены основные положения второй советской конституции. Внесенные

дополнения выразились прежде всего в том, что вместо относительно скромной статьи 126

появилась статья 6, которая закрепляла монопольное положение КПСС в политической системе.

Коммунистическая партия определялась как руководящая и направляющая сила общества,
ядро его политической системы.
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1979 г.

17-24 января

События внутренней политики

Проведение Всесоюзной переписи населения. Население

СССР составило 262 млн 436 тыс. человек, городское население

составляло 62 %. Жителей РСФСР насчитывалось 137,6 млн

человек.

г
Постановление Совета Министров СССР «Об улучшении

планирования и усилении воздействия хозяйственного

механизма на повышение эффективности производства
и качества работы». Принятое постановление было еще одной попыткой приспособить
хозяйственный механизм страны к объективным требованиям времени. В нем указывалось
о необходимости осуществления комплексного подхода в решении экономических проблем:
повышения уровня планирования в народном хозяйстве; ускорения внедрения
научно-технических открытий и разработок в целях увеличения производительности труда и

улучшения качества продукции; введения нового измерителя объемов производства
-

нормативно
чистой продукции. Как и другие, данное постановление было малоэффективным. К концу
70-х -

началу 80-х гг. экономика СССР имела следующие черты: экстенсивный тип

экономической модели; полное огосударствление собственности; административно-командная
система управления; централизованное уравнительное распределение, следствием чего стали

гигантомания, полная невосприимчивость к достижениям НТР, огромные диспропорции в

народном хозяйстве (отставание сельского хозяйства от промышленности, преобладание
товаров группы А), неимоверное разрастание «теневой экономики»’, бурное развитие

военно-промышленного комплекса (ВПК).

1979 Г
Постановление ЦК КПСС о пропаганде и внедрении новой

формы организации труда
- «бригадного метода», или

«метода Злобина». В 70-е гг. на стройках, промышленных
предприятиях началось массовое движение бригадного подряда. Причиной его

инициирования стало стремление части рабочих по-хозяйски распорядиться имеющимися ресурсами,

установить справедливость в оплате труда, отойти от уравниловки, получить
самостоятельность в решении производственных вопросов. Предполагалось, что получаемые рабочими
средства в большей мере пойдут самим рабочим, а не управленцам. Подряд возрождал
российские традиции артельного труда. Одним из инициаторов движения был Н.А. Злобин,

который предлагал создать на всех этапах производственного процесса стимулирующие

высокопроизводительный труд экономические условия и повысить личную ответственность

каждого члена бригады. Идея бригадного подряда широко пропагандировалась в стране,
однако практика ее претворения оказалась недолгой: как только речь зашла о сокращении

управленческого аппарата и передаче функций управления трудовым коллективам, так сразу
возникло огромное количество инструкций, предписаний, которые «похоронили»
бригадный подряд.

Ввоз зерна из-за границы. В течение 1969-1984 гг. в СССР

1979-1984 гг. было восемь неурожайных лет (1969, 1972, 1974, 1975, 1979,
1980,1981,1984). Правительство оправдывало это

климатическими условиями, однако на самом деле потери зерна были в большей степени из-за плохих

перевозок и условий хранения, в результате чего гибло до 15% урожая. В течение 1979-

1984 гг. из Северной Америки в СССР ввозилось 40 млн тонн зерновых в год.

Начало подготовительных работ по плану преобразова-
"е гг’

ния природы. На основании предложенных планов предпола-
начало

галось перебросить часть стоков северных рек в Волгу, а также

повернуть сибирские реки в Среднюю Азию и Казахстан. Это грозило стране очередной
экологической катастрофой.
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Международную кинопремию «Оскар» получил совет-
’

ский фильм «Москва слезам не верит». Фильм, снятый
г

режиссером В. Меньшовым в 1979 г., рассказывает о судьбе
трех девушек, приехавших в 1960-е гг. в Москву из провинции. Судьба каждой из них

сложилась в соответствии с их характерами и ценностями жизни. В 1980 г. фильм стал лидером

проката в СССР, его посмотрели около 90 млн зрителей. Вера Алентова, сыгравшая главную

героиню фильма, по результатам опроса журнала «Советский экран» была признана лучшей
актрисой СССР. Кроме этого, режиссер и актеры, сыгравшие главные роли, были удостоены

Государственных премий.
Золотую статуэтку «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке от лица режиссера

получил атташе по вопросам культуры посольства СССР в США, так как сам режиссер в то

время был «невыездным».

1981 г
Снижение налогов на доходы священнослужителей. Это

решение правительства было главным реальным достижением
р

патриарха Пимена (1971-1990). До этого налоги священнослу¬
жителей рассматривались как плата за частнопредпринимательскую деятельность и

составляли 81%. С января 1981 г. они стали рассматриваться как налоги на свободные профессии
и стали составлять 69% (кроме производства и продажи религиозных предметов).

1981 г.

23 февраля - 3 марта

XXVI съезд КПСС. К этому времени партия насчитывала

17 млн 480 тыс. членов и кандидатов, что составляло чуть
больше 9% населения. На съезде был принят одиннадцатый

пятилетний план (1981-1985), главной задачей которого провозглашался перевод
экономики на интенсивный путь развития.

1982 г.

май

Принятие на Пленуме ЦК КПСС Продовольственной
программы СССР на период до 1990 г. В целях ликвидации

кризиса сельского хозяйства была принята продовольственная

программа, предусматривающая строительство агропромышленных комплексов (АПК)
и развитие личного хозяйства граждан.

1982 г.

ноябрь

Смерть Л.И. Брежнева. 10 ноября умер Брежнев. На

внеочередном Пленуме ЦК КПСС 12 ноября генеральным
секретарем ЦК КПСС был избран Ю.В. Андропов, ставший в июне

1983 г. Председателем Президиума ВС СССР.

1982 г
Принятие Закона о государственной границе СССР. Закон

н ябп подтверждал неприкосновенность и нерушимость границ
р СССР. Пограничным войскам предписывалось предотвращать

проникновение в СССР всякого рода печатных работ, фотографий, рукописей,
микрофильмов, магнитофонных записей, содержание которых могло нанести ущерб экономическим

и политическим интересам СССР, его безопасности, общественному порядку, а также

духовному здоровью и моральному состоянию народа.

198^ г
Принятие постановления ЦК КПСС, Совета Министров

июнь’ СССР и ВЦСПС «Об усилении работы по укреплению
социалистической дисциплины труда». Постановление

было направлено против негативных явлений в жизни советского общества: разгильдяйства,
бесхозяйственности, отсутствия трудовой дисциплины. Реализация постановления

выразилась в кампании по наказанию людей, находившихся в рабочее время в магазинах,

кинотеатрах и т. п. Подавляющее большинство советских людей поддержали курс на установление
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порядка в стране, однако предлагаемые меры не привели к ощутимым результатам.
Исследования Центрального статистического управления показали, что в результате

прогулов терялось менее 2 % рабочего времени. Вставал вопрос о серьезных структурных
изменениях.

Расследование дел о коррупции. В период руководства КГБ

1983 г. Андропов собрал огромный материал о расхитителях, взяточ¬

никах и вымогателях среди высшей номенклатуры. Много

шума произвело дело Щелокова (министра внутренних дел, личного друга Брежнева),
обвиненного в коррупции и прикрытии афер различного рода, в частности связанных со

спекуляцией драгоценностями (в них была замешана дочь Брежнева). В результате
раскрытия этих махинаций покончил самоубийством ставленник Брежнева, зампредседателя КГБ
С.К. Цвигун. Крупные процессы были организованы по делам руководителей
Краснодарского края, чиновников Министерства внешней торговли и др. В ходе расследования
многочисленных дел была проведена «чистка» милицейского состава. В органах МВД и

милиции были введены политотделы.

Выступления академика Т.И. Заславской на закрытом
1983 г. заседании Академии наук и партийных совещаниях.

К1983 г. в стране сложилась крайне неблагоприятная
демографическая ситуация, значительно истощилась традиционная сырьевая база, наблюдался
износ и моральное старение оборудования и основных фондов. Академик Т.И. Заславская

сделала вывод о том, что причина кризиса заключается в неспособности существующей
системы эффективно использовать человеческие ресурсы и интеллектуальный потенциал

общества, что выражалось в чрезмерной централизации; в директивном планировании;
в отсутствии рыночного ценообразования; в нерациональном использовании ресурсов;
в контроле за всеми способами материального стимулирования; в ограничении и

запрещении всех видов индивидуальной деятельности.

г Принятие Закона о трудовом коллективе. Новый закон

июнь’ был направлен на усиление роли трудовых коллективов

в руководстве предприятиями и на расширение полномочий

производственно-промышленных объединений в сфере планирования и экономической

деятельности, однако его принятие не изменило общей ситуации в экономике страны.

Фрппапи 1984 Г - мяпт
Смена генеральных секретарей ЦК КПСС. В феврале 1984 г.

Р

1985 г

'

умер Ю.В. Андропов. На внеочередном Пленуме ЦК КПСС

13 февраля генеральным секретарем ЦК был избран К.У.

Черненко. В апреле он стал Председателем Президиума ВС СССР. Новый руководитель,

которому было уже за 70 лет, не имел разработанной программы выхода страны из

кризисного состояния. Важнейшими направлениями своей деятельности он считал развитие
экономики, совершенствование планирования и укрепление обороноспособности страны.
10 марта 1985 г. К.У. Черненко умер. Внеочередной Пленум ЦК КПСС 11 марта избрал
генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева.
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СССР в период американской агрессии во Вьетнаме. После

1964-1973 гг. капитуляции Японии во Второй мировой войне вьетнамские

коммунисты во главе с Хо Ши Мином провозгласили создание
независимой Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). В 1946-1954 г. Франция
во время войны с ДРВ пыталась вернуть свой контроль над этой территорией. В 1954 г.

французские войска были выведены из Вьетнама, а государство временно было разделено
по 17-й параллели на Южный и Северный Вьетнам. Северный Вьетнам провозгласил
социалистический путь развития. США в начале 60-х гг. направили в Южный Вьетнам своих

военных советников, боясь возможной победы коммунистов, которая рассматривалась ими

как недопустимая в условиях конфронтации с СССР. В 1964 г. при президенте Джонсоне
США начали воздушную войну против Демократической Республики Вьетнам, а затем ввели

войска в Южный Вьетнам. К 1968 г. в Южном Вьетнаме была сосредоточена более чем

500-тысячная американская армия. В борьбе с вьетнамскими партизанами американцы
использовали напалм, выжигая целые деревни и растительность. СССР не только оказывал

Северному Вьетнаму моральную поддержку, но и поставлял в страну большое количество

современного оружия, продовольствия, других товаров. Советские подразделения ПВО

обороняли воздушные границы ДРВ. В народной армии ДРВ работали советские военные

специалисты. В США возникло мощное антивоенное движение. В 1973 г. при президенте
Никсоне было подписано Соглашение о прекращении огня и выводе американских войск

из ДРВ. В январе 1975 г. северовьетнамские отряды нанесли поражение войскам Южной

Кореи. В 1976 г. было провозглашено образование Социалистической Республики Вьетнам

(СРВ).

Визит китайской делегации в Москву. Новое руководство
1965 г. СССР выступило с инициативой улучшения советско-

китайских отношений. Визит китайской делегации во главе

с премьер-министром Чжоу Эньлаем оказался безрезультатным: китайские представители

потребовали от КПСС отказа от политики лидерства в международном рабочем движении

и признания правоты КПК (компартия Китая) во всех идеологических спорах 1960-

1964 гг. В советской печати после этого визита началась бурная антикитайская пропаганда.
КПК отказалась от участия в работе XXIII съезда КПСС. Отношения между КПК и КПСС

были прерваны более чем на 20 лет.

Визит в Москву президента Франции генерала де Голля.
г’

В результате встречи была создана совместная комиссия,
маРт

призванная активизировать отношения между двумя странами.

Одним из острых вопросов встречи был вопрос о воссоединении Германии, который
западно-германские политики считали первостепенным. На встрече в Москве де Голль
отказался от признания ГДР из-за боязни открытого столкновения с ФРГ.

1966 г.

март

XXIII съезд КПСС. Съезд обозначил тенденцию к более

жесткой внешней политике. Идея мирного сосуществования
сохранялась в отношениях между Востоком и Западом, однако

755



XX в. 1965-1984 События внешней политики

мирное сосуществование уже не рассматривалось как «генеральная линия» внешней

политики СССР. Развязанная США война во Вьетнаме заставила советское руководство

пересмотреть концепцию мирного сосуществования. Приоритетом внешнеполитической
деятельности СССР стало укрепление социалистического лагеря, единство которого было

поколеблено событиями 1956 г. в Венгрии и Польше.

Конфликты на советско-китайской границе. К концу
1966-1969 гг. 60-х гг. отношения между СССР и Китаем значительно

обострились, так как Китай стал претендовать на статус третьей
сверхдержавы (причины этого: самая большая численность населения в мире, огромная

армия, наличие ядерного оружия и т. д.). Кроме того, компартия Китая считала себя

единственной продолжательницей марксистско-ленинской революционной теории и практики.
В течение 1966-1969 гг. на границе между Китаем и СССР постоянно происходили
инциденты. До 1969 г. оружие в них не применялось, однако с весны 1969 г. имели место

кровопролитные столкновения. Причины конфликтов корнями уходили в XIX в., так как именно

тогда российско-китайская граница была установлена по китайским берегам рек Уссури
и Амур (а не по фарватеру). Новые острова, появлявшиеся в результате подмыва китайских

берегов, постоянно отходили к СССР. Только за лето 1969 г. было зарегистрировано около

500 нарушений советско-китайской границы со стороны Китая и военных столкновений.

Самое крупное столкновение состоялось 13 августа 1969 г. в Семипалатинской области

у населенного пункта Жалан-Шаколь, на острове Даманском и реке Уссури (погибло
30 советских военнослужащих). Конфликт на острове Даманском едва не перерос
в советско-китайскую войну. Китайское руководство объявило СССР «врагом номер один»,

призвало народ готовиться к «большой войне» и начало форсированную подготовку
к выпуску китайских атомных бомб и ракетного оружия. Ответом СССР стало создание

крупных военных объектов вдоль границ с Китаем, увеличение советских войск в Монголии,
начало строительства стратегической Байкало-Амурской магистрали, что потребовало
миллиардных вложений и осложнило экономическую ситуацию в стране. США начали

политику сближения с КНР.

Осложнение отношений с Польшей. К 1970 г. в Польше

1967-1982 гг. резко упал авторитет первого секретаря ЦК Польской

объединенной рабочей партии (ПОРП) В. Гомулки и его окружения.

Причинами этого были политика репрессий и «завинчивания гаек», жесткая цензура,
антисемитская кампания, сокращение ассигнований на здравоохранение, повышение цен на мясо

и другие продовольственные товары, а также на уголь, строительные материалы и изделия

из дерева. В партии образовалось несколько фракций, в стране возникли оппозиционные

группировки из числа интеллигенции, рабочих, студентов. Осенью 1970 г. начались

забастовки в Гданьске, Гдыне, Щецине и других городах, которые были подавлены. В декабре
1970 г. первым секретарем ЦК ПОРП вместо Гомулки стал Эдвард Герек. В течение 70-х гг.

польское правительство проводило экономическую политику, основанную на широком

импорте, что привело к большой внешней задолженности, росту цен на продукты питания.

Летом 1980 г. забастовки распространились по всей Польше. С критикой польского

правительства и ПОРП выступил профсоюз «Солидарность». После вмешательства советского

правительства Терека сменил В. Ярузельский, который ввел в декабре 1981 г. военное

положение. Это привело к росту антисоветских настроений и потере Советским Союзом

образа «друга Польши».

1967 г
«Шестидневная война» Египта, Сирии и Иордании
с Израилем. Отношения СССР с Египтом оставались

дружественными со времен Н. С. Хрущева. СССР оказывал Египту
самую большую экономическую помощь, военную помощь в подготовке и перевооружении
египетской армии. В 1966-1967 гг. долг Египта Советскому Союзу составлял 15 млрд руб.
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В июне 1967 г. Египет во главе с президентом Насером начал войну против Израиля, в ходе

которой Израиль нанес сокрушительное поражение превосходящему по численности

противнику, использовавшему советское вооружение. СССР поддержал арабские страны,

разорвав дипломатические отношения с Израилем. В египетской армии при помощи СССР

было проведено перевооружение, увеличено количество советских специалистов в Египте.

Подписание Договора о нераспространении ядерного
1968 г. оружия между СССР, США и Великобританией. Договор

получил противоречивые оценки: с одной стороны, он

уменьшал угрозу применения ядерного оружия в региональных конфликтах, с другой -

подчеркивал сохранение монополии пяти ядерных держав и обеспечивал им преимущества силы.

1968 г
Антисоветские выступления в Чехословакии. «Пражская
весна». Перед Второй мировой войной Чехословакия была

одной из самых развитых стран Центральной Европы, однако

установленный после войны политический режим привел к повторяющимся экономическим

срывам, что, в свою очередь, вызвало недовольство населения властью коммунистической
партии Чехословакии (КПЧ). Осенью 1967 г. в стране начались студенческие демонстрации
и рабочие забастовки. В январе 1968 г. первым секретарем КПЧ вместо сталиниста

А. Новотного стал словак с репутацией либерала Александр Дубчек. Через два месяца

президентом страны вместо Новотного стал либеральный по своим взглядам генерал
Людвик Свобода. Новое руководство партии и страны выступило с инициативой проведения
реформ под лозунгом «Социализм с человеческим лицом», которые предполагали
упразднение любой цензуры, альтернативные выборы руководства КПЧ, восстановление

самостоятельности других партий и даже создание альтернативной коммунистической -

социалистической партии. В экономике предполагалось введение самостоятельности

предприятий на основе инициативного планирования, хозрасчета и т. д. Руководство
партии выступило с критикой внутренней и внешней политики прежнего руководства ЧССР,
а также правительства СССР и КПСС. Некоторые высшие руководители Чехословакии

выступили с требованием пересмотра руководящей роли СССР в Организации Варшавского
договора и проявили инициативу в улучшении отношений с Югославией, Румынией, ФРГ.

Авторитет КПЧ и лично Дубчека в стране был чрезвычайно высок. События в

Чехословакии вызвали серьезную тревогу в Москве. Руководство ГДР было недовольно улучшением

чехословацко-западногерманских отношений. Под давлением ГДР страны ОВД (СССР, ГДР,
Польша, Венгрия, Болгария) в ночь с 20 на 21 августа 1968 г. начали интервенцию войск

в страну «по просьбе чехословацких товарищей». В результате стычек с мирным населением

погибло большое количество людей. 26 августа 1968 г. в Москве было подписано

Соглашение о «нормализации отношений» между СССР и ЧССР, в октябре этого же года в Праге
было подписано Соглашение о временном нахождении войск ОВД в Чехословакии. В апреле
1969 г. во главе КПЧ вместо А. Дубчека был поставлен Г. Гусак, в мае 1970 г. между СССР

и ЧССР был заключен договор, в котором интервенция стран ОВД в Чехословакию

«одобрялась».

1970-е -

середина 1980-х гг.

Участие СССР в локальных войнах в Африке,
Центральной Америке и на Ближнем Востоке. Лозунги
«антиимпериалистической борьбы» и «интернационального долга»

в брежневский период привели к «увязанию» СССР в странах третьего мира. В это время
многие военные и КГБ, советские арабисты и африканисты выступали за расширение
советского присутствия в Африке, где усилились антизападные, леворадикальные силы.

С1970 г. СССР начал проводить операции на африканском Юге, поддерживая Африканский
национальный конгресс и марксистскую организацию ЮАР, выступавшую за свержение
белого меньшинства и установление власти чернокожих африканцев в этой самой богатой

и благоустроенной стране Африки. После революции «красных гвоздик» в Португалии
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(1974) СССР начал поддерживать бывшие португальские колонии Анголу и Мозамбик,

используя их территорию для борьбы против режима ЮАР. В Анголе советские агенты

и советники поддерживали левомарксистское Народное движение за освобождение Анголы

(МПЛА) во главе с Аугустиньо Нето. США помогали ангольским группировкам,
боровшимся против МПЛА. Поддержку Нето оказала также Куба, войска которой были
направлены в Анголу. Пользуясь советским оружием и поддержкой, кубинские войска одержали

победу над армией ЮАР. Как пишет коллектив авторов во главе с А.Б. Зубовым, впервые
советские военные смогли чужими руками выиграть войну с американскими ставленниками

и союзниками за тысячи километров от СССР. Ангола, несмотря на доходы от своей нефти
и громадную безвозмездную советскую помощь, оказалась должна Москве 2 млрд долларов.

В 1977 г. коалиция советских военных, КГБ и кубинцев поддержала эфиопскую
революцию и ее лидера Менгисту Хайле Мариама. Советская военно-транспортная авиация

доставила в Эфиопию кубинский контингент, танки, артиллерийские орудия, средства ПВО и др.
Этот «воздушный мост» стоил СССР 1 млрд долларов.

После карибского кризиса советское руководство остерегалось оказывать открытую
помощь левореволюционным группировкам в странах Карибского бассейна и Латинской

Америки, однако со второй половины 1970-х гг. посредником между СССР и этими

группировками выступила Куба, помогавшая им советским оружием и даже нефтью, которую

получала в качестве безвозмездной помощи. В начале 1980-х гг. первую партию советской

помощи, включая танки, ракеты «земля -

воздух» и вертолеты получила Никарагуа, к

власти в которой в июле 1979 г. пришел Фронт Национального освобождения имени Сандино,
во главе которого стояли революционеры-марксисты Даниэль и Умберто Ортега. Размеры
советских кредитов Никарагуа в 1982-1984 гг. составили 1 млрд долларов.

На Ближнем Востоке в этот период СССР понес урон, связанный с тем, что египетский

лидер Анвар Садат в 1974 г. сменил просоветскую ориентацию на проамериканскую. Были

потеряны десятки миллиардов рублей, кредиты и безвозмездная помощь, оказываемая

Египту с 1955 г. Несмотря на это, советское руководство продолжило поддержку
радикально-националистическим арабским режимам Ирака, Сирии и Йемена, надеясь на то, что

они будут двигаться в социалистическом направлении. В Сомали, где правил диктатор Сиад

Барре, советские военные имели военно-морскую базу в г. Бербера и военные аэродромы.
В 1977 г., во время эфиопской революции, Барре попытался захватить часть эфиопской
территории, но советское руководство выступило на эфиопской стороне. В ответ на это

сомалийский режим разорвал союзный договор с СССР, закрыл советскую базу и стал

искать поддержки у американцев.

Г
Договор между ФРГ и СССР. Заключение договора стало

возможным благодаря приходу к власти в ФРГ нового прави-
V

тельства социал-демократа Вилли Брандта, которое офици¬
ально отказалось от реваншистских устремлений, признало факт существования двух
немецких государств и неизменность территориально-политического статус-кво в

Центральной и Восточной Европе. Заключение этого договора повлекло за собой взаимное

дипломатическое признание ФРГ и ГДР, правительства обоих государств отказались от

прежних претензий на представительство интересов всего немецкого народа. ФРГ признала

нерушимость границ Польши и Чехословакии, отказалась от территориальных претензий
к ним и аннулировала Мюнхенское соглашение 1938 г. Нормализация отношений ФРГ
с ГДР, а затем с СССР была крупным политическим успехом советской дипломатии.
В результате этого оживился экономический обмен, в СССР стало ввозиться большое
количество импортной продукции.

1970 г.

декабрь

Соглашение по Западному Берлину. В декабре 1970 г. ФРГ

признала послевоенные границы Польши. Страны СССР, США,

Англия, Франция подтвердили сложившийся статус Западного

Берлина и гарантировали свободу доступа в город.
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Принятие комплексной программы дальнейшего углуб-
1971 г. ления и совершенствования сотрудничества стран СЭВ.

Программа была рассчитана на 15-20 лет и являлась крупным
шагом вперед по пути интеграции. Наиболее масштабными совместными экономическими

проектами стали строительство нефтепровода «Дружба» и газопровода «Союз», участие

стран СЭВ в освоении сырьевых ресурсов Сибири и Средней Азии, строительство
промышленных предприятий в странах СЭВ.

В 1975 г. СССР поставлял в восточно-европейские страны около 50 млн тонн нефти,
в начале 80-х гг. - 508 млн тонн.

„ Реализация советско-американской программы «Союз -

5г’
Аполлон». Программа «Рукопожатие в космосе» была

5- июля
утверждена 24 мая 1972 г. соглашением между СССР и США

о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных
целях. Основными целями программы были обозначены: испытание элементов

совместимой системы сближения на орбите; испытание активно-пассивного стыковочного агрегата;

проверка техники и оборудования для обеспечения перехода космонавтов из корабля
в корабль; накопление опыта в проведении совместных полетов космических кораблей
СССР и США. Кроме этого программа предполагала изучение возможности управления

ориентацией состыкованных кораблей, проверку межкорабельной связи и координации
действий советского и американского центров управления полетами.

17 июля 1975 г. была осуществлена первая стыковка, а 19 июля - окончательная

расстыковка кораблей «Союз-19» (командир Алексей Леонов, бортинженер Валерий Кубасов)
и «Аполлон» (командир Томас Стаффорд, пилот командного модуля Вэнс Бранд, пилот

стыковочного модуля Даналъд Слейтон).

1972 г
Визит президента США Р. Никсона в СССР. Визит Р. Ник-

»

’

сона в Москву был первым в истории визитом президента
США в СССР и стал важной вехой в развитии

советско-американских отношений. В ходе визита были подписаны Договор об основах взаимоотношений

между СССР и США (преодоление разногласий мирным путем, стремление к ограничению

вооружений и т. д.), Договор OCB-I, включавший Договор ПРО (ограничение систем

противоракетной обороны), и Временное соглашение об ограничении стратегических

наступательных вооружений (ограничение межконтинентальных ракет и ракет на

подводных лодках). Первый договор повлек за собой ряд других соглашений: с мая 1972 г. по июнь

1973 г. между СССР и США были подписаны 23 соглашения о сотрудничестве в различных

сферах - о защите окружающей среды, об использовании ядерной энергии в мирных целях,
о совместной космической программе и др. В течение 1973 г. состоялся обмен визитами:

президент США Никсон посетил Москву, Л.И. Брежнев совершил визит в Вашингтон.

1974 г
Визит президента США Дж. Форда во Владивосток.

-

’

Во время встречи во Владивостоке была достигнута догово-
Р

ренность об ОСВ-П (сокращение стратегических бомбар¬
дировщиков с разделяющимися боеголовками), однако договор не был заключен, так как

американцы отказались учитывать появившиеся у них крылатые ракеты.

1975 г.

30 июля - 1 августа

Хельсинское совещание по безопасности и

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). На совещании, в котором приняли

участие 33 европейских государства, США и Канада, была

закреплена политика «разрядки напряженности». В июле -

августе 1975 г.

страны-участники подписали Заключительный акт, который предусматривал взаимные обязательства

сторон: гарантии политической и военной безопасности; признание территориального
и политического порядка в Восточной Европе; экономическое сотрудничество; защиту прав
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человека; свободу информации и передвижения. Заключительный акт, подписанный в

Хельсинки, не носил статуса договора, однако имел огромное морально-политическое значение.

В основу вопроса о правах человека, рассматривавшегося на совещании, была положена

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г.

СССР не подписал декларацию ни в 1948 г., ни в 1975 г., хотя страны Европы выдвигали

требование привести законодательство СССР в соответствии с этим документом. В

последующие годы СССР неоднократно обвиняли в нарушении Хельсинских договоренностей.
В 1976 г. в СССР была создана Московская Хельсинская группа, старейшая из ныне

действующих в России правозащитных организаций.

Г
Венская встреча в верхах. На этой встрече Л.И. Брежнев

июнь* и президент США Дж. Картер подписали Договор ОСВ-П,

который предусматривал незначительное (на 150 единиц)
сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет, а также разнообразные
ограничения на разделяющиеся боеголовки и другие виды наступательных вооружений.
Договор не был ратифицирован американским конгрессом из-за ввода советских войск

в Афганистан. После этого отношения между СССР и США обострились, что означало конец

эпохи «разрядки напряженности».

1979 г
Ввод советских войск в Афганистан. В 1978 г. в Афганистане

декабш» победило одно крыло Народной демократической партии
-

р
«Хальк», что привело к гражданской войне в стране. Усиление

исламской оппозиции в Афганистане вызвало тревогу СССР, который опасался, что

исламская оппозиция в Афганистане сможет распространиться на территорию среднеазиатских

республик СССР. Всего несколько человек из руководства СССР во главе с Брежневым
приняли решение о введении войск в Афганистан. Многие члены правительства и ЦК узнали
о начале военных действий в Афганистане только из газет. Поводом для вторжения было

«оказание помощи» кабульскому режиму. Спецчасти КГБ захватили дворец президента
X. Амина, лояльно настроенного по отношению к СССР, но подозреваемого советским

руководством в симпатиях к Китаю. Амин был убит. Занявший пост президента Б. Кармаль
оформил ввод советских войск как «приглашение». Эта акция советского правительства

вызвала решительное осуждение международного сообщества. Президент США Р. Рейган

назвал СССР «империей зла». Война в Афганистане продолжалась 10 лет. Только при
М.С. Горбачеве советские войска были выведены из страны.

J93Q г
Летние Олимпийские игры в Москве. Это были первые в

19 июля - 3 августа истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы,
J

а также первые Олимпийские игры, проведенные в

социалистической стране. Соревнования проводились не только в Москве, но и в других городах СССР:

парусные регаты стартовали в Таллине; предварительные игры и четвертьфиналы
футбольного турнира состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске; соревнования по пулевой стрельбе
прошли на стрельбище «Динамо» в подмосковных Мытищах. Более половины всех золотых

наград завоевали спортсмены СССР (80) и ГДР (47).
В олимпиаде приняли участие спортсмены из 80 стран, однако эти Олимпийские игры

известны тем, что более 50 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом советских

войск в Афганистан в 1979 г. Некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших Игры,
приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом. Ответом на бойкот стало

неучастие спортсменов СССР и некоторых других стран на летних Олимпийских играх
в Лос-Анжелесе в 1984 г.

1983 г.

сентябрь

Уничтожение в советском воздушном пространстве

южно-корейского гражданского самолета. Авиалайнер,
совершавший рейсовый полет из Нью-Йорка в Сеул, откло-
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нился от курса и, пролетая над советской территорией, был сбит самолетом-перехватчиком
над Японским морем. Погиб экипаж и 269 пассажиров. Советское руководство заявило

о шпионской миссии самолета, однако расследование Международной организации
гражданских пилотов этот вывод не подтвердило. Причиной отклонения от курса были названы

неполадки в автоматически действующих приборах.
До настоящего времени неизвестна вся правда о событиях, связанных с корейским

самолетом.

Переговоры в Женеве. Ю.В. Андропов выступил с заявле-
*

нием об уходе СССР с Женевских переговоров по сокращению
я Р

ядерных вооружений в Европе, а также о развертывании новых

ракет СС-20 в ГДР, Чехословакии и западных районах СССР. Ответным шагом НАТО стало

установление в Западной Европе новых ракет «Круиз» и «Першинг», что привело к

окончательной потере взаимного доверия. К середине 80-х гг. советская внешняя политика

переживала серьезных кризис, связанный: с неспособностью страны контролировать ситуацию
в странах Восточной Европы; с началом нового противостояния в Европе; с международной
изоляцией СССР из-за оккупации Афганистана; с огромными расходами бюджета на гонку

вооружений.

761



ПЕРСОНАЛИИ

АЛЕКСЕЕВА
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

(р. 1927)

Российский общественный деятель,

участница правозащитного движения в

СССР и постсоветской России, одна из

основателей Московской Хельсинской

группы (1976). С 1996 г. -

председатель
Московской Хельсинской группы. В 2002-

2012 гг. - член Комиссии по правам
человека при Президенте Российской

Федерации (впоследствии преобразован в Совет

при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека). Один из

организаторов и один из сопредседателей
Всероссийского гражданского конгресса

(2004-2008).

АНДРОПОВ
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1914-1984)

Советский политический и

государственный деятель. Член Политбюро ЦК КПСС
с 1973 г., генеральный секретарь ЦК КПСС

в 1982-1984 гг. Посол СССР в Венгрии,
участник венгерских событий 1956 г. В

1967-1982 гг. возглавлял КГБ.

Современники отмечали его относительную
независимость, самостоятельность и высокий

интеллект. После Берии ни один из

председателей КГБ не входил в состав Политбюро,
и только Андропов стал кандидатом в члены

Политбюро. Стал главой партии и

государства после смерти Л.И. Брежнева. Начал

активную борьбу с коррупцией, провел

«чистку» в МВД, был сторонником введения

трудовой дисциплины. Во внешней

политике придерживался курса ужесточения

позиции СССР в отношении политических

противников.

БОНДАРЧУК
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
(1920-1994)

Советский актер, кинорежиссер,
сценарист, педагог. Народный артист СССР

(1952). Герой Социалистического Труда
(1980). Выпускник Ростовского

театрального училища (1941), ВГИКа (1948).
Участник Великой Отечественной войны. Лауреат
Сталинской премии (1952) за исполнение

главной роли в фильме «Тарас Шевченко»

(реж. И. Савченко, 1951). Как режиссер
отмечен Ленинской премией (1960) за

фильм «Судьба человека», Государственной
премией РСФСР (1977) за фильм «Они

сражались за Родину», Государственной
премией СССР (1984) за фильм «Красные
колокола». Обладатель кинопремий «Оскар»
и «Золотой глобус» (1969) за фильм «Война

и мир». Режиссер фильмов «Ватерлоо»
(1970, «Степь» (1977), «Борис Годунов»
(1986), «Тихий Дон» (1994).

БРЕЖНЕВ

ЛЕОНИД ИЛЬИЧ

(1906-1982)

Советский государственный и

партийный деятель. Родился в семье

потомственного рабочего-металлурга. В 1927 г. окончил

техникум, получив специальность

землеустроителя. Работал в Курской области,
Белоруссии, на Урале. Принимал участие
в создании колхозов и раскулачивании.
В 1931 г. вступил в ряды ВКП(б). В 1935 г.

закончил Металлургический институт в

г. Каменское. Во время Отечественной

войны служил политработником в разных
частях. Войну закончил в Праге в 1945 г.

в звании генерал-майора. В 1946-1950 гг.

занимал должность первого секретаря

Запорожского и Днепропетровского обкомов.
В 1950 г. был назначен первым секретарем
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ЦК КП(б) в Молдавии. В 1954 г., будучи
вторым секретарем ЦК Казахстана, был

направлен на освоение целины и через год
стал первым секретарем ЦК Казахстана.

С 1960 г. - Председатель Президиума
Верховного Совета СССР. В 1964 г. после

смещения Н.С. Хрущева стал первым, а в

1966 г. -

генеральным секретарем ЦК.

Внутренняя политика во времена Брежнева

определялась милитаризацией экономики,

ресталинизацией, увеличением разрыва

между процветанием верхов и убогой
жизнью низов, коррумпированностью
органов власти. При нем были введены войска
в Чехословакию в 1968 г. и в Афганистан
в 1979 г. Закрепленная Конституцией 1977 г.

руководящая роль КПСС лишь

консервировала существовавшее положение. Его

деятельность привела к кризисным, застойным

явлениям в экономике, породила феномен
диссидентства, показала его преемникам
нежизнеспособность «развитого
социализма» и необходимость реформ.

За 18 лет нахождения у власти получил
114 наград, в том числе 7 орденов Ленина,
4 звезды Героя Советского Союза и

«Золотую Звезду» Героя Социалистического

Труда, орден Победы и многие другие.

БРОДСКИЙ
ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1940-1996)

Русский и американский поэт, эссеист,

драматург, переводчик. Лауреат
Нобелевской премии по литературе (1987). Поэт-

лауреат США (1991-1992). Стихи писал

преимущественно на русском языке, эссеи-

стику
- на английском. Не писал прямых

политических стихов против советской власти,

однако независимость личного поведения,

формы и содержания его стихов приводили
в раздражение идеологических работников.
В 1964 г. был арестован по обвинению в

тунеядстве и приговорен к пяти годам ссылки.

Через полтора года наказание было

отменено под давлением мировой
общественности. В 1972 г. вынужден покинуть родину,

уехал в США, где преподавал историю
русской литературы, русской поэзии XX в.,

теорию стиха. Нобелевскую премию получил за

«всеобъемлющее творчество, насыщенное

чистотой мысли и яркостью поэзии».

БУКОВСКИЙ

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

(р. 1942)

Писатель, политический и

общественный деятель, ученый-нейрофизиолог. Один
из основателей диссидентского движения

в СССР. Арестован четыре раза: в 1963 г.

за попытку размножить запрещенную
в СССР книгу М. Джиласа «Новый класс»;
в 1965 г. - за участие в подготовке митинга

в защиту А. Синявского и Ю. Даниэля;
в 1967 г. - за организацию демонстрации

протеста против ареста А. Гинзбурга,
Ю. Галанскова и др.; в 1971 г. - за

«антисоветскую агитацию и пропаганду». В общей
сложности в тюрьмах и на принудительном
лечении в «психушке» провел 12 лет.

В 1976 г. советские власти обменяли

Буковского на лидера чилийских коммунистов

Луиса Корвалана. С 1976 г. живет в

Великобритании. В 2007 г. выдвигался кандидатом

в президенты России на выборах 2008 г.,
но его кандидатура не была
зарегистрирована ЦИК.

ГАЛАНСКОВ
ЮРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

(1939-1972)

Советский поэт, диссидент. Учился на

заочном отделении исторического

факультета МГУ (исключен в 1962 г.), вечернем
отделении факультета государственного

делопроизводства МГИАИ (не закончил,

арестован в 1967 г.). Сторонник
ненасильственной борьбы с советским режимом.
В 1960-1961 гг. выступал с инициативой
создания «Всемирного Союза сторонников
всеобщего разоружения». Печатал стихи

в самоиздатовском сборнике «Феникс».

Арестован вместе с А. Гинзбургом, которому
помогал в работе над «Белой книгой» о

процессе Синявского
- Даниэля», приговорен к

7 годам лагерей строгого режима. Отбывал

срок в Мордовии. Умер в лагерной больнице.

ГИНЗБУРГ

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

(1936-2002)

Журналист, издатель, участник

правозащитного движения в СССР, член Москов-

763



XX в. 1965-1984 Персоналии

ской Хельсинской группы, составитель

одного из первых сборников самиздата

(«Синтаксис»), член редколлегии журнала
«Континент» (1979-1990). Учился на

факультете журналистики МГУ (1956-1960,
не получил диплом из-за ареста), в

Московском историко-архивном институте.
В альманахе «Синтаксис» печатал

неопубликованные стихи Г. Сапгира, И. Холина,
С. Чудакова, Б. Окуджавы, Б. Ахмадулиной
и др. В 1967 г. составил «Белую книгу»
по делу писателей А. Синявского и Ю.

Даниэля. Был трижды арестован (1960, 1967,
1976) за антисоветскую деятельность,

агитацию и пропаганду. С 1979 г. жил в США,
затем во Франции. Руководил Русским
культурным центром в Монжероне, в

середине 1980-х - 1997 г. работал в газете

«Русская мысль».

ГОРБАНЕВСКАЯ

НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

(1936-2013)

Русская поэтесса, переводчица,

правозащитник, участница диссидентского

движения в СССР. Выпускница филологического
факультета Ленинградского университета
(1964). Инициатор, автор, редактор первого
выпуска самиздатовского бюллетеня

«Хроника текущих событий» (1968). Под ее

редакцией вышли первые десять выпусков.
Участница демонстрации 25 августа 1968 г.

против ввода советских войск в

Чехословакию. Арестована в 1969 г. по обвинению

в «распространении заведомо ложных

измышлений, порочащих советский

государственный и общественный строй».
В Бутырской тюрьме получила диагноз

«вялотекущая шизофрения», в 1971-1972 гг.

пребывала на принудительном лечении в

Казанской спецпсихбольнице и в институте
им. Сербского. В 1975 г. эмигрировала во

Францию. Работала в редакции журнала
«Континент», была внештатным

сотрудником радио «Свобода». С начала 1980-х гг.

и до 2003 г. работала в газете «Русская
мысль». С 2005 г. -

гражданка Польши.

Автор полутора десятков книг стихов;

переводчик с польского, чешского,

словацкого и французского.

ГРОМЫКО

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
(1909-1989)

Государственный и партийный деятель,

дипломат. В годы Великой Отечественной

войны был послом в США и на Кубе,
участвовал в Крымской и Потсдамской
конференциях. В послевоенный период
последовательно занимал посты посла в

США, Великобритании, заместителя

министра иностранных дел. С 1957 по 1985 г. -

министр иностранных дел СССР. С его

именем связывают самые главные события
послевоенного периода: Карибский
кризис, политику «разрядки», ввод войск

в Афганистан и т. д. В период перестройки
занимал пост Председателя Президиума
Верховного Совета СССР. Автор мемуаров
«Памятное».

ДАНИЭЛЬ
ЮЛИЙ МАРКОВИЧ

(1925-1988)

Русский поэт, прозаик, переводчик,

участник диссидентского движения.

Выпускник филологического факультета
Московского областного педагогического

института, работал учителем в Калужской
области и в Москве. С 1957 г. публиковался
как переводчик поэзии. С 1958 г. под

псевдонимом Николай Аржак публиковал
за рубежом повести и рассказы, содержащие

критические замечания в адрес советской

власти. В 1965 г. арестован и вместе с другом
А. Синявским приговорен к 5 годам

лагерей. После освобождения в 1970 г.

публиковался как переводчик под псевдонимом

Юрий Петров. Автор повести-антиутопии
«Говорит Москва» (1962), переводил по

подстрочникам стихи финских, латышских,

армянских и других поэтов XX в.,

произведения зарубежных авторов: В. Скотта,
У. Вордсворта, В. Гюго, Т. Готье и др.

ДЕ ГОЛЛЬ

ШАРЛЬ

(1890-1970)

Премьер-министр Франции (1944 -

январь 1946, 1958), президент Франции
(1958-1969). В 1940 г. основал в Лондоне
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патриотическое движение «Свободная

Франция», примкнувшее к

антигитлеровской коалиции. С 1941 г.
-

руководитель

Французского национального комитета, с

1943 г. - руководитель Французского
комитета освобождения, созданного в Алжире.
После войны стоял во главе партии
«Объединение французского народа».

КАРТЕР

ДЖЕЙМС
(р. 1924)

39-й президент США. Член

демократической партии США. Одержал победу на

выборах 1976 г. Не имел достаточно опыта

работы в федеральных структурах, не смог

найти общего языка с конгрессом США,
занял место президента в период инфляции
и экономического спада в стране. При нем

советско-американские отношения резко

ухудшились из-за ввода советских войск в

Афганистан и размещения в Европе
советских ракет средней дальности. Проиграл
президентские выборы Р. Рейгану.

КОСЫГИН

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1904-1980)

Политический деятель. Участник

Гражданской войны. Окончил Петроградский
кооперативный техникум. В 1930 г. окончил

Ленинградский текстильный институт.
Работал начальником цеха на заводе,

директором текстильной фабрики, заведующим

промышленным отделом Ленинградского
обкома ВКП(б). С1938 г. - член ЦК ВКП(б).
В годы Великой Отечественной войны

руководил эвакуацией ленинградцев. В 1943-

1946 гг. -

председатель СНК РСФСР.

В 1948-1952 гг. и в период после смерти
Сталина - зампредседателя СМ СССР, министр
легкой промышленности. В 1953-1960 гг. -

министр легкой и пищевой
промышленности, министр товаров широкого

потребления, председатель Госплана. Именно он

исправлял многие ошибки Хрущева. При
Брежневе -

председатель СМ (1964-1980),
трижды подавал в отставку, но она ни разу
не была принята. Реформы 1965 г. получили
название «косыгинские», так как

проводились по его инициативе и замыслам.

ЛЕОНОВ

АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ

(р. 1934)

Советский космонавт № 11, дважды

Герой Советского Союза (1965, 1975).
Лауреат Государственной премии СССР

(1981). Выпускник 10-й Военной

авиационной школы первоначального обучения
летчиков в Кременчуге (1955), Чугуевского
военного авиационного училища летчиков

(1957), Военно-воздушной инженерной
академии имени Н.Е. Жуковского (1968).
В 1960 г. зачислен в первый отряд советских

космонавтов. Первый в мире космонавт,

вышедший в открытый космос (1965).
В 1975 г. - командир космического корабля
«Союз-19», совершившего стыковку с

американским кораблем «Аполлон». В 1970-

1991 гг. - заместитель начальника Центра
подготовки космонавтов. Художник, автор
картин и почтовых марок на космическую

тему.

ЛИХАЧЕВ

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

(1906-1999)

Советский и российский филолог,
искусствовед, сценарист. Член-корреспондент
Академии наук СССР (1953). Академик
АН СССР (1970). Доктор филологических
наук (1947). Выпускник Ленинградского
государственного университета (1928).
В 1928 г. арестован за участие в

студенческом кружке «Космическая академия наук»
и осуждён на 5 лет за контрреволюционную
деятельность. Отбывал срок в Соловецком

лагере особого назначения (СЛОН), в

1931 г. переведен в БелБалтЛаг, работал
счетоводом и железнодорожным
строителем на строительстве
Беломоро-Балтийского канала.

После освобождения работал в

Ленинграде в издательстве «Соцэкгиз». Внес
значительный вклад в развитие изучения

древнерусской литературы. Автор более

сорока книг, посвященных проблемам
теории и истории древнерусской литературы.

На протяжении всех лет своей

деятельности являлся активным защитником

культуры, пропагандистом нравственности
и духовности. Организатор Советского
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(ныне Российского) Фонда культуры,
председатель Правления в 1986-1993 гг.

Лауреат Сталинской премии (1952),
Государственной премии СССР (1969),
Государственной премии Российской

Федерации (1993). Герой Социалистического
Труда (1986). Первый Почетный гражданин

Санкт-Петербурга (1993).

НЕКРИЧ

АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ

(1920-1993)

Российский историк, в 1976 г.

эмигрировал в США. Работал в Гарвардском
университете, автор трудов по истории Советского

государства. Среди наиболее известных

трудов
- «1941. 22 июня» (о положении

СССР накануне войны), «Наказанные

народы», «Отрешись от страха.
Воспоминания историка», «Утопия у власти. История
Советского Союза с 1917 г. до наших дней».

НИКСОН

РИЧАРД
(1913-1995)

37-й президент США. Единственный из

американских президентов, ушедший в

отставку со своего поста. Прославился
своей антикоммунистической деятельностью
в годы маккартизма. При нем начались

американо-вьетнамские переговоры о мире
и вывод войск США из Вьетнама. С именем

Никсона связано улучшение в советско-

американских отношениях: подписание

нескольких договоров, приостановивших

гонку ракетно-ядерных вооружений.

МЕНЬШОВ

ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

(р. 1939)

Советский и российский актер, режиссер,

сценарист, продюсер. Выпускник Школы-

студии МХАТ (1965). Заслуженный деятель

искусств РСФСР (1984). Народный артист
России. Лауреат премии «Оскар» за фильм
«Москва слезам не верит» (1981). Лауреат
Государственной премии РСФСР за фильм
«Розыгрыш» (1978), Государственной
премии СССР за фильм «Москва слезам

не верит» (1981). Снялся в около 100

фильмах. Режиссер фильмов «Любовь и голуби»
(1984), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть

богов» (2000).

САБЛИН

ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1939-1976)

Офицер советского флота,
потомственный мореход, один из лучших офицеров
флота. Родился в 1939 г., с 1958 г. состоял

в КПСС. Служил в Военно-морском флоте
с 1956 г. В 1960 г. окончил Высшее военно-

морское училище им. Фрунзе. До 1969 г.

служил на строевых должностях. С

должности помощника командира сторожевого

корабля Северного флота поступил в

Высшую политическую академию им. Ленина,

которую окончил в 1973 г. С 1973 г. состоял

в должности заместителя командира

корабля «Сторожевой». Инициатор мятежа

на корабле «Сторожевой» в ноябре 1975 г.,

выступил с обвинениями партии и

правительства в отходе от ленинских положений

о строительстве социализма. Был арестован.
По обвинению в измене в июле 1976 г.

приговорен Военной коллегией Верховного суда
СССР к исключительной мере наказания -

расстрелу, замененному 8-летним

заключением в тюрьме.

САХАРОВ

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1921-1989)

Физик, общественный деятель.

Выпускник физического факультета Московского

университета. Работал

инженером-изобретателем, затем сотрудником Физического

института АН СССР. С 1948 г. входил
в группу по разработке термоядерного

оружия. Академик, трижды Герой
Социалистического Труда, лауреат Сталинской
и Ленинской премий. Со второй половины

50-х гг. занимался изучением влияния

излучения на наследственность, пришел к

выводу о необходимости запрещения ядер-
ных испытаний. Лидер правозащитного
движения в СССР. Лауреат Нобелевской
премии мира (1975). Выступил против
начавшейся войны в Афганистане. За свои

убеждения был выслан в город Горький,
откуда вернулся только при М.С. Горбачеве.
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В 1989 г. был избран народным депутатом
СССР.

СИНЯВСКИЙ

АНДРЕЙ ДОНАТОВИЧ
(1925-1997)

УСТИНОВ

ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ
(1908-1984)

Русский литературовед, писатель,

литературный критик, участник диссидентского

движения. Выпускник филологического
факультета МГУ (1949). Один из ведущих

литературных критиков журнала «Новый

мир». Автор литературоведческих работ
о творчестве М. Горького, Б. Пастернака,
И. Бабеля, А. Ахматовой. Автор
прозаических произведений, содержащих
критический взгляд на советскую действительность
и советскую литературу, опубликованных
за рубежом под псевдонимом Абрам Терц.
В 1965 г. арестован вместе с Ю. Даниэлем
по обвинению в антисоветской пропаганде
и агитации, осужден на 7 лет колонии.

В 1971 г. освобожден досрочно, уехал за

границу. С 1973 г. - профессор русской
литературы в Сорбонне.

ТВАРДОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ
(1910-1971)

Государственный и партийный деятель

СССР. В 1941-1953 гг. занимал пост

наркома, министра вооружения СССР, в

1953-1957 гг. был министром оборонной
промышленности, в 1976-1984 гг. -

министром обороны СССР. Маршал Советского

Союза. С его именем связывают решение
о вводе советских войск в Афганистан.

ФОРД
ДЖЕРАЛЬД
(р. 1913)

38-й президент США. Юрист, член

республиканской партии. Президент Америки
в 1974-1977 гг.

ЧЕРНЕНКО

КОНСТАНТИН УСТИНОВИЧ

(1911-1985)

Советский писатель и поэт. Главный

редактор журнала «Новый мир» (1950-
1954, 1958-1970). Первые поэмы - «Путь
к социализму» (1931), «Страна Муравия»
(1934-1936). В 1939-1940 гг. работал
в газете Ленинградского военного округа
«На страже Родины». В качестве комиссара

участвовал в присоединении к СССР

Западной Украины и Западной Белоруссии. Был
военным корреспондентом во время

советско-финской войны. В 1941-1942 гг. работал
в Воронеже в редакции газеты

Юго-Западного фронта «Красная Армия». В годы

Великой Отечественной войны написал

поэму «Василий Теркин».

Советский политик. Генеральный
секретарь ЦК КПСС и Председатель Президиума
ВС СССР (1984-1985). С 1933 г. - на

партийной работе. При Л.И. Брежневе был
введен в состав высшей партийной
номенклатуры.

ЯРУЗЕЛЬСКИЙ

ВОЙЦЕХ ВИТОЛЬД
(р. 1923)

Польский военный и государственный
деятель, генерал армии (1973), министр

обороны Польши (1962-1983), первый
секретарь ПОРП (1981-1989), премьер-

министр ПНР (1981-1985), председатель

Государственного Совета ПНР (1985-1989),
второй президент ПНР (1989) и первый
президент посткоммунистической Республики
Польша (1989-1990). Участник Второй
мировой войны.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

АФГАНИСТАН - исламское

государство в Юго-Западной Азии. Более
половины населения - афганцы (пуштуны).
Кроме них в Афганистане проживают более

20-ти народностей. Столица -

город Кабул.
В 1747-1818 гг. существовало
государственное образование - Дурранийская держава.
В течение XIX - начале XX в. Англия

предпринимала попытки подчинить Афганистан.
В январе 1929 г. власть в стране захватила

проанглийски настроенная
феодальноклерикальная группировка. В октябре
1929 г. к власти в Афганистане пришла
династия Надир-шаха, правившая до 1973 г.

С июля 1973 г. Афганистан - республика.
В 1978 г. к власти пришла
Народно-демократическая партия, в стране началась

гражданская война. СССР поддерживал пришедшее
к власти правительство, которое пало в

1992 г. В настоящее время название

страны
- Исламское государство

Афганистан.

БАМ (Байкало-Амурская
магистраль) - железная дорога в Восточной

Сибири и на Дальнем Востоке.
Строительство начато в 1974 г. по стратегическим

соображениям. Проходит от Тайшета до

Советской Гавани (4 300 км). В

постперестроечный период строительство дороги
шло медленно и было закончено только

в конце 90-х гг.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК -

территория
Западной Азии и Северо-Восточной
Африки, на которой расположены Египет,

Судан, Израиль, Иордания, Ирак, Сирия,
Ливан, Объединенные Арабские Эмираты,
Оман, Саудовская Аравия, Йемен, Кувейт,
Катар, Бахрейн, Кипр, Турция.

НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ - крупный
сельскохозяйственный и промышленный район
в европейской части России (Северный,
Северо-Западный, Центральный, Волго-

Вятский экономический районы,
Калининградская, Свердловская области, Пермский
край, Удмуртия).

ХЕЛЬСИНКИ -

столица Финляндии, на

берегу Финского залива Балтийского моря.

Город основан в 1550 г. С 1812 г. - главный

город Великого княжества Финляндского,
с конца 1917 г. -

столица независимой

Финляндии. В 1975 г. в Хельсинки

состоялось Совещание по безопасности и

сотрудничеству в Европе, в Заключительном акте

которого имелись и гуманитарные статьи,

требовавшие соблюдения прав человека.

В мае 1976 г. советские правозащитники
создали Московскую Хельсинскую группу
во главе с Ю.Ф. Орловым, провозгласившую
своей задачей сбор и распространение

информации о нарушениях гуманитарных
статей Заключительного акта

Хельсинки.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙКОМПЛЕКС

(АПК)
-

совокупность отраслей народного
хозяйства, связанных с производством
продовольствия и предметов широкого
потребления, а также снабжения ими населения.

Комплексный подход предполагает создание

условий для развития: отраслей,
осуществляющих производство товаров группы А

для сельского хозяйства; самого

сельскохозяйственного производства; отраслей,
обеспечивающих движение продукции
сельского хозяйства к потребителю (транспорт,
переработка продуктов, розничная торговля
ит. д.).
ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ -

военнослужащие, сотрудники органов

внутренних дел и госбезопасности
социалистических государств (в первую очередь СССР,

ГДР, Кубы), принимавшие участие
добровольно или по долгу службы в вооруженных

конфликтах на территории иностранных

государств на стороне политических

режимов и движений, рассматривавшихся
руководством СССР как «прогрессивные»,

«антиимпериалистические»,
«антифеодальные», «коммунистические», «народно-
освободительные».

ГРУППА А -

продукция тяжелой

промышленности: машины, оборудование,
производственные здания и сооружения и т. д.

ГРУППА Б -

продукция легкой

промышленности. В 1928 г. продукция группы Б

в СССР составляла 60,5% всей продукции,
в 1949 г. - 40%, в 1980 г. - 26,2%, в 1985 г. -

3,9%, в 1986 г.- 3%.

«ДЕРЕВЕНЩИКИ»
-

литераторы,
поднимавшие в своих произведениях проблемы
советской деревни. Среди них - Ф. Абрамов,
В. Белов, В. Астафьев, Б. Можаев, В. Шукшин
и др. Произведения

писателей-«деревенщиков» выразительно показывали

последствия коллективизации, раскрестьянивания
села и в то же время поддерживали веру в

неистребимость народной нравственности.

ДИССИДЕНТЫ
- название тех

представителей общества в 70-е гг., которые

открыто выражали свое несогласие с

общепринятыми нормами жизни в стране и

предпринимали конкретные меры в

подтверждение своей позиции: участвовали
в религиозных, националистических,

гражданских движениях (чаще всего

правозащитных). После событий 1968 г. на Западе
в СССР активизировались студенты: они

пытались узнать правду о терроре в СССР

и его масштабах, интересовались острыми
политическими проблемами и т. д. По

данным известных историков М. Геллера
и А. Некрича, в 1967 г. в СССР

насчитывалось более 400 неофициальных
студенческих групп различного направления

(либеральные, народнические, фашистские
и др.), которые находились в оппозиции

к режиму. В 1967 г. по инициативе вновь

назначенного главы КГБ Ю.В. Андропова
было создано Пятое управление КГБ для

борьбы с диссидентами. Сотрудники
управления были внедрены почти во все

учреждения, общественные организации
и движения, включая молодежные,

религиозные, национальные, научные и др.
«ДОКТРИНА БРЕЖНЕВА»

-

политика,

провозглашенная Генеральным секретарем
ЦК КПСС на V съезде ПОРП в ноябре
1968 г. по горячим следам чехословацких
событий. Главное ее содержание составляла

теория «ограниченного суверенитета»
социалистических стран, которая
заключалась в «разрешении» ограниченного

суверенитета для социалистических стран
и допущении насильственного

вмешательства во внутренние дела социалистических

стран по формальному решению
большинства «братских государств». Политика

«невмешательства» в случае угрозы делу
социализма, по мнению Брежнева, прямо
противоречила интересам братских
государств. После событий в Чехословакии
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советское руководство усилило контроль

над экономической жизнью «братских
государств», что также являлось следствием

«доктрины Брежнева». Помимо ОВД и СЭВ

было создано около 30 межгосударственных

учреждений, которые координировали

работу промышленности, транспорта,
распределение энергии и др.

«ЗАСТОЙ» -

термин, введенный в годы

перестройки в отношении брежневского
периода. Под ним понимается время 70-х гг.,

когда внешнее благополучие государства,
основанное на «нефтедолларах»,
закрывало его внутренние проблемы. В основе

советской экономики оставался принцип
экстенсивности.

КОНЦЕПЦИЯ «РАЗВИТОГО

СОЦИАЛИЗМА» -

концепция, оформленная в

конце 70-х гг. в связи с несостоятельностью

тезиса третьей программы КПСС о

построении коммунизма к 1980 г. Она

констатировала «большие успехи», достигнутые

страной под руководством партии.
Отсутствие обещанного коммунизма объяснялось

существованием между социализмом и

коммунизмом этапа «развитого социализма»,

сроки существования которого не

оговаривались. Впервые тезис о построении
«развитого социализма» прозвучал в докладе

Брежнева на юбилейном заседании,
посвященном 50-летию Октября. Было заявлено,
что «развитой социализм»

- не сочетание

«незрелого коммунизма» и «пережитков

коммунизма», а общественный строй,
характеризующийся едиными по своей

социальной сущности признаками и

принципами. Концепция ставила социализм в ряд
с другими социально-экономическими

формациями. XXIV съезд КПСС официально
закрепил вывод о построении в СССР

развитого социалистического общества.
ЛИМИТЧИКИ - специфическая

социальная группа, появилась в 70-80-е гг. из

жителей провинций, стремившихся жить в

столичных городах, готовых жить и

работать в плохих условиях ради получения
прописки и жилья в Москве и Ленинграде. По

своей сути это были маргиналы.

Администрация предприятий платила им мизерную

зарплату, экономя средства. В социальном
плане появление лимитчиков резко
увеличивало население столиц и создавало

определенную социальную напряженность.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ (от лат. localis -

местный) - военные действия между двумя
и более государствами, ограниченные по

политическим целям интересами
участвующих в военных (боевых) действиях между

государствами, а по территории
-

небольшим географическим регионом, как

правило, находящимся в границах одной из

противоборствующих сторон. Участие

в локальной войне может быть в разной
форме: ввод войск на территорию другого

государства, использование сил ПВО,

помощь военными советниками и

специалистами, военной техникой и др.
К локальным войнам, в которых

участвовал СССР, относят: гражданскую войну
в Китае (1946-1950), войну в Корее (1950-
1953), венгерский кризис (1956), войну
в Лаосе (1960-1970), разминирование

территории Алжира (1962-1964), Карибский
кризис (1962-1963), гражданскую войну
в Йемене (1962-1964), войну во Вьетнаме

(1965-1974), арабо-израильские войны

(1967-1973), гражданскую войну в

Мозамбике (1967, 1969, 1975-1979),
чехословацкий кризис (1968), китайско-советские

пограничные конфликты (1969),
гражданскую войну в Анголе (1975-1979),
сомалийско-эфиопскую войну (1977), войну
в Афганистане (1979-1989),
чадско-ливийский конфликт (1987). В общей сложности

безвозвратные потери СССР в этих

войнах составили около 17,5 тыс. человек

(данные Г.Ф. Кривошеева и др.).
«МАГНИТОФОННАЯРЕВОЛЮЦИЯ»

-

массовое распространение записей песен,

сатирических выступлений, которые

воспроизводились в домашних условиях и

не поддавались контролю. Миллионы

советских людей наизусть знали песни

В. Высоцкого, Ю. Кима, Б. Окуджавы, А.
Галича и др., юморески М. Жванецкого.
Пластинки с их песнями не выпускались, по

радио они не исполнялись. Произведения
этих авторов практически не

распространялись из-за цензурных соображений.
МОСКОВСКАЯ ХЕЛЬСИНСКАЯ

ГРУППА (МХГ) —

правозащитная организация,
созданная в 1976 г. в СССР. Первоначально
организация называлась «Общественная
группа содействия выполнению

Хельсинкских соглашений в СССР». О ее создании

было объявлено на пресс-конференции,
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которая была проведена в московской

квартире академика А.Д. Сахарова 12 мая

1976 г. Цель организации
- сбор

информации о нарушении прав человека в СССР

и информировании об этом правительств

стран
-

участниц Хельсинкских соглашений.

В первый состав вошли: Ю. Орлов, Л.

Алексеева, М. Бернштам, Е. Боннэр, А. Гинзбург,
П. Григоренко, А. Щаранский и др. В 1976-

1977 гг. хельсинские группы были созданы
на Украине, в Литве, Грузии, Армении.
НАПАЛМ (англ, napalm)

-

зажигательные вязкие смеси из жидкого горючего

(бензин, керосин) и специального порошка.

Температура пламени -

до 1600 °C.

Появился в США в 1942 г. Использован

американскими войсками во Вьетнаме.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

РЕВОЛЮЦИЯ - изменения в технике и технологиях,

ведущие к серьезным изменениям в

производстве. Во второй половине 70-х гг. в

мире начался новый этап НТР: внедрение

персональных компьютеров, строительство
мини-заводов, оснащенных роботами,
усовершенствование системы коммуникаций.
Это повлекло за собой снижение

потребности в энергии. Народное хозяйство СССР в

70-е гг. оказалось совершенно
невосприимчивым к техническим нововведениям.

Ежегодно регистрировалось около 200 тыс.

законченных научных исследований. В

производство внедрялось не более 25 тыс.

НЕВЫЕЗДНОЙ - неофициальное
название лица, которому в советское время
не разрешался выезд за границу. Этот запрет
во времена «железного занавеса» коснулся
многих ученых, писателей, деятелей

культуры и искусства, а также оппозиционеров
и диссидентов. Подписку о невыезде

давали также работники оборонных
предприятий, представители силовых структур,

участники локальных войн и т. д. В

современной России «невыездными» являются

должники (алименты, дорожные штрафы,
просроченные кредиты и т. п.),
«уклонисты» (лица, уклоняющиеся от службы
в армии), подозреваемые (обвиняемые,
осужденные) и не погасившие судимость,
а также лица, имеющие доступ к ценной

информации.
НЕФТЕДОЛЛАРЫ -

доллары,
получаемые в качестве оплаты за продаваемую

нефть. В 1973 г. этот термин придумал

профессор Джорджтаунского университета
И. Овайсс, считавший необходимым его

создание для описания ситуации в странах
ОПЕК, процветание которых связано

прежде всего с продажей сырой нефти
и вкладыванием денег в экономику стран

-

потребителей нефти.
НОНКОНФОРМИЗМ (англ,

nonconformism -

инакомыслие, бунтарство) -

активное неприятие существующего

порядка, господствующих мнений, наличие

собственной позиции, противоположное
конформизму (лат. conformis - подобный,
сообразный; приспособленчество,
пассивное принятие существующего порядка,

господствующих мнений, отсутствие
собственной позиции, беспринципное следование

любому образцу, обладающему наибольшей
силой давления).

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ -

одно из направлений диссидентского

движения, выражающееся в требованиях
выполнения государственными органами СССР

основных положений конституции.
Правозащитники выступали за свободу слова,

демонстраций. Они проводили молчаливые

демонстрации в День Конституции,
организовывали пресс-конференции, выпускали
листовки, газеты, сборники с информацией
о нарушениях прав человека в СССР.

ПОЛОЧНЫЕ ФИЛЬМЫ - фильмы,
не прошедшие советскую цензуру и

выпущенные в прокат только в 1990-е гг., после

распада Советского Союза. Поводом

для цензурного вмешательства и запрета

фильма могли быть: идеологические
ошибки («Строгий юноша» А. Роома,

«Тугой узел» М. Швейцера, «Застава
Ильича» М. Хуциева, «История Аси

Клячиной, которая любила да не вышла замуж»
А. Кончаловского, «Три дня Виктора
Чернышева» и «Иванов катер» М. Осепьяна,

«Комиссар» А. Аскольдова и др.);
несоответствие эстетическим канонам «соцреализма»

(«Цвет граната» С. Параджанова, «Мы»

А. Пелешяна, «Короткие встречи» и «Долгие
проводы» К. Муратовой, «Лес» В. Мотыля,

«Интервенция» Г Полоки и т. д.);
несоответствие официальному представлению о

морали («Любить» М. Калика, «Осень»

А. Смирнова); вмешательство

заинтересованных ведомств
- от Министерств

обороны и атомной энергетики до Минис-
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терства сельского хозяйства («Только три
ночи» Г, Егиазарова, «Трясина» Г. Чухрая
и т. п.); давление республиканских
кинокомитетов («Тризна» Б. Мансурова, «Родник
для жаждущих» Ю. Ильенко); эмиграция

авторов (сценаристы А. Галич, В. Аксенов,

режиссеры Б. Фрумин, М. Калик, М. Богин,
А. Тарковский) и в целом их очевидная

«неблагонадежность» (С. Параджанов,
А. Сокуров, К. Муратова и др.).

В 1986 г. на волне перестройки была
создана Конфликтная комиссия по

творческим вопросам при Союзе

кинематографистов СССР (председатель: А. Плахов).
За четыре года существования комиссия

легализовала и реабилитировала 250 картин,
так или иначе пострадавших от цензуры.
В 1990 г. комиссия прекратила свою

деятельность (в связи с утратой актуальности).

ПРОГРАММА МИРА -

предложения
советского руководства в 1971-1981 гг. во

внешнеполитической сфере: запрещение

ядерного, химического,
бактериологического оружия; ядерное разоружение всех

имеющих атомное оружие государств;

прекращение гонки вооружений и сокращение

ядерного и обычного оружия; ликвидация
военных очагов и прекращение
региональных конфликтов; обеспечение коллективной

безопасности в Европе и других регионах;
обеспечение свободы и независимости

народов мира; углубление и укрепление

сотрудничества со всеми государствами.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ роман -

термин, появившийся в 70-е гг. XX в. для

обозначения литературы, поднимавшей

проблемы производства, отношений людей
на производстве.

«РАЗРЯДКА НАПРЯЖЕННОСТИ» -

политика начала -

середины 70-х гг.,
связанная с улучшением советско-американских
отношений. Успех политической «разрядки»
поставил под угрозу интересы военно-

промышленного комплекса, генералитета и

консервативных политиков в обеих странах,
которые сделали все возможное для

усиления своего влияния за счет ликвидации

«разрядки».
САМИЗДАТ

-

культурное и социальное

явление 60-80-х гг., представленное

бесцензурной «оттепельной» литературой.
Выделяют две стороны самиздата;

литературную, которая выполняла культурную

функцию, и информационную, которая
выполняла социальную функцию.
Первоначально в материалах самиздата
доминировали литературные материалы, затем -

политические. Начало «оттепельному»

самиздату положили списки поэмы

Твардовского «Теркин на том свете» (1954). Среди
литературных материалов ведущей
оставалась тема ГУЛАГа, репрессий (А.
Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ»; С. Газарян,
«Это не должно повториться»; Е. Гинзбург,
«Крутой маршрут»). Выпускались работы
М. Зощенко, М. Булгакова, 3. Фрейда, Н.

Бердяева, П. Флоренского, С. Булгакова и др.
Появление самиздата А. Ахматова назвала

началом «догутенбергского периода».
СТРАНЫ ТРЕТЬЕГО МИРА -

географический термин второй половины XX в.,

обозначавший первоначально страны, не

участвующие прямо в холодной войне
и сопутствующей ей гонке вооружений.
Движение неприсоединения явилось

попыткой превратить третий мир в

самостоятельную международно-политическую

силу. В 1970-1980-е гг. так стали называть

страны, имевшие низкий уровень доходов
на душу населения и человеческого

развития. Соперничество за влияние на эти

страны во многом определяло политику
СССР и США. С середины 1990-х гг. многие

страны «третьего мира» обогнали по этим

показателям бывшие «страны развитого
социализма», очутившиеся в полосе

экономических и демографических трудностей.
«ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА» -

под таким

названием вошли в историю 70-х гг. XX в.

различные виды официально запрещенной
или строго ограниченной индивидуальной
трудовой деятельности (преимущественно в

кустарном производстве, в розничной
торговле и бытовом обслуживании населения),
а также чисто криминальные операции на

производстве (крупные хищения товаров
и сырья, махинации в отчетности,

изготовление на госпредприятиях неучтенной
продукции и т. д.). По неофициальным данным,

к середине 80-х гг. в сфере «теневой

экономики» было занято около 15 млн человек.
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ЛИТЕРАТУРА

Айтматов Ч.Т. (1928-2008)
Белый пароход. 1970.

И дольше века длится день. 1980.

Плаха. 1986.

Астафьев В.П. (1924-2001)
Царь-рыба. 1976.

Печальный детектив. 1986.

Белов В.И. (1932-2012)
Плотницкие рассказы. 1968.

Вампилов А.В. (1937-1972)
Старший сын. 1970.

Утиная охота. 1970.

Прошлым летом в Чулимске. 1972.
Васильев Б.Л. (1924-2013)

Не стреляйте в белых лебедей. 1973.

Высоцкий В.С. (1938-1980)
О процессе над А. Синявским
и Ю. Даниэлем. 1965.

Памяти Василия Шукшина. 1974.

Гельман А.И. (р. 1933)
Обратная связь. 1978.

Мы, нижеподписавшиеся. 1979.

Протокол одного заседания. 1979.

Наедине со всеми. 1980.

Чокнутая. 1984.

Евдокимов Н.С. (1922-2010)
Сказание о Нюрке - городской
жительнице. 1970.

^офеев В.В. (1938-1990)
Москва - Петушки. 1970.

Распутин В.Г. (р. 1937)
Человек с этого света. 1967.

Последний срок. 1970.

Пожар. 1985.
Тендряков В.Ф. (1923-1984)

Поденка - век короткий. 1965.

Кончина. 1968.

Три мешка сорной пшеницы. 1973.

Трифонов Ю.В. (1925-1981)
Обмен. 1969.

Предварительные итоги. 1970.

Долгое прощание. 1971.

Другая жизнь. 1975.

Дом на набережной. 1976.

Старик. 1978.

Троепольский ЕН. (1905-1995)
Белый Бим Черное ухо. 1971.

Шукшин В.М. (1929-1974)
Сельские жители. 1963.

Земляки. 1970.

Энергичные люди. 1973.

Беседы при ясной луне. 1974.

ЖИВОПИСЬ

Аземша В.Н. (р. 1950)
Стройотрядовец. 1976.

Вепхвадзе Д.А. (р. 1949)
Диспут. 1979.

Глазунов И.С. (р. 1930)
Н.А. Щелоков 1972.

Л.И. Брежнев. 1973.

С.В. Михалков. 1973.

Виктор Печеницын, плотник. БАМ. 1977.

Мистерия XX века. 1977.

Сварщик В. И. Ерохин. БАМ. 1977.

Танцы на БАМе. 1977.

Зубов Е.А. (р. 1955)
Стройотряд. 1985.

Интезаров А.И. (1909-1979)
Ракетчики. 1970.

Лактионов А.И. (1921-1972)
Портрет космонавта В.М. Комарова.
1967.

Леонов А.А. (р. 1934)
В открытом космосе. 1975.

Полозов А.Ф. (р. 1947)
Экскурсия в горячий цех. 1981.

Седухин Е.В. (р. 1930)
Огни трудового Тагила. 1984.

Фадин Г.Ф. (р. 1941)
Ночная вахта (тюменские нефтяники).
1985.

Федорова Т.С. (р. 1952)
В музее. 1980.

Филатов О.П.

Студенты. 1975.
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МУЗЫКА

Азарашвили В.Ш. (р. 1936)
Кахетинцы на БАМе. 1985.

Гаджиев Р.С. (1922-1995)
Куба — любовь моя. 1963.

Новиков А.Г. (1896-1984)
Байкало-Амурская (сл. П. Градова).

Пахмутова А.Н. (р. 1929)
Главное, ребята, сердцем не стареть

(сл. С. Гребенникова, Н.

Добронравова). 1975.
Прощание с Братском (сл. С.

Гребенникова, Н. Добронравова).

Туликов С.С. (1914-2004)
Бамовский вальс

(сл. М. Пляцковского). 1977.

Тухманов Д.Ф. (р. 1940)
Мой адрес

— Советский Союз

(сл. В. Харитонова). 1973.

Фелъцман О.Б. (1921-2013)
БАМ (Байкало-Амурская магистраль)
(сл. Р. Рождественского). 1975.

КИНЕМАТОГРАФ

Абдрашитов В.Ю. (р. 1945)
Слово для защиты. 1977.

Охота на лис. 1980.

Остановился поезд. 1982.

Парад планет. 1984.

Плюмбум, или Опасная игра. 1987.

Авербах И.А. (1934-1986)
Степень риска. 1969.

Монолог. 1973.

Чужие письма. 1976.

Объяснение в любви. 1978.
Голос. 1982.

Асанова Д.К. (1942-1985)
Не болит голова у дятла. 1975.

Ключ без права передачи. 1977.

Беда. 1978.

Некудышняя. 1980.

Пацаны. 1983.

Ашкенази С.И. (р. 1949)
Дело гастронома № 1. 2011.

Быков Р.А. (1929-1998)
Чучело. 1984.

Герасимов С.А. (1906-1985)
Журналист. 1967.

У озера. 1970.

Дочки-матери. 1975.
Любить человека.

Гребнев А.Б. (1923-2002)
Прохиндиада, или Бег на месте. 1984.

Данелия ГН. (р. 1930)
Не горюй. 1969.

Афоня. 1975.

Мимино. 1978.

Осенний марафон. 1979.

Кеосаян Т.Э. (р. 1966)
Заяц над бездной. 2006.

Кондрашина К.А. (р. 1973)
Хоккейные игры. 2012.

Коренев А.А. (1927-1995)
Большая перемена. 1972.

Кубаев Р. (р. 1956)
Красная площадь. 2004.

Лебедев Н.И. (р. 1966)
Команда № 17. 2013.

Лиознова Г.М. (1924-2011)
Мы, нижеподписавшиеся. 1980

Карнавал. 1982.
Меньшов В.В. (р. 1939)

Москва слезам не верит. 1980.

Микаэлян С.Г. (р. 1923)
Премия. 1974.

Миллионщиков Л.С. (р. 1927)
Живите в радости. 1978.

Митта А.Н. (р. 1933)
Звонят, откройте дверь. 1966.

Экипаж. 1980.

Михалков-Кончаловский А.С. (р. 1937)
Романс о влюбленных. 1974.

Сибириада. 1979.
Павлов В.В. (р. 1952)

Галина. 2008.

Мурадов А.Б. (р. 1963)
Жуков. 2012.

Панфилов ГА. (р. 1934)
Прошу слова. 1976.

Тема. 1979.

Ростоцкий С.И. (1922-2001)
Доживем до понедельника. 1968.

Белый Бим Черное ухо. 1977.
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Рязанов Э.А. (р. 1927)
Берегись автомобиля. 1966.

Ирония судьбы, или С легким паром.
1976.

Служебный роман. 1977.

Гараж. 1980.

Вокзал для двоих. 1983.

Салтыков А.А. (1934-1994)
Семья Ивановых. 1975.

Смирнов А. С.(р. 1941)
Белорусский вокзал. 1971.

Снежкин С.О. (р. 1954)
Брежнев. 2011.

Соловьев С.А. (р. 1944)
Сто дней после детства. 1975.

Трегубович В.И. (1935-1992)
Обратная связь. 1977.

Фрэз И.А. 1909-1994)
Вам и не снилось. 1980.

Шукшин В.М. (1929-1974)
Печки-лавочки. 1972.

Калина красная. 1974.

СКУЛЬПТУРА

Бабурин М.Ф. (1907-1984),
Левицкая Г.П. (1922-2004),
Кутырев Е.И., Гаврилов Г.И.

Русскому и башкирскому народу.

Уфа. 1965.

Церетели З.К. (р. 1934)
Монумент «Дружба навеки». Москва.

1983.

АРХИТЕКТУРА

Белопольский Я.Б. (1916-1993),
ВулыхЕП. (1916-1982),
Мисожников Л.Б. (1935-2010),
Пащенко Ф.Н (1907-1980)

Здание Института научной
информации по общественным
наукам АН СССР. Москва. 1964-1976.

Белопольский Я.Б., Феоктистов С. С.,
Вулых Е.П., Хавин В.И. (1931 -2005)

Здание цирка на проспекте
Вернадского. Москва. 1971.

Большаков Ю., Рожин И., Тарасевич В.,

Понтрягин В., Солопов Д.

Спортивный зал «Дружба». Москва.

1978-1979.

Виноградский И.М., Антонов В.К.,

Дубровский А.С. и др.
Здание агентства «Новости» на

Зубовском бульваре. Москва. 1977-1980.

Воронина Н.И., Оспенников А.Г.

Здание велотрека в Крылатском.
Москва. 1976-1979.

Егерев В.С. (р. 1923), Шайхет А.А.,

Сирота Г.Я., Абрамова З.Ф.

Здание ТАСС на площади у Никитских

ворот. Москва. 1977.

Каменский И., Король Д., Тарасенко Н.

Дворец культуры «Москвич». Москва.

1973-1977.

Красильников В.Д. (р. 1932),
Великанов А.А. (р. 1938)

Здание Детского музыкального театра.
Москва. 1979.

Кубасов В.С. (р. 1930), Уляшова В.С.

Новое здание МХАТа на Тверском
бульваре. Москва. 1973.

Полищук Л.Г. (р. 1925),
Щербинина С.И. (р. 1930)

Здание библиотеки 2-го медицинского

института. Москва. 1979.

Посохин М.В. (1910-1989),
Кубасов В.С. (р. 1930), Скоков П.,

Черный Г.

Центр международной торговли
на Краснопресненской набережной.
Москва. 1977-1981.

Чечулин Д.Н. (1901-1981)
Гостиница «Россия» в Зарядье. Москва.

1964-1968.
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XX век

1985-1991 годы

НАДЕЖДЫ
И РАЗОЧАРОВАНИЯ

ПЕРЕСТРОЙКИ



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

С апреля 1985 г. в СССР началась новая эпоха, получившая обнадеживающее название

«перестройка». К этому времени страна находилась в глубочайшем кризисе, который
коснулся экономики, политической сферы, социальных отношений, культуры, науки, внешней

политики. Ключевыми именами эпохи перестройки стали: М.С. Горбачев, Э.А.

Шеварднадзе, А.Н. Яковлев, А.Д. Сахаров; ключевыми словами -

ускорение, гласность, новое

политическое мышление, человеческий фактор, социализм с человеческим лицом.

Ветер перемен, о которых пел в известной песне Виктор Цой, коснулся партийных
и государственных структур, средств массовой информации, идеологии, культуры, жизни

людей. Горбачевская «оттепель» стала важной вехой в отечественной истории: была

проведена реабилитация невинно осужденных в 30-х - начале 50-х гг., в стране прошли
юбилейные торжества по поводу 1000-летия Крещения Руси, началось возвращение

культовых зданий Церкви. Высшим органом власти стали съезды народных депутатов, была

отменена статья 6 Конституции СССР о «руководящей и направляющей роли партии»,
возникли партии и движения, выступающие за демократические преобразования.

В области внешней политики М.С. Горбачеву удалось добиться позитивных перемен.
Политика «нового мышления», в основе которой лежали отказ от классового подхода

и признание общечеловеческих ценностей, способствовала «потеплению климата»

в международных отношениях. СССР вывел свои войска из Афганистана, способствовал
объединению Германии. Возникшие симпатии к М.С. Горбачеву, а затем и к СССР повлекли

за собой «горбоманию» -

интерес ко всему советскому. В 1990 г. Горбачев получил

Нобелевскую премию мира. В начале 90-х гг. переход восточно-европейских стран к

парламентской демократии привел к распаду СЭВ, Организации Варшавского договора,
ликвидации социалистического содружества.

Вместе с тем деяния инициаторов перестройки были зачастую спонтанными и

непредсказуемыми, как и последующие результаты. Реформы в области экономики привели
к значительным социально-экономическим издержкам: обострились жилищная,
продовольственная, экологическая проблемы. Борьба с пьянством и алкоголизмом привела к

оскудению государственной казны и вырубке виноградников; политика гласности повлекла за

собой «парад суверенитетов» советских республик; плюрализм и ликвидация монополии

КПСС закончились развалом самой партии, а вслед за ней и Советского Союза.
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XX в. 1985-1991 Взгляд на эпоху

РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ

Председатели
Совета министров СССР

1985-декабрь 1990 Рыжков Н.И.

Январь -

август 1991 Павлов В.С.

Председатели Президиума
Верховного Совета СССР

1985-1988 Громыко А.А.

Июнь 1989-1990 Горбачев М.С.

Министры
иностранных дел СССР

1957-1985 Громыко А.А.

1985-1990 Шеварднадзе Э.А.

Январь -

август 1991 Бессмертных А.А.

Август
- декабрь 1991 Панкин Б.Д.

Президент СССР
1990-1991 Горбачев М.С.

Председатели
Верховного Совета РСФСР

Июнь 1990 - октябрь 1991

Ельцин Б.Н.

Октябрь 1991 - октябрь 1993

Хасбулатов Р.И.

Президент России

Июнь 1991 - декабрь 1999

Ельцин Б.Н.

Президенты США
1981-1989 Рейган Рональд
1989-1993 Буш Джордж

Премьер-министры Великобритании
1979-1990 Тэтчер Маргарет
1990-1997 Мэйджор Джон

Премьер-министры Франции
1981-1995 Миттеран Франсуа

Канцлеры ФРГ
1982-1999 Коль Гельмут

Президент Южной Кореи
1987-1992 РоДэУ

ПЕРСОНАЛИИ

Абалкин Л.И.

Андреева Н.А.

Афанасьев Ю.Н.

Бакатин В.В.

Бурбулис Г.Э.

Войнович В.Н.

Вольский А.И.

Гдлян Т.Х.

Горбачев М.С.

Гришин В.В.

Громыко А.А.

Ельцин Б.Н.

Жириновский В.В.

Иоанн Павел II

Каспаров Г.К.

Кравчук Л.М.

Кунаев Д.А.
Лигачев Е.К.

Лукьянов А.И.

Макашов А.И.

Павлов В.С.

Попов Г.Х.

Рашидов Ш.Р.

Романов Г.В.

Рыжков Н.И.

Сахаров А.Д.
Собчак А.А.

Станкевич С.Б.

Травкин Н.И.

Тулеев А.М.

Устинов Д.Ф.
Чебриков В.М.
Шаталин С.С.

Шеварднадзе Э.А.

Шушкевич С.Ю.
Явлинский Г.А.

Язов Д.Т.
Яковлев А.Н.

Янаев Г.И.
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Взгляд на эпоху XX в. 1985-1991

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Беловежская пуща

Гагаузия
Месхети

ИКАО

Новоогарево

Форос

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

«Бархатная революция»
«Большая семерка»
ГКЧП

Гласность

«Голосование ногами»

«Горбомания»
Госзаказ

Госприемка
Декларация о государственном

суверенитете России

«Демократическая Россия»

Заявление «9+1»

Комитет конституционного надзора

Коммерческие структуры

Конфедерация
Либерализация цен

Мафия
Межрегиональная депутатская группа
Механизм торможения

Миацум

Многопартийность
Моджахеды

Мораторий

Народный фронт

Неформальные объединения
Новое (политическое) мышление

Новоогаревский процесс
«Новые русские»

«Нулевой вариант»
ОСНВ-1

«Парад суверенитетов»

Перестройка
Плюрализм
Программа «500 дней»

Референдум
Системный кризис советского строя
Советы трудовых коллективов

Содружество независимых

Государств (СНГ)
Статья 6 Конституции СССР
Стратегическая оборонительная
инициатива (СОИ)

Суверенитет
Съезд народных депутатов

Ускорение
Флаг России

Человеческий фактор
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СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

1985 г.

март

Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.

Горбачева. К началу 80-х гг. в стране сложились несколько

политических групп, борьба между которыми обострилась после

смерти Брежнева, Андропова, Черненко (предмет борьбы - пост Генерального секретаря
ЦК КПСС). К этим группам относились: партийная верхушка, КГБ, армейское руководство,
лидеры союзных республик. К 1985 г. сформировались три основных группы: 1)
консерваторы, выступавшие за сохранение статус-кво (В.В. Гришин - первый секретарь московского

горкома КПСС, Г.В. Романов - первый секретарь ленинградского горкома КПСС,

Д.А. Кунаев
- первый секретарь ЦК КП Казахстана, Ш.Р. Рашидов - первый секретарь

ЦК КП Узбекистана); 2) сторонники «сильной руки», наведения порядка, восстановления

принципов большевизма (А.А. Громыко -

министр иностранных дел, В.М. Чебриков -

председатель КГБ, Д.Ф. Устинов -

министр обороны, Е.К. Лигачев -

секретарь ЦК по

идеологии и др.); 3) сторонники реформ, выступавшие за обновление социализма путем
заимствования опыта Запада, прежде всего в экономической сфере (М.С. Горбачев -

член Политбюро, А.Н. Яковлев -

секретарь ЦК, Э.А. Шеварднадзе - первый секретарь
ЦК КП Грузии и др.). Борьба группировок закончилась объединением двух последних

против старой, брежневской номенклатуры и избранием на пост Генерального секретаря
ЦК КПСС М.С. Горбачева.

1985 г
Пленум ЦК КПСС. В выступлении М.С. Горбачева на Пле-

*

нуме подчеркивалась необходимость перемен в экономике

Р
и партийной сфере. Обращалось внимание на отсутствие

у партии ясных представлений о состоянии дел во всех сферах жизни, отрыв аппаратчиков

от реальной жизни, нужд конкретных людей. Был провозглашен курс на обновление

социализма, ускорение социально-экономического развития страны. Началась подготовка
к XXVII съезду КПСС, задачей которого провозглашалось принятие новой программы

партии.

г
Принятие постановления Совета министров «О мерах

ма«

*

по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению

самогоноварения». Спустя 10 дней был принят Указ

Президиума ВС СССР об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом. В сентябре была

проведена Учредительная конференция Всесоюзного добровольного общества борьбы
за трезвость. В 1987 г. Президиумом ВС СССР принят Указ об ответственности за

самогоноварение. Кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом была одним из

противоречивых шагов новых политиков: с одной стороны, это диктовалось соображениями
морально-нравственного характера; с другой стороны, сокращение продажи алкогольных

напитков привело к резкому сокращению средств государственной казны (к 1988 г. -

на 10 млрд руб.), массовому подпольному производству водки, формированию водочной
мафии, самогоноварению, дефициту сахара, инфляции, бездумному уничтожению

виноградников.

1985 г.

27 июля - 3 августа

XII Всемирный фестиваль молодежи в Москве. Всемирный
фестиваль в Москве совпал с 40-летием Победы над
фашистской Германией, Международным годом молодежи, провозгла-
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События внутренней политики XX в. 1985-1991

шенным ООН, а также с 10-летием принятия Заключительного акта Совещания по

безопасности и сотрудничеству в Европе. Программа фестиваля включала политические

манифестации, концертные программы, сотни встреч молодежи, во время которых обсуждались
самые острые проблемы современности. Лозунг фестиваля: «За антиимпериалистическую

солидарность, мир и дружбу!».

1985 г.

сентябрь

Встреча членов ЦК КПСС с ветеранами стахановского

движения и молодыми ударниками. М.С. Горбачев призвал
молодежь мобилизовать энергию на приведение в действие

«скрытых резервов», а не «сводить все к рублю» и не дожидаться появления нового класса

машин. К «скрытым резервам» Горбачев отнес максимальную загрузку имевшихся

мощностей путем организации многосменного режима работы, укрепление трудовой
дисциплины, механизацию и автоматизацию силами местных рационализаторов,
повышение качества продукции. Одним из механизмов оптимизации качественных

показателей труда Горбачев назвал госприемку (контроль за качеством продукции со стороны
независимых экспертов).

1985 г.

15 октября

1986 г.

26 февраля - 6 марта

Пленум ЦК КПСС. Были приняты постановления об основных

направлениях экономического и социального развития СССР

на 1986-1990 гг. и на период до 2000 г., а также о проекте новой

редакции Программы КПСС, изменений в Уставе КПСС.

XXVII съезд КПСС. На съезде была окончательно оформлена
идеология первого этапа перестройки', курс на обновление

социализма, претерпевшего деформации в последнее

десятилетие, ускорение социально-экономического развития страны, ставка на человеческий

фактор, усиление роли коммунистов, новое мышление во внешней политике. Была

принята новая редакция третьей (1961) программы партии: из нее убрали упоминание
о диктатуре пролетариата, о неизбежной победе социализма над капитализмом, о

строительстве коммунизма; провозглашался приоритет общечеловеческих ценностей и отказ

от классового подхода в международных отношениях. Съездом было подвергнуто критике
брежневское руководство, при котором началось явное отставание страны, развивались
вседозволенность управленцев, коррупция, непотизм и т. д. Был снят тезис о «развитом
социализме» (в последующее время этот период получил в исторической литературе
название «застой»).

По планам, принятым на съезде, предполагалось до 2000 г. в два-три раза увеличить
основные экономические показатели: производительность труда, национальный доход,

промышленное и сельскохозяйственное производство.
Состав ЦК КПСС, выбранный на съезде, мало отличался от всех предыдущих: 36%

составили высшие партийные руководители, 31% -

министры, 8,5% - военные и только

7% составили представители рабочих и крестьян.

1986 г.

апрель

Постановление ЦК КПСС «Об основных направлениях

ускорения решения жилищной проблемы в стране».
(«Каждой семье отдельную квартиру или дом к 2000 г.»).

Несмотря на свою утопичность, постановление усилило надежды советских граждан
на решение одной из самых сложных проблем в стране.

1986 г.

26 апреля

Авария на Чернобыльской АЭС. Взрыв произошел на

четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС (Украина).
Случившаяся авария первоначально замалчивалась правительством,

и только протесты западных стран, на территории которых выпали радиоактивные осадки,

вынудили правительство заговорить о масштабах бедствия. Такая позиция СССР привела
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к негативным последствиям в отношениях с западными государствами. Чернобыльская
катастрофа и ликвидация первых последствий стоили стране 1,5% национального дохода.

В декабре 2000 г. по решению президента Украины и украинского правительства

прекратил работу последний блок АЭС.

1986 г.

28 мая

Постановление ЦК КПСС об усилении борьбы с

нетрудовыми доходами. На основании постановления члены партии
и беспартийное население страны были призваны к искорене-

нию чуждой природе социализма частнособственнической психологии и других антиподов
советской морали. В реальной практике данное постановление породило административный
произвол. Началась административная кампания, выразившаяся в наступлении местных

властей на личные подсобные хозяйства, проверках на колхозных рынках, снос теплиц

и других объектов «самостроя». Воротилы «теневой экономики», тесно связанные

с коррумпированной частью управленческого аппарата, реально затронуты не были.

1986 г.

май

V съезд кинематографистов СССР. На съезде были

переизбраны руководящие органы. При поддержке правительства
Союз кинематографистов лишил кинокомитет его былых пла-

новых, цензурных, координационных функций, провозгласил необходимость новой модели

кинопроизводства, использующей американские и французские методы, сводящиеся

к отделению производственной базы (кинофабрик) от творческих объединений

(киностудий). На съезде было принято решение о снятии с «полок» фильмов, ранее запрещенных

цензурой, что означало выход кинематографа из-под партийного контроля. Через некоторое
время на экраны страны вышли фильмы «Комиссар» (А. Аскольдов), «Тема» (Г. Панфилов),
«Проверка на дорогах», «Мой друг Иван Лапшин» (А. Герман) и др. Фильмами нового

направления стали «Покаяние» (Г. Абуладзе, 1987), «Власть Соловецкая» (М. Голдовская,
1988), «Умереть не страшно» (Л. Кулиджанов), «Забытая мелодия для флейты» (Э. Рязанов,

1987), «Маленькая Вера» (В. Пичула, 1988), «Такси-блюз» (17. Лунгин, 1990) и др.

1986 г.

ноябрь

Принятие Верховным Советом СССР Закона об

индивидуальной трудовой деятельности. Закон разрешал занятия

каким-либо видом деятельности в сфере ремесленных промыс-
лов и бытового обслуживания работающим гражданам в свободное от основной работы
время, а также домохозяйкам, пенсионерам, учащейся молодежи, не занятым в

общественном производстве.

1986 г.

декабрь

Молодежные волнения в Алма-Ате. В первые годы

перестройки произошло значительное обновление первых
руководителей всех уровней, в частности партийных, однако

все перемещения проводились в рамках номенклатуры. В декабре 1986 г. на пенсию был

отправлен руководитель компартии Казахстана Д.А. Кунаев. Причиной волнений молодежи
Казахстана стала замена Кунаева представителем центра Г. Колбиным. Немаловажную роль
в этих событиях сыграл национальный вопрос.

1986 г.

декабрь

Возвращение А.Д. Сахарова из ссылки. На одном из

заседаний Политбюро М.С. Горбачев попросил президента Академии

наук ГИ. Марчука съездить в Горький и добиться возвращения
академика А.Д. Сахарова в Москву. Вернувшийся в Москву ученый активно включился в

политическую деятельность.

1986 г.

Выход документального фильма Ю. Подниекса «Легко ли
быть молодым?». Фильм получил главный приз на фестивале
в Тбилиси и вызвал большой резонанс в обществе. Молодой
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латышский режиссер поднял важные проблемы жизненного определения молодежи, ее

культурных пристрастий, отношения к старшему поколению и т. д. Откликом на заданный
в фильме вопрос стали многочисленные публикации, телепередачи, дискуссии на страницах
газеты «Правда». Тон им задали писатели В. Распутин, Ю. Бондарев, В. Белов, высказавшие

мнение, что «молодым нужны высокие нравственные идеалы... подлинные, а не мнимые

ценности».

Художественно-литературный бум. За несколько лет пере-
1987-1989 гг. стройки вышли в свет литературные произведения, ранее

не печатавшиеся по цензурно-политическим причинам.

Опубликованные в «толстых журналах» романы, повести, рассказы читались взахлеб,
передавались из рук в руки, зачитывались «до дыр». Это были романы А. Рыбакова

(«Дети Арбата»), А. Платонова («Котлован», «Чевенгур»), М. Булгакова («Собачье сердце»),
Б. Пастернака («Доктор Живаго»), В. Гроссмана («Жизнь и судьба», «Все течет»), А.

Солженицына («Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «В круге первом»), А. Бека («Новое
назначение»), Д. Гранина («Зубр»), А. Приставкина («Ночевала тучка золотая»),
«Колымские рассказы» В. Шаламова, мемуары В. Набокова и др.

г Пленум ЦК КПСС. С января 1987 г. начался второй этап

янвапь перестройки. На состоявшемся пленуме партии из уст генераль-
F ного секретаря прозвучало новое понятие - «механизм

торможения», новый лозунг
- «Больше демократии». Большое внимание было уделено

последовательному внедрению самоуправления на производстве. Провозглашалось
создание Советов трудовых коллективов, получавших широкие полномочия в решении

производственных, социальных и кадровых вопросов.

Пленум рекомендовал ввести выборность руководителей на производстве, отчеты

должностных лиц перед трудовыми коллективами и населением. На пленуме был выдвинут
главный критерий подбора кадров на все ведущие посты - отношение к перестройке. Такой

подход позволял Горбачеву избавиться от недовольных, привлечь новых сторонников
и «припугнуть» сомневающихся. М.С. Горбачев предложил более широко использовать

практику выбора руководителей, допустить альтернативные выборы в Советы. На

основании решений пленума в 1985-1986 гг. произошла массовая замена и омоложение

партийногосударственных кадров в центре и на местах. К 1990 г. было заменено 85% руководящих

работников ЦК КПСС, на республиканском уровне
-

до 70%. Одновременно с этим

усилилась роль местных руководителей.

^^^7 Историко-обществоведческие чтения в Московском госу-

весна
дарственном историко-архивном институте. Развернув¬
шаяся в печати публицистическая волна (статьи Г Попова,

Н. Шмелева, И. Клямкина, Ю. Карякина и др.) повлекла за собой другие формы общения
ученых-гуманитариев с общественностью -

круглые столы, чтения, встречи. По инициативе

ректора Московского историко-архивного института Ю.Н. Афанасьева были организованы
чтения «Социальная память человечества», получившие большой резонанс в Москве.

Перед всеми желающими выступали профессиональные историки, поднимавшие проблемы
исторического развития страны в XX в.: В. Поликарпов рассказывал о судьбе Ф.

Раскольникова', Ю. Борисов читал лекцию о Сталине, основанную на материалах личного архива
«вождя» и т. д.

1 $
Приземление Матиаса Руста рядом с Красной площадью

г*
в Москве. Молодой немец М. Руст приземлился на маленьком

мая
спортивном самолете, который беспрепятственно преодолел

советское воздушное пространство. Это стало возможным не столько из-за несовершенства
советской техники, сколько из-за невнимательности служащих сил ПВО. Приземление
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самолета стало «позором» Советской армии, значительно снизило ее авторитет на

международной арене. Со своих постов были сняты министр обороны С.Л. Соколов и многие

другие военные руководители. Вместе с тем некоторые специалисты утверждают, что

советские зенитчики неоднократно брали самолет Руста «на мушку», однако не решались его

сбить, помня о трагедии южно-корейского самолета во времена Ю.В. Андропова. Руст был
осужден, но через некоторое время освобожден.

г
Решение Политбюро ЦК КПСС о создании Комиссии

*

по дополнительному изучению материалов, связанных
сентя рь с реПрессиями зо-50-х гг. В состав комиссии вошли:

М.С. Соломенцев (председатель Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС), В.М. Чеб-

риков (председатель КГБ СССР), А.Н. Яковлев, А.И. Лукьянов, Г.П. Разумовский (секретари
ЦК КПСС), В.И. Болдин (заведующий общим отделом ЦК КПСС), Г.А. Смирнов (директор
Института марксизма-ленинизма), П.Н. Демичев (заместитель Председателя Президиума
Верховного Совета СССР).

Председателем комиссии в октябре 1988 г. стал А.Н. Яковлев.

уму г Пленум ЦК КПСС. На пленуме проявился первый открытый

21 кт б кризис в руководстве партии. Кандидат в члены Политбюро,
° я Ря

первый секретарь Московского городского комитета Б.Н.

Ельцин выступил с критикой работы секретариата ЦК, лично М.С. Горбачева, Е.К. Лигачева.

Ельцин открыто заявил о разочаровании народа в перестройке, партии и ЦК, обвинил

генерального секретаря и его окружение в формировании нового культа личности. Он

предложил создать демократические механизмы, исключающие концентрацию власти у узкой
группы лиц и заявил об отставке с поста первого секретаря МГК КПСС. В ноябре на

Пленуме МГК КПСС Ельцин был подвергнут резкому осуждению за свое выступление
на Пленуме ЦК. Материалы Октябрьского пленума были опубликованы только в феврале
1989 г.

R
Доклад М. С. Горбачева «Октябрь и перестройка -

рево-

g14 люция продолжается». В докладе М.С. Горбачева, по сути,
ноя ря была сформулирована идеология второго этапа перестройки:

возвращение к ленинскому облику социализма как гуманному и демократическому.

(Признавалось, что, вопреки ленинскому учению, Сталиным и его окружением был создан

деформированный строй - казарменный социализм, а альтернативы сталинскому

социализму содержались в «ленинском завещании», введенной НЭП, политических взглядах

Н.И. Бухарина). Задачами перестройки провозглашались отказ от монополии государства
на собственность; создание многоукладной экономики', разделение функций между

партией и Советами; демократизация общественной жизни.

Публикации исследований западных историков по

1988-1990 гг. проблемам природы и истоков тоталитаризма. Одной
из первых работ западных историков, опубликованных в СССР,

стала книга С. Коэна «Бухарин. Политическая биография. 1888-1938» (1988). Вслед за ней

вышли в свет научные труды: «Сталин в 1917 г.: человек, оставшийся вне политики»

(Р. Слассер); «Сталин. Путь к власти. 1879-1929» (Р. Такер)', «Открытое общество и его

враги» (К. Поппер); «Большой террор» (Р. Конквест); «Большевики приходят к власти.

Революция 1917 года в Петрограде» (А. Рабинович); «История советской России.

Большевистская революция. 1917-1923» (Э. Карр) и др. На основании солидной исследовательской
базы авторы работ давали различные оценки революции 1917 г. и ее последствиям,

сталинскому периоду в истории СССР, лично Сталину. Вышедшие книги «проглатывались»
не только учеными, но и всеми интересующимися историей страны.

786



События внутренней политики XX в. 1985-1991

1988 г.

январь

Вступление в силу Закона о государственном
предприятии. Обсуждение закона состоялось на Июньском пленуме
ЦК КПСС, утверждение

- на июньской сессии Верховного
Совета СССР (1987).

Закон был разработан коллективом ученых-экономистов под руководством академика
А.Г. Аганбегяна и предполагал модель внедрения хозрасчета на предприятиях. В основу
модели был положен принцип трех «С»: самофинансирование, самоокупаемость,
самоуправление. Задача перехода к рыночной экономике не ставилась, предполагался переход от

плановой к регулируемой экономике: формирование планов предприятий на основе заявок

потребителей; осуществление торговли по ценам спроса и предложения на товары;
самостоятельное зарабатывание денег предприятиями и возможность распоряжения прибылью.
Предприятия получили право внешнеэкономических связей, в том числе создания

совместных предприятий и свободной продажи продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Трудовые коллективы получили право выбора администрации. Деятельность предприятия могла

быть прекращена при длительной убыточности и неплатежеспособности. Ограниченность
закона выражалась в сохранении государственного планирования, введении
государственного заказа (изготовление предприятиями продукции, товаров; проведение работ, в которых

заинтересовано государство). Часто госзаказ составлял более 80% объема продукции.

1988 г.

февраль

Решение Пленума Верховного суда СССР об отмене

приговоров по политическим процессам 1938 г. и

прекращении дела по «Антисоветскому правотроцкистскому
блоку». На основании работы комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному

изучению материалов, связанных с репрессиями 30-50-х гг., в феврале 1988 г. были сняты

обвинения в отношении Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова и др., проходивших по делу
«Антисоветского правотроцкистского блока», а затем и в отношении Г.Е. Зиновьева,
Л.Б. Каменева, Л.Д. Троцкого.

1988 г.

11-18 февраля

1988 г.

февраль

Пленум ЦК КПСС. Выступление Горбачева с докладом

«Революционной перестройке
-

идеологию обновления».

От обязанностей кандидата в члены Политбюро ЦК был

освобожден Б.Н. Ельцин.

Решение областного совета Нагорно-Карабахской
автономной области (ИКАО) о выводе области из состава

Азербайджана и включении ее в состав Армении. Совет

народных депутатов ИКАО обратился к Верховным Советам Азербайджанской и Армянской
ССР с просьбой вывести ИКАО из состава Азербайджана и ввести в состав Армении.
Народный армянский фронт во главе с Л. Тер-Петросяном поддержал эту инициативу.
В ИКАО начались митинги, забастовки, стали возникать отдельные конфликты. 26 февраля
Горбачев обратился к гражданам ИКАО с призывом «сохранять спокойствие, работать»,
однако в феврале -

марте 1988 г. прокатилась волна армянских погромов в Сумгаите
и Кировобаде, положившая начало массовому уходу армян из Азербайджана в Армению.

В июне 1988 г. Верховный Совет Армении дал согласие на вхождение ИКАО в состав

республики, однако Верховный Совет Азербайджана вынес решение о неприемлемости

передачи ИКАО в состав Армении. В июле 1988 г. на заседании Президиума ВС СССР
изменение границ республик было признано невозможным. В качестве представителя ЦК КПСС

и Президиума ВС СССР в ИКАО был отправлен член ЦК А.И. Вольский.

1988 г.

февраль

Постановление ЦК КПСС, Совета министров и ВЦСПС
о трудовых коллективах. Согласно постановлению, на всех

предприятиях страны создавались Советы трудовых
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коллективов (СТК), которые включались в политическую систему общества наряду
с партийными, комсомольскими, профсоюзными организациями. СТК получали право

участия в обсуждении и решении государственных дел. На практике Советы трудовых
коллективов не смогли стать самостоятельным общественным органом в условиях

сохранявшейся административно-командной системы.

jo»»
Появление в газете «Советская Россия» письма Нины

г*

Андреевой «Не могу поступиться принципами». На рубеже
марта 1987-1988 г. на волне неудач перестройки стали заявлять о себе

ее противники. Манифестом антиперестроечных сил стало письмо преподавателя химии

одного из ленинградских вузов Нины Андреевой. Перестройка объявлялась в нем

оппортунистической, предательской по отношению к делу социалистической революции
и интересам пролетариата, Горбачев характеризовался как деятель меньшевистского толка,

критика Сталина объявлялась клеветой, содержался призыв возродить классовый подход
к политике. Письмо Андреевой было широко растиражировано, нашло своих сторонников
и противников. М.С. Горбачев, вернувшийся из зарубежной поездки, охарактеризовал
статью как вредную и антиперестроечную. Статья Андреевой стала своеобразным
водоразделом в политике гласности, послужившим поводом для открытого размежевания

консерваторов и реформаторов в партии. Существует мнение, что статья была инспирирована

секретарем ЦК КПСС Е.К. Лигачевым, который воспринимался как лидер консервативного

крыла партийного аппарата.

Принятие Верховным Советом СССР Закона о коопе-
1788 г.

рации в СССР. Согласно закону, разрешалось создание
5 апреля

негосударственных предприятий почти во всех сферах
производства товаров и услуг, в том числе посреднических и торговых. Такие предприятия
должны были удовлетворять потребительский спрос, на который не успевает или не хочет

реагировать государственная промышленность. Кооперативы не рассматривались как

конкурентоспособные предприятия, однако в реальной жизни именно они начали

активный процесс накопления капиталов, рынка рабочей силы и товаров, начал

складываться новый слой советских бизнесменов («новых русских»), не боявшихся риска,
активных, предприимчивых, принимавших принципы рыночной экономики. Государство
не включило кооперативы в свои хозяйственные связи, что привело к перекачке
государственных средств в частный сектор, использованию госпредприятий для прикрытия

альтернативного производства, обращения государственных безналичных денег в частные,

наличные и др. Пытаясь поставить кооперативы под контроль, государство затрудняло
их открытие различными бюрократическими процедурами, усиливавшимся
государственным контролем.

Празднование 1000-летия Крещения Руси. С началом

перестройки значительно изменилось отношение власти к

апрель маи

Церкви. В СМИ все чаще звучали предложения отпраздновать
1000-летие Крещения Руси не только как церковный праздник, но и как праздник
национальной культуры. Накануне Поместного собора Русской православной церкви,
посвященного юбилею Крещения, состоялись три церковно-исторические конференции (Киев, июнь
1986; Москва, май 1987; Ленинград, январь

- февраль 1988). Во второй и третьей
конференциях приняли участие ученые академических институтов и университетов.

29 апреля 1988 г. по инициативе Синода состоялась встреча М.С. Горбачева с

Патриархом Пименом и всем патриаршим Синодом. Речь шла о равноправии верующих и атеистов,

отмене дискриминационных налогов в отношении церкви, восстановлении и возвращении

Церкви храмов, преподавании вероучения и т. д. Встреча закончилась обещанием Горбачева
принять новый союзный закон по религиозному вопросу.
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г
Объявление о создании оппозиционной КПСС политиче-

о

*

ской партии «Демократический союз» (ДС). Это была

первая и долгое время единственная организация, публично
заявившая о своем антикоммунизме. Неформальным лидером Союза стала В. Новодворская.
Члены Демократического союза исходили из убеждения в невозможности реформировать
советскую тоталитарную систему и считали политику Горбачева тактической уловкой перед
новым ужесточением режима. Демократический союз первым в стране открыто
провозгласил своей целью мирную демократическую революцию, переход к буржуазной демократии
западного образца и рыночной экономике.

XIX конференция КПСС. На конференции впервые за

о о / несколько десятилетий был поставлен вопрос о необходимости
реформы политической системы советского общества,

остававшейся неизменной с 30-х гг. В обществе еще сохранялись надежды на возможность

компартии возглавить преобразования, тем более что выборы делегатов на конференцию
проходили на демократической основе и носили частично альтернативный характер.
На конференции были приняты решения о практических мерах по осуществлению реформы
политической системы страны: введение нового порядка выборов в Советы (2/3 депутатов
от территориальных и национально-территориальных округов, 1/3

- от общественных
организаций: партийных, профсоюзных, комсомольских, научных, творческих и др.);
создание нового верховного органа государственной власти - Съезда народных

депутатов, который формировал из своего состава двухпалатный Верховный Совет

численностью от 450 до 540 депутатов.

Споры о высшем должностном лице в государстве закончились принятием решения об

учреждении должности Председателя Верховного Совета СССР, обладающего широкими
властными полномочиями, но ответственного и подотчетного Съезду народных депутатов.

Конференция провозгласила курс на создание «социалистического государства»
с верховенством закона во всех сферах жизни общества, усилением механизмов

поддержания «социалистического правопорядка на основе народовластия». При обсуждении
национального вопроса был декларирован социалистический идеал - «не омертвляющая

унификация, а полнокровное и динамичное единство в национальном многообразии».
На конференции была принята резолюция «О гласности», в которой гласность

провозглашалась необходимым условием «реализации социалистического самоуправления народа,

конституционных прав, свобод и обязанностей граждан».
Целью экономической реформы провозглашалось создание «планово-рыночной»

экономики. Следствием этого в дальнейшем стали роспуск агропромышленного

министерства, разрешение аренды земли, введение регионального хозрасчета и многое

другое.

Демонстрация крымских татар в Москве. Во время работы
г‘

XIX партийной конференции крымские татары провели ряд
июль

демонстраций в столице, а затем - пикеты и голодовки,

несмотря на то что инициаторы этих действий не раз подвергались административным

арестам. Требования крымских татар
-

возвращение их исконной территории (Крым);
восстановление национальной государственности; предоставление права самоуправления;
обеспечение развития национальной культуры и т. д.

jgoo г
Введение в действие Закона «О кооперации в СССР».

г*
Закон определял социально-экономические и правовые усло-

июль
вия деятельности кооперативов, которые признавались, наряду

с государственными предприятиями, основным звеном народно-хозяйственного комплекса

страны. Целью создания кооперативов было провозглашено насыщение потребительского
рынка товарами и услугами. Разрешалось существование кооперативов в сельском хозяй-
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стве (преимущественно в виде колхозов), промышленности, торговле, общественном

питании, на транспорте. В реальной практике повсеместный дефицит привел к росту цен на

услуги кооперативов, которые государство ранее оказывало бесплатно или за умеренную

плату (общественные туалеты, ритуальные услуги и т. д.), и товары. Качество производимой
продукции, особенно в системе общепита, оставляло желать лучшего. Были случаи
исчезновения кооператоров после получения кредитов в банке, перепродажи ими по завышенным

вдвое-втрое ценам государственных товаров, другие махинации и спекуляции.

jcjgg г
Принятие Закона об изменениях и дополнениях Консти-

*

туции (Основного закона) СССР. Закон был принят на
А Р 12-й внеочередной сессии ВС СССР и вносил значительные

изменения в избирательную систему и принципы функционирования государственных

органов: учреждался новый высший законодательный орган власти - Съезд народных
депутатов СССР и соответствующие республиканские съезды; провозглашались выборы
депутатов на альтернативной основе, из числа народных депутатов формировались
постоянно действующие Верховные Советы СССР и республик.

1 Создание массовых политических организаций в Прибал-
^г* тике. На рубеже 1988-1989 г. возникли массовые национали-

д Р стические организации в Прибалтике: в Литве был создан

«Саюдис», насчитывавший к весне 1989 г. 180 тыс. человек, Народные фронты в Латвии

(115 тыс. человек) и Эстонии (60 тыс. человек). В своих программных документах эти

организации исходили из факта оккупации прибалтийских государств Советским Союзом

в 1940 г. Они требовали: признать незаконным и аннулировать пакт Молотова-

Риббентропа; отменить решения законодательных собраний 1940 г. о вхождении Латвии,
Литвы и Эстонии в состав СССР; прекратить на территории республик действие союзных

законов, решений КПСС и других органов; вывести советские войска из Прибалтики.

Борьба прибалтийских республик за независимость.

_г* В целях удержания ситуации под контролем и недопущения
январь март выхода прибалтийских республик из состава СССР М.С.

Горбачев совершил поездку в Латвию, Литву и Эстонию, пообещав их руководству расширение
самостоятельности. Однако последовавшие демократические выборы в республиканские
парламенты принесли убедительную победу кандидатам народных фронтов. Так, «Саюдис»
в Литве получил 75 % голосов, в то время как компартия на платформе КПСС - всего 4%.

В марте депутаты нового литовского парламента приняли Декларацию о независимости

и немедленном выходе Литвы из состава СССР. Некоторые депутаты обратились к

литовским юношам с призывом отказаться от службы в Советской армии. Союзные власти ввели

в Литву дополнительные войска, захватили здания, принадлежащие компартии, другие
стратегические объекты, объявили об экономической блокаде республики.

1989 г
Пленум ЦК КПСС по выработке платформы КПСС к

,

*

XXVIII съезду. На пленуме консерваторы партии обвинили
Р Горбачева в создании условий, угрожающих социалистиче¬

скому строю: развал социалистического лагеря в Восточной Европе, попустительство

прибалтийским сепаратистам и «так называемым демократам», допущение
многопартийности, отказ от монополии КПСС и т. д. Генеральный секретарь Коммунистической партии
Советского Союза поставил вопрос о собственной отставке, после чего консерваторы
несколько смягчили критику.

1989 г.

26 марта

Проведение выборов народных депутатов СССР. В период

избирательной кампании на политической сцене страны
появились группы и движения, получившие название «неформаль-
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ные». Они имели различные платформы (либеральные, социал-демократические,

национально-патриотические, христианско-демократические и др.), но были едины в своем

неприятии КПСС и критике советской действительности. В союзных республиках, как

и в Прибалтике, в противовес республиканским компартиям стали создаваться Народные
фронты.

Митинг у Дома правительства в Тбилиси. Собравшиеся
г*

на мирную демонстрацию жители города выступали с антисо-

апрель ветскими лозунгами, требовали вывода советских войск из

Грузии. По приказу из центра демонстранты были разогнаны силами войск Закавказского

военного округа. Погибли 16 женщин. В связи с этими событиями было проведено
совещание в Центральном Комитете КПСС.

1989 г Пленум ЦК КПСС. Накануне пленума по Москве ходили слухи
о снятии М.С. Горбачева. На пленуме политика перестройки

г

впервые была подвергнута серьезной критике. Ораторы

констатировали полный крах экономической реформы, упрекали Горбачева в том, что его

политика ослабила партию. На этом пленуме из состава ЦК были выведены около 100

пенсионеров
-

«ветеранов ЦК».

г
I съезд народных депутатов СССР. В работе съезда приняли

25 мая - 9 июня участие 2125 депутатов, что затрудняло законодательную

работу, привносило митинговость, демонстрацию принципа
«социалистического плюрализма». Председателем Президиума съезда был М.С. Горбачев.
На съезде был избран Верховный Совет СССР, принят ряд прогрессивных решений (прямая
трансляция съезда, отмена статьи 7 УК по поводу призывов к свержению существующего

строя, статьи 11 УК -

дискредитация представителей власти и др.). Были созданы
депутатские комиссии по расследованию событий в Тбилиси, оценке пакта Молотова

-

Риббентропа, по вопросу о партийных привилегиях и т. д. Состоялись выборы в Верховный
Совет СССР, председателем его стал М.С. Горбачев. Съезд принял постановление

«Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР», дал задание

правительству Н.И. Рыжкова
-

представить к осени 1989 г. конкретную программу рыночных

преобразований.
I съезд был ознаменован фактом возникновения в высшем законодательном органе

страны политической оппозиции: были сформированы несколько фракций по

территориальному или социально-производственному признакам (прибалтийская группа, группа

аграриев и др.). Легальной парламентской демократической оппозицией стала МДГ
(межрегиональная депутатская группа), в которую вошли Б.Н. Ельцин, ТХ Гдлян, ГХ Попов,
А.А. Собчак, Н.И. Травкин, Г.Э. Бурбулис и др. Духовным вождем МДГ до декабря 1989 г. был

А.Д. Сахаров. Выступая на съезде, он предложил принять Декрет о власти, отменяющий
статью 6 Конституции СССР о КПСС как ядре политической системы страны, но

большинство депутатов для такого решения еще «не созрело».

1989 г.

июль -

август

Волна шахтерских забастовок. Начало забастовкам было

положено шахтерами сибирского города Междуреченска

(Кузбасс). После них бастовали шахтеры Донбасса, Карагандинского
и Печорского угольных бассейнов, объединения «Воркута», Ворошиловградской области.
Требования забастовщиков имели широкий диапазон: предоставление подлинной
экономической самостоятельности шахтам в производстве и реализации угля; повышение заработной
платы; введение регионального хозрасчета; поставки мясопродуктов, оборудования для

реконструкции теплотрасс. Прозвучало и требование отставки правительства Н.И. Рыжкова.

Профсоюзы показали свою несостоятельность в защите прав трудящихся, стали создаваться

забастовочные комитеты. Правительство предпринимало меры для остановки забастовоч-
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ного движения, но реальных рычагов для этого не было. Забастовки нанесли большой ущерб
экономике СССР, что еще более усугубило общую ситуацию в стране.

1989 г.

сентябрь

Создание Народного фронта Украины. Учредительный
съезд народного движения республики за перестройку
состоялся в Киеве. Народный фронт Украины «Рух» возглавил

поэт И. Драч. В СМИУкраины, на митингах и собраниях все чаще стали звучать обвинения

в адрес советского руководства, принявшего решение о включении Западной Украины
в состав СССР накануне Великой Отечественной войны.

1989 г.

октябрь

Принятие Верховным Советом СССР Закона о порядке

разрешения коллективных трудовых споров

(конфликтов). После массовых шахтерских забастовок летом 1989 г.

Верховным Советом был утвержден закон, который предписывал прекращение
деятельности стачечных комитетов сразу же после подписания ими соглашения об урегулировании
конфликта. На основании этого закона уже осенью 1989 г. Верховный суд Коми АССР

признал незаконной забастовку горняков Печорского угольного бассейна. Вместе с тем,

не желая накалять обстановку, суд не применил штрафные санкции к бастующим, а

администрация шахт Заполярья отказалась от материальных претензий к забастовщикам.

1989 г.

октябрь

Архиерейский собор Русской православной церкви. Собор
был посвящен 400-летию учреждения патриаршества в России.

Члены Собора выразили беспокойство по поводу националь-
ных конфликтов в СССР и предложили устраивать межконфессиональные встречи «для
изыскания способов разрешения национальных вопросов». Собор решительно осудил все

«попытки использовать религию как средство для разжигания межнациональной розни».

1989 г.

ноябрь

Указ Президиума Верховного Совета СССР о

восстановлении в гражданстве «некоторых лиц, проживающих
в настоящее время за границей». К числу таких лиц были

отнесены Г.77. Вишневская, МЛ. Ростропович, В.Н. Войнович и др.

1989 г Принятие Закона об аренде и арендных отношениях.

ноябоь
Закон предоставил право сельским и городским жителям брать

н
землю в аренду в наследственное пользование на срок до 50 лет

со свободой распоряжения продукцией. Однако земля на местах принадлежала местным

советам и колхозам, которые неохотно оказывали помощь фермерам. Кроме того, местные

власти имели право расторгнуть арендный договор в одностороннем порядке с

уведомлением арендатора за два месяца. Начинающие фермеры столкнулись с нехваткой средств
на покупку техники и семенного фонда. Такие сложности привели к тому, что к концу
1991 г. количество фермерских хозяйств в стране не превышало 70 тыс. Им принадлежало
только 2% пахотных земель и 3 % поголовья скота.

1989 г.

14 ноября

Принятие Верховным Советом СССР Декларации о

признании незаконными и преступными всех репрессивных
актов против народов, подвергавшихся насильственному

переселению. Согласно постановлению, восстанавливались права всех народов,
подвергшихся депортации в сталинское время.

1989 г.

12-24 декабря

II съезд народных депутатов СССР. На съезде были приняты
постановления об усилении борьбы с организованной
преступностью, о политической и правовой оценке советско-герман-
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ского Договора о ненападении 1939 г. В постановлении «О политической оценке решения
о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.» «необъявленная война» была

признана грубой политической ошибкой. Оглашенные на съезде результаты работы
комиссии А.Н. Яковлева о пакте Молотова - Риббентропа, признание съездом факта
существования секретных протоколов к пакту дали в дальнейшем Народным фронтам
прибалтийских республик легальную возможность для борьбы за выход из состава

СССР.

Ключевой проблемой съезда стало обсуждение предложенных правительством
Н.И, Рыжкова мер по оздоровлению экономики и о принципиальных подходах к

разработке планов тринадцатой пятилетки. Была принята Программа «чрезвычайных мер»,

разработанная коллективом под руководством академика Л.И. Абалкина. Она означала

полный отказ от политики ускорения, была ориентирована на устранение основных

источников инфляции (дефицита бюджета и нарастающей денежной эмиссии) на основе

сдерживания экономического роста, финансового оздоровления, усиления социальных

приоритетов в экономике. Это означало снижение госзаказа до 40 % выпускаемой
продукции, сокращение капиталовложений и военных расходов, увеличение старых и введение

новых налогов, замораживание заработной платы, поощрение выпуска потребительских
товаров для связывания «свободных» денег населения. Межрегиональная депутатская
группа (МДГ) не смогла провести свою программу, предлагавшую внедрение в экономику
тех отношений собственности, которые дают наибольшую отдачу: демонополизация

производства, разукрупнение банков, право на бессрочное пользование землей и т. д.

На съезде был создан Комитет конституционного надзора - независимый судебный
орган, имеющий право проверять на соответствие Конституции любые акты

законодательной и исполнительной власти.

г
Начало армянских погромов в Баку. Начавшиеся погромы

*

стали следствием конфликта по вопросу о Нагорном Кара-
Р бахе, результатом полного бездействия партийного руковод¬

ства и правоохранительных органов Азербайджана. В городе было объявлено чрезвычайное
положение, введены войска МВД СССР. Формальным предлогом для этих мер стала

необходимость уничтожения боевиков, фактической целью -

сохранение власти коммунистических

лидеров. Результатами событий стали жертвы со стороны мирного населения, отсрочка
парламентских выборов и волна ненависти к Советской армии и СССР. Именно после этих

событий в программных документах оппозиции появилось требование о выходе

Азербайджана из состава СССР.

1990 г
I конференция Демократической платформы КПСС.

Ее участники исходили из того, что правящая КПСС давно
январь

утратила облик коммунистической партии и является лишь

стержнем тоталитарного государства, но под давлением рядовых партийцев возможно ее

очищение от консервативных элементов и превращение в политическую организацию

социал-демократического типа. Сторонники демплатформы возлагали надежды на

XXVIII съезд партии. Несмотря на развернутую против них пропагандистскую кампанию,

сторонники демплатформы к лету 1990 г. имели поддержку более 40% членов КПСС.

Лидерами движения стали В. Лысенко и В. Шостаковский.

1QQ0 Оформление блока «Демократическая Россия». С начала

1

г*
1990 г. в РСФСР стали возникать объединения избирателей в

Р ль

поддержку демократических кандидатов в выборные органы.

Вскоре они оформились в блок «Демократическая Россия». На I конференции блока был

выбран руководящий состав: Ю.Н. Афанасьев, Б.Н, Ельцин, ТХ Гдлян, Н.В. Иванов, ГХ Попов,
С.Б. Станкевич. Накануне III съезда народных депутатов СССР в мирных политических

действиях, организованных «Демократической Россией» (митинги, демонстрации,
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забастовки в 350 крупных административных и промышленных центрах), приняли участие
около миллиона человек.

1990 г.

февраль

1990 г.

март

Инициативный съезд по созданию Коммунистической
партии РСФСР. Съезд состоялся в Ленинграде. Лейтмотивом
съезда стала критика перестройки и обвинение ее идеологов

в национальном предательстве.

III Внеочередной съезд народных депутатов СССР.

Основным вопросом съезда стало обсуждение предложения о

введении президентского правления в СССР. С докладом по данному

вопросу выступил А.И. Лукьянов, подчеркнувший необходимость создания более четкой

системы властных отношений, при которой президент будет выступать связующим звеном

между законодательной и исполнительной властью. Съезд принял решение о переходе
к президентской форме правления. Президентом страны был избран М.С. Горбачев,
лишь на 5% голосов опередивший А.И. Лукьянова. Председателем Президиума Верховного
Совета был выбран А.И. Лукьянов. Была отменена статья 6 Конституции СССР -

о «руководящей и направляющей роли КПСС». Не было принято предложение о запрете
на совмещение высших государственных и партийных постов.

1990 г.

апрель

Закон СССР «О разграничении полномочий между
Союзом ССР и субъектами Федерации». К началу 90-х гг.

в составе СССР насчитывалось 15 союзных, 20 автономных

республик, 8 автономных областей и 10 автономных округов. Принятый закон предоставлял

право всем автономиям в составе союзных республик на равных участвовать в

переговорном процессе по заключению нового союзного договора.

1990 г.

май

Учредительный съезд Демократической партии России.

Председателем партии стал Герой Социалистического Труда,
один из инициаторов бригадного подряда в строительстве

Н.И. Травкин, его заместителем и в то же время либеральным оппонентом - чемпион мира
по шахматам Г.К. Каспаров. Созданная организация стала выпускать собственную массовую

газету «Демократическая Россия».

г
I съезд народных депутатов РСФСР. В результате проведен-

16 мая - 12 июня
ных выб°Ров ЧУТЬ более 50 % мест в российском парламенте
заняли представители «Демократической России», около

50% депутатов были активными или пассивными сторонниками КПСС. В результате
ожесточенной борьбы на съезде Председателем Верховного Совета РСФСР был избран
Б.Н. Ельцин, его заместителями - Р.И. Хасбулатов, Б.М. Исаев, С.П. Горячева. Главой

российского правительства стал И.С. Силаев. 12 июня большинством голосов была принята
Декларация о государственном суверенитете России (этот день стал отмечаться

в России как День независимости, а позднее
- День России). Декларация провозглашала

основные принципы существования Российской Федерации как субъекта
государственности: прежде всего, суверенитет народа, самостоятельное определение объема полномочий

в рамках Союза и верховенство российского законодательства в рамках этих полномочий,

равенство в правах всех общественных организаций.

Лето 1990 г. -

лето 1991 г.

«Парад суверенитетов» в СССР и РСФСР. После

провозглашения независимости России начался стремительный процесс

суверенизации как в рамках СССР, так и внутри советских

республик. Б.Н. Ельцин в своих выступлениях заявлял, что «автономии могут брать столько
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суверенитета, сколько захотят», следствием этого стали заявления о суверенитете
со стороны Якутии, Коми, Марийской Республики, Татарстана. «Парад суверенитетов»
внутри России начался с Северной Осетии, принявшей 20 июля 1990 г. свою декларацию.
К январю 1991 г. 14 автономных республик РСФСР провозгласили суверенитет.

Южная Осетия, входившая на правах автономии в Грузию, начала борьбу за

самостоятельность с правительством Звиада Гамсахурдии. Следствием этого стала гражданская
война между осетинами и грузинами, а затем по всей Грузии. Около 50 тыс. южных осетин

стали вынужденными мигрантами и беженцами. В Молдавии начались конфликты в

Гагаузии и Приднестровье, местное население которых не поддерживало стремления властей

присоединить республику к Румынии. 21 августа
- 1 сентября 1991 г. провозгласили

независимость Эстония, Латвия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия.
Раньше всех, в марте 1990 г., провозгласила свою независимость Литва.

Проведение учредительного съезда Коммунистической
г*

партии РСФСР. Первым секретарем ЦК КП РСФСР стал
июня

#% Полозков, большую часть мест в Центральном Комитете

получили консерваторы. Органом новой партии стала газета «Советская Россия». Созданная
политическая организация стала одной из самых крупнейших территориальных структур,
стала оплотом консервативной оппозиции новому руководству России и самому Горбачеву.

г
Формирование российского правительства. Прави¬
тельство во главе с И.С. Силаевым было сформировано

июнь о
г г

Верховным Советом России в составе представителей
18 министерств, 13 государственных комитетов и Государственной комиссии по

экономической реформе.

199Q г Кровавые столкновения в городах Фергана, Ош, Новый

лето

*

Узень. Кровавые столкновения произошли в городах Фергана
и Ош, в районе, оспариваемом Узбекистаном и Киргизией.

Узбеки, составлявшие большинство местного населения, выступили против
депортированных в регион после Великой Отечественной войны турок-месхетинцев. Резню удалось

прекратить только благодаря армии и милиции. По настоянию турок-месхетинцев местные

власти с помощью союзного правительства организовали временное переселение из

Ферганской области 16 тыс. человек в Смоленскую, Орловскую, Курскую и другие
области РСФСР.

В казахстанском городе Новый Узень местные жители устроили погром рыночных

торговцев из Закавказья, обвинив их в установлении высоких цен и скупке товаров из

местных магазинов. Это был первый случай активных враждебных действий на

экономической почве.

1990
XXVIII съезд КПСС. Этот съезд был последним форумом

2-10 июля коммунистов СССР. Съезд подтвердил отказ от «руководящей
и направляющей роли партии». На съезде развернулась

дискуссия по вопросу о преодолении внутрипартийного кризиса. К моменту съезда в КПСС

уже существовали несколько фракций (Большевистская, Демократическая, Марксистская,
Центристская платформы). Их объединял критический взгляд на политический курс
М.С. Горбачева и общее осознание необходимости перемен. О своем выходе из КПСС

по принципиальным соображениям заявил Б.Н. Ельцин. После съезда начался массовый

выход коммунистов из партии.

1990 г.

август

Указ Президента СССР о реабилитации. Согласно указу,
были полностью восстановлены права граждан, подвергшихся

репрессиям в период коллективизации, а также права всех
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граждан, репрессированных по политическим, национальным, религиозным и иным

мотивам в 20-50-е гг.

1990 г
Открытый союз М.С. Горбачева с Б.Н. Ельциным на плат¬

форме выработки новой политической и экономической
август

программы. Для ее создания была образована группа под

руководством умеренных экономистов-рыночников С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского.

Эта группа разработала программу, известную как «500 дней». Программа была одобрена
президентским советом с участием полномочных представителей 14 республик (отказалась
только Эстония), в сентябре за нее проголосовало большинство депутатов Российского

парламента.

1990 г.

сентябрь

Принятие Закона о печати. Согласно закону, любые

организации, группы и отдельные граждане получили право
учреждения изданий при условии их регистрации, признавались

недопустимыми давление на журналистов, разрешение конфликтных ситуаций без

судебного разбирательства, вмешательство КПСС в печатные издания. Принятие закона

свидетельствовало о переходе от политики гласности к свободе слова.

1990 г.

сентябрь

Публикация в «Комсомольской правде» статьи А.И.

Солженицына «Как нам обустроить Россию». Автор статьи,

проживавший в то время в Вермонте (США), положил в основу
своей работы мысли многих русских деятелей разной поры. Он дал негативную оценку

советскому прошлому страны, ее политике, выразившейся в истреблении народа,
уничтожении крестьянства как класса, промышленной урбанизации, радиоактивном загрязнении

рек, воздуха, вырубке лесов, изнурительном женском труде, «подделке» в образовании
и т. д. Размышляя над судьбой будущего устройства России, писатель предлагал вернуться
к практике местного самоуправления в виде земств. Гонорар от публикации был передан
автором жертвам Чернобыля.

Принятие Верховным Советом СССР новой экономи-

^г’ ческой программы. Верховный Совет СССР отклонил

Р
программу «500 дней» и предложил президенту подготовить

новый проект на основе правительственного варианта и программы Шаталина-

Явлинского. Такая компромиссная программа под названием «Основные направления
по стабилизации народного хозяйства и переходу к рыночной экономике» была принята

парламентом. Горбачев получил от парламента чрезвычайные полномочия по претворению
данной программы в жизнь, вплоть до издания президентских указов без утверждения их

законодательной властью. Б.Н. Ельцин подверг критике Горбачева, обвинив его в отказе

от экономических реформ и в нарушении условий соглашения между центром и Россией.

Ельцин предложил осуществление программы «500 дней» на территории России, что

практически означало выход России из СССР. Шаталин и Явлинский заявили о

принципиальной невозможности реализации своей программы в данной ситуации.

199q Принятие Закона СССР об общественных объединениях.
*

Согласно закону, признавалось наличие в стране многопар-
Р тийности. Общественными объединениями признавались

политические партии, массовые движения, профессиональные союзы, женские, ветеранские,

молодежные, детские, научные, технические, культурно-просветительские,

физкультурноспортивные организации, организации инвалидов и др. Все политические партии

объявлялись равными перед законом.
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г Принятие законодательных актов в РСФСР. В целях улуч-

&

'

шения экономического положения республики Верховный
октя рь дека рь совет РСФСР и II съезд народных депутатов России

(27 ноября - 15 декабря 1990 г.) приняли ряд законодательных актов: предприятия

получили право самостоятельно распоряжаться 20% госзаказа; производить меньшие

отчисления в государственный бюджет; было провозглашено право республики
формировать бюджет без отчислений в центр; провозглашался суверенитет России над ее

природными богатствами, приняты законы о собственности, о предпринимательской
деятельности и о земле. Было возрождено право частной собственности, закреплено ее

юридическое равноправие наряду с другими, заложены юридические основы процесса

приватизации. Однако сохранение СССР, саботаж местных властей, идеалы массового

сознания (коллективизм, социальная справедливость и т. д.) и многое другое не позволили

Б.Н. Ельцину добиться результатов в экономической политике.

Чеченский национальный съезд. Осенью 1990 г. в Чечено-
IvvU Г. тт

Ингушетии состоялись съезды и сходы местных родовых
тейпов, из их представителей был сформирован Чеченский

национальный съезд в Грозном. На съезде был избран Исполком во главе с генералом

Д. Дудаевым. 27 ноября 1990 г. Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики под

председательством первого секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС Д. Завгаева принял

Декларацию о государственном суверенитете республики.

199Q г
IV съезд народных депутатов СССР. Депутат-коммунист

*

С.З. Умалатова выдвинула требование отставки президентад Р
СССР, который, по ее мнению, не может справиться с критиче¬

ской ситуацией в стране. М.С. Горбачев заявил, что чрезвычайная ситуация требует
расширения полномочий президентской власти. Съезд дал ему новые полномочия: руководство
Советом министров, право вводить президентское правление, при котором ограничивалось
действие конституции и могла применяться вооруженная сила. Вместо Президентского
совета был создан Совет безопасности с более широкими полномочиями, вводился пост

вице-президента, на который был избран Г.И. Янаев.

Съезд обсудил вопрос о форме государственного устройства страны. Было принято

решение провести всесоюзный референдум о «сохранении СССР как федерации
равноправных суверенных республик, в которой в полной мере будут гарантироваться права и свободы
человека любой национальности».

На съезде прозвучало неожиданное выступление министра иностранных дел
Э.А. Шеварднадзе, подавшего в отставку и предупреждавшего депутатов о наступлении

реакционной диктатуры.

1990 г
Закон о предприятиях и предпринимательской деятель-

лекабпь
ности. На основании закона разрешалось учреждение различ-
ных форм частных, корпоративных и паевых предприятий,

получивших название «коммерческие структуры». Закон создавал юридические
основания для развертывания частнопредпринимательской деятельности товариществ
с ограниченной деятельностью и акционерных обществ закрытого и открытого типа.

Вместе с тем экономических основ для рыночного реформирования в стране не было.

1991
Отставка премьер-министра СССР Н.И. Рыжкова. В декабре
1990 г. произошла реорганизация правительства, в результате

январь которой на смену Совету министров пришел Кабинет минист¬

ров как орган исполнительной власти, подчиненный президенту СССР. К этому времени
союзная экономическая программа оказалась нежизнеспособной и привела к повышению

розничных цен, снижению уровня жизни, скупке населением всех возможных товаров
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и т. д. Н.И. Рыжков был неожиданно уволен со своего поста и заменен бывшим министром
финансов В.С. Павловым.

Финансовая реформа В.С. Павлова. Первым шагом нового

премьер-министра стал обмен 50- и 100-рублевых банкнот
январь

t
г

на новые. Эта мера, по мнению ее инициаторов, должна была

уменьшить инфляцию за счет уничтожения нелегальных состояний представителей
альтернативной экономики. Свободно можно было обменять только 500 рублей, а наличие

большей суммы необходимо было объяснить. Однако реально эта мера нанесла

психологическую травму простым гражданам, не задев интересы предпринимателей.

1991 г Демократический конгресс в Харькове. В работе Конгресса
*

приняли участие 47 партий и движений из 12 союзных респуб-
р лик. Было принято Обращение к народам и парламентам

республик, в котором предлагалось выразить недоверие президенту СССР и правительству
Павлова. Участники Конгресса призвали бойкотировать референдум о судьбе СССР,
намеченный на 17 марта, распустить СССР и вместо него создать СНР (Содружество
независимых республик).

1991 г
События в Литве. Консерваторы во власти, добившиеся ряда
уступок на IV съезде народных депутатов СССР, стремились

р
к восстановлению контроля над страной, особенно над Прибал¬

тийскими республиками. Комитет общественного спасения Литвы, состоявший в

большинстве из коммунистов, попытался в середине января 1991 г. отстранить от власти

правительство Народного фронта. Подразделения Советской армии и КГБ захватили

коммуникативные центры и здание Департамента охраны края в Вильнюсе. В результате
стычек гражданского населения с военными погибло 14 человек. Действия союзных властей

в Литве были осуждены демократической общественностью, которая потребовала вывода

советских войск из Литвы. Через неделю подобные события повторились в Латвии.

1991 Выступление Б. Н. Ельцина по Центральному телеви-

жевпа *ь дению. События в Литве стали поводом для серьезных
v

критических выступлений демократов против М.С. Горбачева
и правительства. Выступая 19 февраля по Центральному телевидению, Ельцин представил
Горбачева главным виновником нарастающих экономических трудностей и политической

реакции и призвал население страны любыми законными средствами добиваться отставки

президента СССР. Противостояние двух ведущих политиков страны еще более

обозначилось.

Своим выступлением Б.Н. Ельцин фактически подталкивал народ к политическим

забастовкам, наносящим огромный урон стране.

1991
Союзный референдум по вопросу о сохранении СССР.

17 ма ^а В ходе Всесоюзного референдума гражданам предлагалось
марта

ответить на вопрос: «Быть или не быть СССР?». Литва, Латвия,
Эстония, Молдавия, Грузия, Армения отказались проводить референдум. В остальных

республиках, несмотря на резкую критику самой формулировки вопроса, являвшейся

многозначной, его результаты были положительными. В голосовании приняли участие
80% имеющих право голоса; 76,4% участников референдума высказались за сохранение
СССР; 21,7 % выступили против сохранения Союза.

1991 г.

17 марта

Первый всенародный референдум в РСФСР. Главными

вопросами референдума стали вопросы о судьбе СССР

и необходимости введения президентского поста в республике.
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В референдуме приняли участие чуть более половины избирателей, что показывало

усталость и безразличие людей к политике. За сохранение СССР высказались 71,34%
избирателей РСФСР, за введение президентства

- 67 %.

Посещение М.С. Горбачевым Белоруссии. Поездка
президента СССР в Минск и его выступления в республике стали

р
ответом на вызов Б.Н. Ельцина. В своих выступлениях

М.С. Горбачев подтвердил верность курсу реформ, отверг попытки радикальных
демократов проводить явно прозападный курс, заявил об отказе от западных методов

экономических преобразований и необходимости более жесткого контроля над СМИ.

1991 Регистрация новых политических объединений. Были

мяпт - яппрлк зарегистрированы Республиканская партия РФ (около 5 000
р р

человек), Социал-демократическая партия РФ (5 089 человек),
Демократическая партия России (28 608 человек), Крестьянская партия России (2 143

человека).

1991
III Внеочередной съезд народных депутатов РСФСР.

*

Коммунистическая оппозиция предприняла попытку выразить
р

вотум недоверия Председателю ВС РСФСР Б.Н. Ельцину.
В это время союзные власти допустили ошибку, запретив проведение митингов в Москве

на время работы съезда. Это вызвало очередной всплеск антикоммунистических и

антигорбачевских настроений, способствовало популярности Ельцина, что в конечном итоге

привело к расширению его полномочий съездом и утверждению результатов российского
референдума. На съезде произошел очередной раскол среди российских коммунистов.

1991 г
Повышение розничных цен. После неудачной финансовой

*

реформы правительство В.С. Павлова приняло решение
Р

о повышении цен на потребительские товары и услуги.
Население СССР убеждали в необходимости либерализации цен (освобождение их из-под

контроля и от дотаций), которая должна привести к их снижению, обещалась
государственная дотация населению при повышении цен на продукты и предметы первой необходимости.
В реальности индекс стоимости жизни удвоился, а государственная доплата в 60 руб. никому
ничего не компенсировала, товарного изобилия не последовало, многие предприятия-
монополисты стали сворачивать производство, поднимая цены на товары, увеличились

дефицит бюджета и инфляция.

1991
Новая волна шахтерских забастовок. Причиной забастовок
стала экономическая политика Кабинета В.С. Павлова.

апрель т-гк Помимо экономических требовании выдвигались политиче¬

ские: роспуск съезда народных депутатов и передача власти в руки Совета Федерации
в составе первых лиц республик, национализация имущества КПСС, прозвучал призыв
к отставке Президента СССР.

1991 Подписание соглашения «9+1». Референдум по вопросу

сохранения Союза активизировал процессы по его обновле-
р

нию. 23 апреля 1991 г. лидерами республик, согласных на

вхождение в Союз и сохранение поста президента СССР (РСФСР, Украина, Белоруссия,
Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан), было
подписано Соглашение о безотлагательных мерах по стабилизации обстановки в стране
и преодолению кризиса, известное как Заявление «9+1» (9 лидеров республик + Президент
СССР). Документ подтвердил, что каждая союзная республика -

суверенное государство,
а будущий Союз будет Союзом суверенных государств. Он предусматривал совместную
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разработку и подписание Союзного договора в течение ближайших месяцев, после чего

должны были последовать отставка действующих союзных государственных структур
и досрочные парламентские выборы. Начался так называемый «Новоогаревский процесс».

Утверждение Верховным Советом РСФСР Положения

о статусе и структуре органов управления города
апрель Москвы. На основании положения Москва стала первым

советским городом, получившим правосубъектность. Документ возлагал на Москву
конкретные столичные функции и определял порядок их выполнения. Моссовет оставался

высшим представительным органом города, однако его компетенция была существенно
ограниченна. Вводилась новая должность мэра как главы исполнительной власти. Первым
мэром Москвы стал Г.Х Попов.

1991 г.

май - июнь

Второй общенациональный конгресс чеченского народа.

Конгресс избрал председателем Исполкома Д. Дудаева,
провозгласил независимость Чеченской республики и выход ее

из состава РСФСР и СССР. Единственным законным органом власти был объявлен
Исполком Общенационального конгресса чеченского народа.

1991 Выборы Президента РСФСР. В мае 1991 г. IV съезд народ-
„

~

.
ных депутатов РСФСР (21-25 мая 1991 г.) принял Закон

о Президенте РСФСР. Выборы президента состоялись в июне.

На пост президента России наряду с Б.Н. Ельциным претендовали Н.И. Рыжков

(от КПСС), В.В. Жириновский (от ЛДПР), генерал А.М. Макашов (командующий
Приволжско-Уральским военным округом), В.В. Бакатин (бывший министр внутренних дел

СССР) и А.М. Тулеев (председатель Кемеровского областного Совета народных депутатов).
Ельцин лидировал с большим отрывом от главного соперника

- Рыжкова, получив голоса

почти 46 млн россиян (53,7% от явившихся на избирательные участки). Неожиданным для

всех оказалось третье место В.В. Жириновского. В результате состоявшихся выборов
президент России Б.Н. Ельцин получил значительный моральный и политический перевес
над президентом СССР М.С. Горбачевым, избранным на свой пост не всенародным
голосованием, а депутатами III съезда народных депутатов СССР.

1991 Одобрение Верховным Советом СССР проекта нового

союзного договора. Летом в средствах массовой информации
был опубликован проект нового Союзного договора о создании

Союза суверенных государств на основе конфедерации. В проекте отмечалось, что

«государства, образующие Союз, сохраняют за собой право на самостоятельное решение
всех вопросов своего развития», «обладают всей полнотой политической власти,
самостоятельно определяют свое национально-государственное и

административно-территориальное устройство, систему органов власти и управления», «являются полноправными членами

международного сообщества». Республики получали значительно больше прав; центр
из управляющего органа превращался в координирующий. Реально в руках центра
оставались вопросы обороны, финансов, внутренних дел и в урезанном виде - налоговой

и социальной политики. В совместном ведении центра и республик находилась часть

вопросов (принятие новых законодательных актов, определение налоговых отчислений

в центр и основных направлений их расходования).
12 июля Верховный Совет СССР одобрил предложенный проект. Подписание Союзного

договора должно было состояться 20 августа.

1991 г.

19-21 августа

Попытка государственного переворота. ГКЧП. Накануне
намечавшегося подписания нового Союзного договора
ситуация обострилась, так как демократические круги рассматри-
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вали этот договор как уступку Кремлю, а сторонники СССР видели в деятельности Горбачева
«предательство» по отношению к СССР и КПСС. Убежденные противники этого процесса

предприняли попытку остановить распад СССР и восстановить контроль над ситуацией
путем установления диктатуры в период парламентских каникул и отсутствия в столице

обоих президентов
- СССР и РСФСР. Горбачев был изолирован заговорщиками на

крымской даче в Форосе. 19 августа было объявлено о его болезни и невозможности исполнения

им президентских обязанностей. Власть взял на себя Государственный комитет по

чрезвычайному положению (ГКЧП). Борьбу против ГКЧП возглавил президент России

Б.Н. Ельцин, выступивший по телевидению с обращением «К гражданам России». Действия
ГКЧП были оценены Президентом России как реакционный и антиконституционный акт.

Это привело к росту его авторитета, падению авторитета Горбачева и союзного парламента,
полностью бездействовавшего в дни путча. Поражение путчистов приблизило крах СССР:

многие республики, не помышлявшие ранее о выходе из Союза, именно после августовских
событий провозгласили свою государственную независимость.

1991 г.

август

Подписание М.С. Горбачевым Указа о роспуске КПСС.

23 августа вернувшийся из Фороса в Москву М.С. Горбачев
встретился с депутатами Верховного Совета РСФСР. Прези-

денту СССР и Генеральному секретарю КПСС был предъявлен ультиматум с требованием
немедленно подписать Указ о роспуске КПСС. Горбачев принял ультиматум, сложил С себя
полномочия Генерального секретаря, призвал Политбюро и ЦК КПСС к самороспуску.

Роспуск КПСС, составлявшей основу и каркас СССР, привел к краху советской политической

системы.

1991 г.

сентябрь

V Внеочередной съезд народных депутатов СССР.

Этот съезд стал последним съездом народных депутатов СССР.

Депутаты приняли Закон об органах государственной власти

и управления СССР в переходный период. До заключения нового союзного договора
высшим представительным органом становился Верховный Совет СССР. Вместо Кабинета

министров был создан Межреспубликанский экономический комитет, упразднялось
большинство союзных министерств. Были намечены меры переходного периода: заключение

экономического союза между союзными республиками, сохранение единых Вооруженных
сил на основе подписания соглашения в области обороны, подготовка и подписание

Договора о Союзе суверенных государств и т. д. Съезд завершился самороспуском.

1991 г.

сентябрь - октябрь

Разделение Чечено-Ингушской Республики на

суверенные Чеченскую и Ингушскую Республики в составе

РСФСР. 22 августа 1991 г. в Чечено-Ингушской Республике
начались массовые митинги с требованием отставки Верховного Совета Чечено-Ингушетии
и его председателя Д. Завгаева. Московские власти расценили эти события как продолжение

борьбы против ГКЧП и санкционировали роспуск Верховного Совета республики. Четыре
члена Верховного Совета во главе с Д. Дудаевым издали ряд постановлений и законов,

создававших правовую базу для деятельности Исполкома Общенационального конгресса
чеченского народа (ОКЧН) как верховного органа власти. Они объявили о разделении

Чечено-Ингушской республики на суверенные Чеченскую и Ингушскую республики
в составе РСФСР. 27 октября были проведены выборы президента и парламента Чеченской

Республики. Президентом стал Д. Дудаев. 2 ноября V Внеочередной съезд народных

депутатов РСФСР признал выборы в Чеченской Республике незаконными.

1991 г.

8 декабря

Беловежское соглашение. Договор об образовании СНГ.

В Беловежской пуще под Минском президентом России

Б.Н. Ельциным, президентом Украины Л.М. Кравчуком
и Председателем Верховного Совета Белоруссии С.Ю. Шушкевичем было подписано
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совместное Заявление о создании СНГ - Содружества независимых государств
и прекращении существования Советского Союза. Такие действия руководителей трех

республик были неправомочны, так как это противоречило решению проведенного

референдума о судьбе СССР. Кроме того, Договор 1922 г. о создании СССР подписывали
не только Россия, Украина и Белоруссия, но и Армения, Грузия и Азербайджан. Согласно

статье 25 Договора 1922 г., его мог изменить только съезд Советов всех шести республик.
10 декабря 1991 г. практически без обсуждения документы Беловежской пущи

ратифицировал парламент Украины, 11 декабря - Верховный Совет Белоруссии, 12 декабря -

Верховный Совет РСФСР (из 201 человека 188 проголосовали «за», 6 -

против, 7 -

воздержались).

1991 г.

21 декабря

Расширение состава СНГ. На встрече глав государств
в Алма-Ате к СНГ присоединились Таджикистан, Узбекистан,

Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан. М.С. Горбачев не был

приглашен на эту встречу. Литва, Латвия, Эстония, Грузия от вступления в СНГ отказались.

На встрече была принята Декларация об окончательном прекращении существования СССР.

24 декабря Советский Союз перестал быть членом ООН, а его место заняла Российская

Федерация, к которой перешли также права постоянного члена Совета безопасности.

1991 г.

25 декабря

Официальное заявление М. С. Горбачева об отставке

с поста Президента СССР. 25 декабря 1991 г. М.С. Горбачев
сложил с себя функции Верховного главнокомандующего

и заявил по телевидению о своем уходе с поста Президента СССР. В последнем обращении
к соотечественникам Президент СССР отметил, что с весны 1985 г. в стране произошли

радикальные изменения: ликвидирована тоталитарная система, лишавшая страну
возможности стать благополучной и процветающей; совершен прорыв на пути демократических

преобразований, в результате чего реальными стали свободные выборы, свобода печати,

религиозные свободы, многопартийность', началось движение к многоукладной
экономике и равному утверждению всех форм собственности; стало возрождаться крестьянство,
появилось фермерство, узаконена экономическая свобода производителя, стали

развиваться предпринимательство, акционирование, приватизация. В области внешней

политики М. С. Горбачев отметил окончание «холодной войны», ликвидацию угрозы
мировой войны, прекращение гонки вооружений, безумной милитаризации страны,
вмешательства СССР в чужие дела, использования войск за пределами страны.

25 декабря 1991 г. над Кремлем был спущен советский флаг. Вместо него был поднят

флаг России.

Пять лет спустя в своих мемуарах Горбачев возложил вину за распад СССР на участников
ГКЧП и Б.Н. Ельцина. По мнению первого и последнего президента СССР, в борьбе за

власть совпали интересы старой и новой номенклатуры'. «Союз можно было сохранить:
потому что объективных причин к сознательному развалу не было... Но развал Союза

совпадал с личными намерениями Ельцина... Он рассчитывал, что распад приведет
к ликвидации союзного центра и устранению контроля со стороны Горбачева...»
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1985 г. -

30 июля

Опубликование Заявления М.С. Горбачева о прекращении
СССР в одностороннем порядке любых ядерных взрывов
начиная с 6 августа 1985 г. Это был первый шаг М.С. Гор¬

бачева с целью получения большего морального капитала перед США. Решение советского

руководства продемонстрировало миру открытость, искренность, добрые намерения СССР.

Несмотря на то что США не поддержали эту инициативу, мораторий сохранялся и

продлевался более 500 дней. Были прекращены испытания на Семипалатинском полигоне, однако

испытания на Новой Земле продолжались (этот факт СССР опровергал). В мае 1986 г.

СССР продлил односторонний мораторий на все ядерные взрывы до 6 августа. 18 августа
1986 г. Горбачев заявил о продлении одностороннего моратория на ядерные взрывы
до 1 января 1987 г.

1985 г. -

октябрь

Визит М.С. Горбачева во Францию. Встреча с президентом

Франции Франсуа Миттераном прошла достаточно холодно,
как вспоминает А.С. Черняев, помощник М.С. Горбачева по

международным делам; однако уже во время летнего визита в 1986 г. Миттерана в Москву
ситуация изменилась в лучшую сторону. Горбачев и Миттеран высказали почти полностью

совпадающие оценки ситуации в мире, в частности в отношении СОИ, основ

взаимоотношений с США и т. д.

1985 г. -

19-21 ноября

Встреча М.С. Горбачева и президента США Рональда
Рейгана в Женеве. Встреча Горбачева и Рейгана в Женеве

была первым шагом на пути к улучшению советско-американ-
ских отношений. Никакие официальные документы не были подписаны, но, как вспоминает

в своей книге А.С. Черняев, «первая такая встреча была важна просто для того, чтобы

изложить друг другу свои позиции». На встрече руководители стран договорились о

необходимости улучшения межгосударственных отношений, выразили обоюдное желание

разработать меры по ограничению гонки вооружений, расширению контактов в области науки и

техники, образования и культуры, в торгово-экономической сфере. В совместном заявлении

говорилось о том, что ядерная война никогда не будет развязана, что в ней не может быть

победителей и что стороны не будут стремиться к достижению военного превосходства.

1986 г. -

январь

Заявление М.С. Горбачева о новых инициативах по

вопросам разоружения и укрепления мира и безопасности

народов. Горбачев предложил программу поэтапного полного

уничтожения ядерного оружия в мире к 2000 г. В заявлении излагалось согласие СССР

на контроль за ходом этого процесса не только национальными, но и международными

средствами. Несмотря на утопичность данного советского предложения, США вынуждены
были сделать несколько шагов навстречу: в последующее время состоялись встречи лидеров

двух стран.

1986 г. -

весна - лето

Международные встречи М.С. Горбачева. С весны 1986 г.

М.С. Горбачев стал чаще встречаться с различными иностран-
ными деятелями. Диалоги и споры с людьми совершенно

другой интеллектуальной традиции и политической культуры позволили ему в дальнейшем
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стать лидером международного класса. В течение небольшого промежутка времени
состоялись встречи Горбачева с председателем палаты итальянского парламента Л. Йотти,
членами конгресса США Д. Фэсселом и У. Брумфилдом, с вице-президентом Сирии Хаддамом,

министром иностранных дел Индии Шив Шанкаром, президентом Франции Франсуа
Миттераном. Особое место заняла встреча Горбачева с экс-президентом США Ричардом
Никсоном в июле 1986 г. В разговоре с Никсоном Горбачев подчеркнул, что необходимо
«искать пути нормализации советско-американских отношений, находить и расширять
точки соприкосновения между нами...».

1986 г. -

28 июля

Поездка М.С. Горбачева на Дальний Восток. Поездка
лидера страны имела двоякую цель: с одной стороны,
посмотреть, дошла ли перестройка до самых отдаленных районов

страны (в этом отношении Горбачев был скорее разочарован); с другой стороны, смысл

поездки заключался в провозглашении принципов «нового мышления» и в приглашении
к диалогу стран Азии и Тихоокеанского бассейна. Это означало смещение акцента с военного

на экономическое сотрудничество, готовность к нормализации отношений со всеми

странами этой части мира, включая Китай, Японию и Южную Корею.
Выступление М.С. Горбачева во Владивостоке по проблемам обеспечения

международной безопасности и мирного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе имело

определенный политический эффект, хотя США восприняли поездку Горбачева как

стремление реанимировать экспансионистские намерения Советов.

1986 г. -

11-12 октября

Советско-американская встреча на высшем уровне в

Рейкьявике (Исландия). На этой встрече впервые конкретно

обсуждался вопрос о ликвидации ядерного оружия. СССР
внес предложение о ликвидации ракет среднего радиуса действия, о 50%-ном сокращении
количества стратегических ракет, о контроле за ядерными испытаниями, о недопустимости

милитаризации космоса. По первым двум проблемам соглашение было достигнуто, по

третьей проблеме СССР согласился допустить международный контроль за испытаниями

на своей территории. Однако переговоры зашли в тупик по вопросу о недопустимости

милитаризации космоса. Горбачев согласился принять американский «нулевой вариант»
решения проблемы по ядерным ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе -

полное взаимное уничтожение ракет этого класса, однако потребовал от США прекращения

американских работ по СОИ. Рональд Рейган не согласился на это, указывая на

оборонительный характер СОИ.

1987 г. -

7 января

Начало вывода советских войск из Монголии. «Китайский

синдром» заставлял руководство СССР постоянно увеличивать
численность советских войск на советско-китайской границе

и на территории Монголии. К 1987 г. она составляла почти полмиллиона человек.

Начавшийся вывод войск из Монголии создал благоприятные условия для советско-

китайских отношений.

1987 г. -

14-16 февраля

Проведение в Москве Международного форума «За

безъядерный мир, за выживание человечества». На форуме
присутствовало более тысячи человек - представителей свыше

80 стран мира, различных политических партий, общественных движений, деловых кругов.

Выводы участников форума были единодушны: мышление человека милитаризовано;
технический прогресс приведет человечество к самоубийству; всемирная катастрофа
политически весьма вероятна. Для «очеловечивания» международной политики

необходимо новое политическое мышление.
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1987 г.

март
- июль

Международные встречи М.С. Горбачева. За этот период
состоялись встречи Горбачева с премьер-министром Англии

Маргарет Тэтчер, поездка в Чехословакию, встречи в Москве

со спикером палаты представителей конгресса США Дж. Райтом, с делегацией
американских конгрессменов, с В. Ярузельским, президентом Сирии Асадом, с министром
иностранных дел Мексики Б. Сепульведой, премьер-министром Франции Жаком Шираком,
монгольским лидером Ж. Батмунхом, Пересом де Куэльером, Дж. Картером, Радживом
Ганди, Наджибуллой и др. Состоялись встречи Горбачева с Н. Чаушеску (в Румынии),
с Э. Хонеккером (в Берлине).

Iyo? г
Визит М.С. Горбачева в Великобританию. Отношения СССР

г’
с Великобританией в эпоху А.А. Громыко были достаточно

апрель
холодными, если не враждебными. Улучшение этих отношений

стало возможным в результате контактов М.С. Горбачева с премьер-министром Англии

Маргарет Тэтчер. В марте 1987 г. она посетила Москву, и этот визит имел определяющее
значение для дальнейшего развития отношений. Горбачев подробно изложил советскую

программу создания системы всеобщей безопасности, центральным пунктом которой было

сокращение, а затем и полное уничтожение ядерного оружия. К тому времени, когда
состоялся этот разговор, программа сокращения и ликвидация ядерного оружия до 2000 г.,

выдвинутая Советским Союзом, уже приобрела известную популярность и многочисленных

сторонников, в том числе и Англии. Зашел разговор и о британских силах сдерживания,

Тэтчер настаивала на том, что это «минимальная сдерживающая сила», которая не подлежит

сокращению. Выступала премьер и в защиту СОИ, рассматривая ее только как

оборонительную. В апреле 1987 г. М.С. Горбачев прилетел в Лондон. Это был один из самых ярких
визитов в духе «нового мышления». Премьер-министр Маргарет Тэтчер удостоила
Горбачева самых высоких слов и оценок. Состоялся заинтересованный разговор лидеров

двух стран о перестройке, ее проблемах и перспективах.
Позиция Тэтчер в отношении перестройки в СССР положила начало «полосе признания»

перестроечных процессов официальным западным миром.

г
Выход в свет книги М.С. Горбачева «Перестройка и новое

*

мышление для нашей страны и для всего мира». Книга
Р была написана по предложению двух американских изда¬

тельств. В нее вошли материалы, связанные с политикой перестройки в СССР, с

международными встречами М.С. Горбачева, с обсуждением международных проблем на заседаниях

Политбюро и др. В ней содержалось обоснование политики «нового мышления». Книга,
написанная живым «горбачевским» языком, была издана в короткий срок и моментально

разошлась по всему миру.

1987 г
Визит М.С. Горбачева в США. В ходе визита М.С. Горбачева

7-10 екаб я
в ^ашингтон им и президентом США Р. Рейганом был подпи-

д Р
сан советско-американский договор о ликвидации ракет

средней (РСД) и меньшей дальности (РМД). Впервые в истории было принято решение
о полной ликвидации целого класса оружия, впервые предусматривались меры глубокого,
проникающего контроля, вплоть до постоянных инспекций в местах производства
и уничтожения оружия. СССР на деле продемонстрировал отказ от принципов жесткого

паритета в пользу разумной достаточности: СССР ликвидировал 826 РСД и 926 РМД; США
-

689 РСД и 170 РМД.
В ходе переговоров была достигнута договоренность о прекращении американской

военной помощи моджахедам в Афганистане и о выводе из этой страны советских

войск.
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iggg г
Подписание в Женеве Соглашения между Афганистаном,

.
л Пакистаном, СССР и США о политическом урегулирова-

г нии вокруг Афганистана. Согласно подписанному соглаше¬

нию, предусматривался вывод советских войск из Афганистана (в октябре 1986 г. уже
состоялся вывод шести советских полков из Афганистана) и прекращение американской
поддержки моджахедов. В ответ на обещание США прекратить военную помощь

моджахедам Афганистана 15 мая 1988 г. СССР начал вывод советских войск из этой страны.

Визит в Москву Рональда Рейгана. Визит президента США

29 мая - 2 июня
стал ответом на поезДкУ в Вашингтон М.С. Горбачева, однако

серьезных соглашений и встреч по протоколу не предполагал.
Вместе с тем Горбачев и Рейган подписали соглашение о 40%-ном сокращении
стратегических вооружений СССР и США. После перевыборов американского президента отношения

между СССР и США были заморожены почти на год.

1988 г.

6-8 декабря

Участие М.С. Горбачева в работе Генеральной Ассамблеи
ООН в Нью-Йорке. Выступление М.С. Горбачева на сессии

ООН стало своеобразным триумфом политики «нового мыш-

ления». Горбачев призвал «пересмотреть совокупность проблем международного
сотрудничества с самих его основ». Он подчеркнул, что идеалом является «мировое сообщество

правовых государств, которые подчиняют правовым принципам и свою внешнюю

политику». Горбачев заявил о решении советского правительства сократить вооруженные силы

на 500 тыс. человек в ближайшие два года, сократить обычные вооружения, о намерении
СССР вывести к 1991 г. шесть танковых дивизий из ГДР, Чехословакии, Венгрии, ограничить
число советских войск в Монголии др.

1989 г.

январь

Встреча представителей государств -

участников
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Участники совещания в Женеве подписали Декларацию СБСЕ. СССР

обязался привести все свои законы, правила и практику в соответствие с международными,
а также уважать и гарантировать права человека и основные свободы (включая свободу
мысли, совести, религии и убеждений).

1989 г.

15 февраля

Завершение вывода советских войск из Афганистана.
По данным Генштаба Министерства обороны СССР, число

погибших в Афганистане составило в 1979 г.
- 86 человек,

1980 г. - 1484, 1981 г.
- 1 298, 1982 г. - 1948, 1983 г. - 1446, 1984 г. - 2 346, 1985 г.

- 1868,
1986 г. - 1333,1987 г. - 1215,1988 г. - 759,1989 г. - 53 человека. В целом советские войска

потеряли в Афганистане более 14 тыс. человек убитыми и более 35 тыс. ранеными. Война

принесла страдания афганскому народу: погибли 1 млн мирных жителей, около 3 млн

человек вынуждены были бежать в соседний Пакистан.
После вывода советских войск из Афганистана там продолжилась гражданская война.

СССР предпринял попытки активизировать мирные процессы в этой стране, провел

консультации с США и другими странами по решению афганской проблемы. В сентябре 1991 г.

между СССР и США была достигнута договоренность о прекращении обеими сторонами
поставок оружия в этот регион.

ig g Переговоры государств
-

участников ОВД и НАТО.
г’

В переговорах, на которых обсуждались проблемы сокращения
маРт обычных вооружений и вооруженных сил в Европе, приняли

участие 23 государства. Переговоры были успешно завершены: согласованный текст

договора об обычных вооружениях в Европе предусматривал значительное сокращение

вооружений ОВД И НАТО от Атлантики до Урала.
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г
Визит М.С. Горбачева в Китай. Это был первый за 30 лет

«

’

визит советского руководителя в Китай. Стороны заявили о

нормализации отношений между двумя государствами,

договорились возобновить переговоры по спорным пограничным территориям и отводу своих

войск от совместной границы. Причинами нормализации отношений СССР и Китая явилось

сокращение советских войск на Дальнем Востоке, вывод войск из Афганистана, изменение

позиции Москвы по вопросу нахождения вьетнамских войск в Камбодже и т. д.

В ходе встречи в Москве был подписан ряд соглашений об экономическом и культурном

сотрудничестве. В апреле 1990 г. во время визита в Москву премьера Госсовета Китая

Ли Пэна было подписано Соглашение о демилитаризации советско-китайской границы,
а в мае того же года была достигнута договоренность о закупке Китаем советских военных

самолетов МиГ-29 и СУ-27.

Визит М.С. Горбачева в ФРГ. Жители Западной Германии
г’

оказали Горбачеву восторженный и искренний прием.
июнь

На встрече с канцлером ФРГ Гельмутом Колем были обсуж¬
дены важные международные проблемы, в том числе отношения СССР и США и вопрос
о единой Германии. Подписанное в Бонне совместное заявление фактически положило

начало процессу объединения Германии. К этому времени «голосование ногами» (переход
десятков тысяч граждан ГДР в ФРГ после открытия венгеро-австрийской границы)
отчетливо продемонстрировало симпатии восточных немцев к идее восстановления единства

Германии.
Визит М.С. Горбачева в ФРГ показал: приоритетом в отношениях двух стран для СССР

стала ФРГ, а не ГДР; Западная Германия будет главным партнером СССР в строительстве
новой Европы. Руководство Восточной Германии поняло, что Советский Союз не является

больше препятствием для воссоединения двух Германий. 9 ноября 1989 г. в результате
стихийного выступления жителей Восточного Берлина была разрушена Берлинская стена -

символ раскола Германии.

1989 г
Встреча и беседа М.С. Горбачева в Ватикане с Папой Рим-

1 g

*

ским Иоанном Павлом II. Встреча М.С. Горбачева с главой
д Р Ватикана стала наглядным проявлением политики «нового

мышления». В ходе встречи было достигнуто соглашение об установлении
дипломатических отношений между СССР и Ватиканом.

1989 г.

2-3 декабря

Проведение переговоров М.С. Горбачева и Дж. Буша на

острове Мальта. Новый президент США встретился с

советским лидером только после того, как невмешательство СССР

в восточно-европейские события убедило его в искренности
советской внешней политики. На состоявшейся мальтийской встрече обсуждались
проблемы разоружения, перемены в Восточной Европе, состояние двусторонних отношений.

Было принято решение о разработке Договора о значительном сокращении стратегических

наступательных вооружений.

Визит М.С. Горбачева в США. На встрече с Дж. Бушем
J4 в Белом доме была предпринята попытка закрепить доверие,

мая - 5 июня
возникшее во время переговоров на Мальте. Одной из главных

тем стал вопрос об изменении функций НАТО в связи с политическими диффузиями
в общеевропейских процессах. Горбачев заявил, что в случае превращения НАТО

в подлинно открытую организацию и СССР мог бы подумать о членстве в

Североатлантическом блоке.

Во время встречи были подписаны Соглашение по уничтожению и непроизводству

химического оружия, протокол к Договору по ядерным испытаниям, протокол к Договору
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по ядерным взрывам в мирных целях, Соглашение по сотрудничеству в области

использования атомной энергии, Соглашение по студенческим обменам и т. д.

Попытка СССР заключить торговый договор с США закончилась неудачей: Дж. Буш
отметил, что конгресс США не пойдет на это из-за политики Горбачева в отношении

Прибалтики, которую США никогда не признавали частью СССР.

Встреча М.С. Горбачева и президента США Дж. Буша в

9сентяб я
Хельсинки. Встреча двух президентов была обусловлена

Р
разразившимся персидским кризисом (иракско-кувейтский

конфликт). Несмотря на возможные огромные материальные потери (покупка нефти,
поставки Ираку советского оружия), М.С. Горбачев заявил, что вторжение иракских войск

в Кувейт - это агрессия, которой не может быть оправдания. В подписанном президентами
документе отмечалось, что агрессор должен быть наказан, восстановлено статус-кво
в регионе на основе международного права и принципов ООН.

Подписание в Москве Договора об окончательном урегу-

12 сентяб я
лировании Германского вопроса. В июле 1990 г. между ГДР

Р
и ФРГ был подписан Договор об экономическом, финансовом

и социальном союзе. 12 сентября этого же года министры иностранных дел ФРГ, ГДР, СССР,

США, Великобритании и Франции подписали договор, на основании которого страны-

победительницы отказывались от своих прав и ответственности в отношении Берлина
и Германии в целом. Объединенная Германия получала полный суверенитет во внутренних
и внешних делах. СССР брал обязательства вывести советские войска с территории ГДР
до конца 1994 г. Договор подтверждал незыблемость послевоенных границ Германии,

ограничивал численность ее вооруженных сил и гарантировал неразмещение иностранных
войск и ядерного оружия на территории бывшей ГДР.

199q Парафирование МИД СССР и ФРГ Договора о добросо-
13 сентяб я

седстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и бу-
Р дущей объединенной Германией. Позиция М.С. Горбачева

по вопросу о воссоединении Германии рассматривается по-разному. Одни считают, что он

сознательно лишил СССР результатов победы в Великой Отечественной войне, другие видят

причину в том, что ситуация вышла из-под контроля и не было возможности ею управлять.

Третьи указывают на неизбежность этого процесса, который должен был начаться рано или

поздно: понимая, что немцы
-

единая нация, Горбачев признал их право на воссоединение.

199q
Визит М.С. Горбачева в ФРГ. 3 октября 1990 г. ГДР прекра-

-

г’
тила существование, присоединившись к ФРГ. 9 ноября Гор-

Р бачев прибыл с визитом в Бонн, в ходе которого был подписан

Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве. Обе стороны обязались

неукоснительно уважать территориальную целостность всех государств в Европе в их современных

границах, оказывать содействие развитию процесса безопасности и сотрудничества в Европе
на основе Заключительного акта Хельсинки от 1 августа 1975 г., подтверждали свою

приверженность «принципу надежного предотвращения любой войны... и необходимости
сохранения и упрочения мира».

1990 г.

ноябрь

Соглашение о сокращении вооружений в Европе.
19 ноября 1990 г. в Париже лидеры 22 государств, входящих
в Организацию Варшавского договора и НАТО, подписали

Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Страны двух военно-политических

блоков брали обязательства сократить численность своих арсеналов на территории от

Атлантики до Урала таким образом, чтобы предельные уровни не превышали: по боевым
танкам - 20 тыс. единиц, по боевым бронированным машинам - 30 тыс. единиц, по боевым
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самолетам - 6,8 тыс. единиц, по ударным вертолетам
- 2 тыс. единиц, по артиллерийским

системам калибра 100 мм и выше
- 20 тыс. единиц.

СССР в одностороннем порядке принял решение о сокращении Вооруженных сил на

500 тыс. человек. Начался вывод советских войск из Венгрии, Чехословакии, ГДР,
Монголии.

1QQ1
Визит президента СССР в Южную Корею и Японию.

г’
В Южной Корее Горбачев встретился с президентом страны

апрель ро дэ у уСПешное развитие отношений СССР с капиталисти¬

ческими странами коснулось и Японии. В ходе визита советской делегации в Токио была

заявлена готовность двух сторон оживить политические, экономические и культурные связи.

Советская сторона официально признала существование территориального вопроса
-

о государственной принадлежности четырех островов Южно-Курильской гряды.

Прекращение действий СЭВ и ОВД. «Бархатныереволю-
_ J* ции», начавшиеся в Восточной Европе, привели к распаду

июня июля
социалистического лагеря и объединявших его организаций.

28 июня в Будапеште был подписан Протокол об упразднении СЭВ. 1 июля в Праге
представители стран Варшавского договора подписали Протокол о прекращении действия ОВД.

г Вручение М.С. Горбачеву Нобелевской премии мира.

5 июля Незадолго до распада Советского Союза президент СССР был

удостоен Нобелевской премии мира. Заслугами Горбачева
признавалось потепление международных отношений: практика разоружения, объединение

Германии, улучшение советско-американских отношений и т. д. Сам факт вручения премии
до сих пор вызывает неоднозначную оценку. Историк Г.Н. Корниенко пишет, что

руководители Советского государства во главе с Горбачевым, «выдавая желаемое за действительное»,
«повели себя так, как будто весь мир, за исключением нас, живет уже по общечеловеческим
заповедям».

1991 г Выступление М.С. Горбачева на конференции стран

17 июля
«большой семерки» в Лондоне. В Лондоне состоялась первая
в истории встреча советского руководителя с «большой

семеркой». Горбачев сделал обстоятельный доклад, в котором правдиво изложил ситуацию
в СССР, отметив его огромные потенциальные возможности (природные ресурсы, высокий

уровень оборонных отраслей промышленности, большое количество квалифицированных
специалистов и т. д.). Президент заявил, что широкомасштабное сотрудничество с Западом
является необходимой предпосылкой для интеграции СССР в мировую экономику.

1991
Визит Дж. Буша в Москву. К началу 1991 г. ситуация в СССР

29 июля - 1 авг ста
значительно ухудшилась: сказались конфликты на межнацио-

У нальной основе, экономические трудности, изменение

внешнеполитической и военно-стратегической обстановки в мире. Пользуясь ослаблением

Советского Союза, США стали более ультимативными в своих требованиях к советскому

руководству. Особенно это проявилось во время московского визита Дж. Буша и

подписания договора ОСНВ-1 (ограничение стратегических наступательных вооружений).
СССР брал на себя обязательства сократить число межконтинентальных баллистических

ракет с 6 тыс. до 3,1 тыс. (США - с 2,5 тыс. до 1,5 тыс.), а баллистических ракет на подводных

лодках
- с 3,3 тыс. до 1,8 тыс. единиц (США - с 5,2 тыс. до 3,6 тыс.). Сохранялось почти

шестикратное преимущество США в тяжелых бомбардировщиках (США - 4 тыс.,

СССР - 700).
В ходе визита Буша в Москву было подписано Советско-американское соглашение

по Ближнему Востоку. Стороны подтвердили обоюдную приверженность содействию
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делу мира и истинному примирению между арабскими государствами, Израилем
и палестинцами.

1991 г.

октябрь

Советско-израильское соглашение о восстановлении

дипломатических отношений. После разрыва
дипломатических отношений с Израилем в 1967 г. начался постепенный

процесс эмиграции евреев из СССР. В конце 1960-х - начале 1970-х гг. политика Советского

Союза в отношении репатриации в Израиль смягчилась. В 1969 - 1975 гг. в Израиль
прибыло около 100 тыс. репатриантов из СССР. В конце 1980-х гг. в стране образовалось
крупное русскоязычное меньшинство. Вместе с тем только в октябре 1991 г. было подписано

советско-израильское соглашение о восстановлении дипломатических отношений. 18

декабря 1991 г. года первый посол СССР в Израиле Александр Бовин вручил верительные

грамоты Президенту Израиля Хаиму Герцогу.
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ПЕРСОНАЛИИ

АБАЛКИН

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

(1930-2011)

Доктор экономических наук, профессор,
академик. Директор Института экономики

АН СССР с 1987 г., в 1989-1990 гг. -

заместитель Председателя Совета министров
СССР по экономической реформе. Один из

активных разработчиков плана

радикальной экономической реформы,
предусматривавшей переход к преимущественно
экономическим методам управления
народным хозяйством.

АГАНБЕГЯН

АБЕЛ ГЕЗЕВИЧ

(р. 1932)

Доктор экономических наук, профессор,
академик. Директор Института экономики и

организации промышленного производства

Сибирского отделения АН СССР (1967-
1980), ректор Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ (с 1989). Один
из разработчиков плана перехода СССР

к рыночной экономике (1990).

БОВИН

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

(1930-2004)

Российский журналист-международник,
дипломат. Выпускник юридического

факультета Ростовского госуниверситета.
В 1959 г. окончил аспирантуру МГУ.

Кандидат философских наук. В 1959-1963 гг.

работал научным консультантом редакции

философии журнала «Коммунист. В 1963-

1972 гг. - консультант, руководитель группы

консультантов отдела ЦК КПСС. В 1972-

1991 гг. - политический обозреватель
газеты «Известия». Был ведущим
еженедельной телевизионной программы «Меж¬

дународная панорама». В 1991 г. назначен

Чрезвычайным и Полномочным Послом

СССР в Израиле. В 1992-1997 гг. - посол РФ

в этой стране. Автор книг: «Записки

ненастоящего посла», «5 лет среди евреев
и мидовцев, или Израиль из окна

Российского посольства» (2000) и др. В последние

годы жизни постоянно выступал в СМИ.

БУРБУЛИС

ГЕННАДИЙ ЭДУАРДОВИЧ
(р. 1945)

Российский государственный деятель,

первый и единственный Государственный
секретарь России (июль 1991 - май 1992),
государственный секретарь при Президенте
России (май - ноябрь 1992). Выпускник
философского факультета Уральского
Государственного университета (г. Свердловск,
1973). В 1983-1989 гг. - заведующий
кафедрой общественных наук, заместитель

директора Всесоюзного института повышения

квалификации специалистов Министерства
цветной металлургии. Организатор
неформального политического клуба
«Дискуссионного клуба» в Свердловске в годы

перестройки. Депутат Верховного Совета

СССР в 1989-1990 гг. Возглавил

избирательный штаб Б.Н. Ельцина на

президентских выборах 1991 г. Участвовал в

подготовке Беловежского соглашения,

оформившего распад СССР. Депутат
Государственной Думы в 1994-2000 гг.

В 2001-2007 гг. - член Совета Федерации,
в 2007-2010 гг. - советник Председателя
Совета Федерации, инициатор создания
и первый заместитель руководителя Центра

мониторинга и права при Совете Федерации
ФС РФ. В 2009 г. основал «Школу Полито-

софии “Достоинство”». Президент
Молодежного Форума модернизаторов «Моя

Россия». С 2011 г.- проректор
Международного университета в Москве.
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ГОРБАЧЕВ
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

(р. 1931)

Государственный и политический

деятель. Выпускник юридического факультета
МГУ. С 1955 г. - на комсомольской

и партийной работе в Ставропольском крае.
С 1978 по 1985 г.- секретарь ЦК КПСС,

кандидат в члены Политбюро и член

Политбюро ЦК КПСС. В марте 1985 г. избран
Генеральным секретарем ЦК КПСС. Один
из инициаторов перестройки, политики

ускорения, гласности, «нового

мышления». В 1989-1990 гг. - Председатель
Президиума Верховного Совета СССР.

Первый и последний президент СССР

(1990-1991). В августе 1991 г. вышел из

КПСС в связи с ее распадом. С 1991 г. -

президент Международного фонда
социально-экономических и политических

исследований («Горбачев-Фонд»).

ЕЛЬЦИН
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

(1931-2007)

проблем общества. В 1988-1992 гг.

возглавляла Всесоюзный центр изучения
общественного мнения. С 1992 г. - руководитель
отдела ретроспективного и сравнительного
анализа данного центра.

ЗЮГАНОВ

ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ
(р. 1944)

Российский политический деятель.
Прошел путь от комсомольского работника до

секретаря ЦК Коммунистической партии
РСФСР. Депутат Государственной Думы
России (с 1993 г.). В 1996, 2000, 2008,
2012 гг. баллотировался на пост Президента
России. Доктор экономических наук.

ЛИГАЧЕВ

ЕГОР КУЗЬМИЧ

(р.1920)

Государственный и политический

деятель. Выпускник Уральского
политехнического института (город Свердловск),
с 1955 г. - на хозяйственной и партийной
работе. В 1976-1985 гг. занимал пост

первого секретаря Свердловского обкома
КПСС. С 1985 г. - в аппарате ЦК КПСС.

В 1985-1987 гг. - первый секретарь
Московского горкома КПСС, в 1986-1988 гг. -

кандидат в члены Политбюро. На октябрьском
Пленуме ЦК КПСС (1987) выступил с

критикой политики КПСС, перестройки, лично
М.С. Горбачева. В 1987-1989 гг. - первый
заместитель председателя Госстроя. В 1989 г.

избран председателем Комитета Верховного
Совета СССР по вопросам строительства и

архитектуры. В 1990-1991 гг. -

Председатель ВС РСФСР. С июня 1991 по декабрь
1999 г. - первый президент России.

ЗАСЛАВСКАЯ

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

(1927-2013)

Ученый-экономист, академик, автор
многих работ по исследованию социальных

Советский политический деятель.
Ответственный работник Томского обкома КПСС

и ЦК КПСС в 1949-1983 гг. С 1983 г. -

секретарь ЦК КПСС и завотделом Оргпарт-
работы. Член Политбюро ЦК КПСС в 1985-

1990 гг. В годы перестройки -

один из

лидеров консерваторов. Народный депутат
СССР в эпоху перестройки. С 1990 г. -

на пенсии.

ПАВЛОВ

ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ

(1937-2003)

Государственный деятель. Выпускник
Московского финансового института,

доктор экономических наук, профессор.
С 1958 г. - работник Минфина и Госплана.

В 1986-1989 гг. -

председатель Госкомцен

СССР, в 1989-1991 гг. -

министр финансов
СССР. В 1991 г. - глава советского

правительства. Как член ГКЧП, арестован;
амнистирован в 1994 г.

РЫЖКОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

(р. 1929)

Государственный и политический

деятель. Выпускник Уральского
политехнического института (город Свердловск),
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генеральный директор Уралмашзавода.
В 1975-1982 гг. - первый замминистра,
затем первый зампредседателя Госплана.

В 1982-1985 гг. -

секретарь ЦК КПСС,
в 1985-1991 гг.- глава Правительства СССР.
Член Политбюро ЦК КПСС, депутат
ВС СССР 9-11-го созывов, народный
депутат СССР в 1989-1991 гг. Депутат
Государственной Думы РФ (1995-2003). Член

Совета Федерации с 2003 г.

ТЭТЧЕР

МАРГАРЕТ ХИЛЬДА
(1925-2013)

Премьер-министр Англии в 1979-1990 гг.

Выпускница Оксфордского университета.
В 1959 г. избрана в палату общин
британского парламента. В 1970-1974 гг. - министр

образования Англии. В 1975 г. избрана
лидером Консервативной партии. Первая
в Англии женщина премьер-министр.

ШАТАЛИН

СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

(1934-1997)

Доктор экономических наук, академик

РАН, один из авторов программы «500

дней». Директор Финансового союза

«Шаталин и Ко» (1994-1997).

ШЕВАРДНАДЗЕ
ЭДУАРД АМВРОСИЕВИЧ
(р. 1928)

Государственный и политический

деятель. В 1946-1964 гг. - на комсомольской

и партийной работе, с 1968 г.

последовательно занимал посты министра МВД

Грузии, первого секретаря ЦК КП Грузии,

министра иностранных дел СССР. В июле

1991 г. вышел из состава КПСС. С марта
1992 г. -

председатель ВС Республики
Грузия, в 1995-2003 гг. - Президент
Республики Грузия.

ЯВЛИНСКИЙ
ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(р. 1952)

Государственный и политический

деятель. Выпускник Московского института

им. Г.В. Плеханова. Доктор экономических

наук. В 1991 г. - экономический

советник Председателя Совета министров
РСФСР. Один из авторов программы
«500 дней». В 1993-2008 гг. -

лидер

либерально-демократического движения
«ЯБЛоко». Депутат Государственной думы
РФ в 1993-2003 гг. В 1996,2000 гг.

баллотировался на пост Президента России.

язов

ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
(р. 1924)

Государственный деятель. Выпускник
Московского военного училища (1942),
Военной академии им. М. В. Фрунзе (1956),
Академии Генерального штаба (1967).
Участник Великой Отечественной войны,

в послевоенный период
- командующий

Среднеазиатским, затем Дальневосточным
округом. Маршал Советского Союза.
С 1987 г. -

замминистра обороны СССР,
в 1987-1991 гг. -

министр обороны. Как

член ГКЧП, арестован; амнистирован
в 1994 г. С 1995 г. - общественный деятель.

ЯКОВЛЕВ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(1923-2005)

Политический деятель, академик РАН.

В 1965-1973 гг. - первый заместитель

заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС.

В 1973-1983 гг. - посол СССР в Канаде.
С 1983 г. -

директор Института мировой
экономики и международных отношений.

Один из инициаторов перестройки. В 1991 г.

исключен из КПСС. С 1993 г. - председатель
Комиссии по реабилитации жертв
политических репрессий. В 1993-1995 гг. -

руководитель Федеральной службы РФ

по телевидению и радиовещанию.

ЯНАЕВ

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
(1937-2010)

Государственный и политический

деятель СССР. До 1990 г. - на комсомольской,

партийной и профсоюзной работе. В 1990-

1991 гг. - вице-президент СССР. Возглавлял

ГКЧП. Арестован, в 1994 г. амнистирован.
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СВЕДЕНИЯ

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА
- лесной

массив в Белоруссии и Польше. С 1991 г. на

белорусской территории создан
национальный парк. Место резиденции президента

Белоруссии.
ГАГАУЗИЯ - область в Молдавии,

населенная гагаузами (153 тыс. человек на

1992 г.). Гагаузы исповедуют православие.
МЕСХЕТИ (МЕСХЕТИЯ) -

историческая область в Южной Грузии (Ахалцихский
край). В XVI в. завоевана Турцией. В 1829 г.

часть Месхетии присоединена к Российской

империи.
ИКАО - Нагорно-Карабахская

автономная область в составе Азербайджана,
созданная в 1923 г. Большинство жителей

переданного Азербайджану района
Карабаха составляет армянское население.

Власти считали, что включение

экономически неразвитого района в состав более
развитого Азербайджана будет способствовать

развитию экономики Карабаха. Несмотря
на статус автономности Карабаха,
азербайджанские власти стремились к ограничению

прав карабахских армян. В период

перестройки власти Армении и Азербайджана
стали разыгрывать национальную карту
в своих интересах. Армянское руководство
использовало в этих целях идею миацума

-

воссоединение армянской диаспоры в

границах одного государства;
азербайджанское -

традиционную религиозную рознь

между мусульманами и неверными
христианами.

В феврале 1988 г. ИКАО заявила о

выходе из Азербайджанской ССР. В

сентябре 1991 г. в центре ИКАО Степанакерте
было объявлено о создании

Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Официальный
Баку признал данный акт незаконным и

упразднил существовавшую в советские

годы автономию Карабаха. Начавшийся

вслед за этим вооруженный конфликт
продлился до 12 мая 1994 г., когда вступило

в силу соглашение о перемирии. В

результате Азербайджан потерял контроль над

Нагорным Карабахом и - полностью или

частично - семью прилегающими к нему

районами. С 1992 г. ведутся переговоры по

мирному урегулированию конфликта
в рамках Минской группы ОБСЕ,

сопредседателями которой являются Россия, США
и Франция. Азербайджан настаивает на

сохранении своей территориальной
целостности, Армения защищает интересы

непризнанной республики, так как НКР

не является стороной переговоров. 23

февраля 2012 г. президенты Армении,
Азербайджана и России выразили готовность

ускорить процесс нагорно-карабахского
урегулирования (НКУ). 6 декабря 2012 г.

на встрече в Дублине (Ирландия)
представители стран-сопредседателей Минской

группы ОБСЕ по карабахскому
урегулированию призвали стороны карабахского
конфликта к решительным действиям для

мирного урегулирования проблемы.
НОВО-ОГАРЕВО -

президентская
резиденция М.С. Горбачева в предместьях Москвы.

ФОРОС - поселок городского типа в

Крыму, на берегу Черного моря.
Приморский климатический курорт. Место отдыха
высокопоставленных чиновников СССР.

ЧЕРНОБЫЛЬ -

город в Киевской

области Украины. В 1978 г. в 18 км от

Чернобыля, в г. Припять, был введен в строй
первый блок Чернобыльской АЭС. К 1986 г.

мощность АЭС составляла 3000 МВт.

В 1986 г. в результате аварии на четвертом

энергоблоке радиоактивному загрязнению

подверглись значительная часть территорий
Украины, Белоруссии, Брянской и

Калужской областей РСФСР. Население,

проживающее в 30-километровой зоне от АЭС,
было эвакуировано. К ноябрю 1986 г.

аварийный блок был изолирован. В декабре
2000 г. прекратил работу последний блок
АЭС.
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«БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
-

бескровный, ненасильственный путь
ликвидации коммунистических режимов в странах

Центральной и Юго-Восточной Европы:

Венгрии (октябрь 1989), Чехословакии

(ноябрь 1989), Болгарии, Польши, Албании
(1989-1991). В результате «бархатных
революций» от власти были отстранены
коммунистические партии, произошел отказ

от тоталитарной модели социализма,

возвращение к идеям либеральной демократии.

Трагический исход событий имел место в

Румынии: диктатор Н. Чаушеску пытался
подавить народное восстание в декабре 1989 г.,
был свергнут и расстрелян.

«Бархатные революции» стали возможны

благодаря политике «нового мышления»

советского руководства, провозгласившего
невмешательство в дела стран народной
демократии. Находившиеся на территории
этих стран советские войска заняли

позицию нейтралитета.
«БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА» -

промышленно наиболее развитые страны
- США,

Канада, Англия, Франция, Германия,
Италия, Япония. В 1990-е гг. с вхождением

России группа стала называться «большая

восьмерка».
ГЛАСНОСТЬ - политика ограниченной

свободы слова, введенная в СССР в период

перестройки в целях критики политики

предшественников (в частности, Брежнева)
и пропаганды идей перестройки;
установления обратной связи между правящей

верхушкой и народом; привлечения

интеллектуальных сил общества к разработке
реформ; отвлечения внимания населения

от острых социально-экономических

проблем. Помимо ограниченной цензуры
над средствами массовой информации,
гласность включала ликвидацию «спецхранов»
в библиотеках и архивах, публикацию ранее
не издаваемых книг. Политика гласности

начала осуществляться с весны 1987 г., когда

стала очевидной «пробуксовка»
перестройки. Ограниченность свободы слова

заключалась в сохранении политической

цензуры партии, наличии только

партийногосударственных СМИ. Развитие политики

гласности привело к появлению резких
оценок в отношении сталинского времени,

командно-административной системы,

политического руководства и т. д.

Правительству не удалось сохранить контроль за

«разрешаемой» информацией: неожиданно

для него КПСС стала терять контроль над

массовым сознанием, критика прошлого

привела к появлению

антикоммунистических идей. Раскрытие «белых» и «черных»
пятен советской истории привело к падению

авторитета партии, национальным
проблемам и т. д.

ГКЧП - Государственный комитет по

чрезвычайному положению, созданный
в августе 1991 г. В него вошли

вице-президент СССР Г.И. Янаев, премьер-министр
В.С. Павлов, министр обороны Д.Т. Язов,

министр внутренних дел Б.К. Пуго,
председатель КГБ В.А. Крючков, секретарь ЦК
О.Д. Бакланов, председатель Аграрного
союза В.А. Стародубцев, президент
Ассоциации государственных предприятий А.И. Ти-

зяков. Программа ГКЧП вызвала надежду

определенной части населения на изменение

ситуации в стране: было заявлено о

введении чрезвычайного положения в некоторых

регионах страны без уточнения этих

регионов, наложен запрет на независимую

прессу, обещано снизить цены,

преступность, восстановить экономические связи.

Однако шансов на успех у ГКЧПистов

практически не было: они не учли масштаб

распространения демократических институтов
и идей, недооценили степень распада СССР,

армии, КГБ, органов внутренних дел, не

предприняли решительных мер для
устранения российского руководства, в частности

Ельцина. Президент России в первый же
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день путча объявил создание ГКЧП

неконституционным, потребовал возвращения
к руководству Горбачева и призвал
население не подчиняться ГКЧП. В результате

предпринятых им и демократическими
силами действий члены ГКЧП были

арестованы.

«ГОРБОМАНИЯ» - всплеск интереса

Европы и мира к М.С. Горбачеву и СССР,
связанного с внешнеполитическими

инициативами СССР, политикой перестройки.
КОНФЕДЕРАЦИЯ (лат. confoederatio -

союз, объединение) - форма
государственного устройства, при которой государства,
образующие конфедерацию, полностью

сохраняют свою независимость, имеют

собственные органы государственной
власти и управления. Специальные
объединенные органы создаются только для

координации действий в определенных
целях (военных, внешнеполитических

и др.). Исторически в форме конфедерации
была создана Швейцария.
МАФИЯ (итал. maf(f)ia) - тайные

крестьянские организации на Сицилии,
создававшиеся в Средние века для самозащиты.

Вступавший в них давал клятву
беспрекословно подчиняться «отцу»

- главе мафии.
В настоящее время мафией называют

всякую организованную преступность.
МЕХАНИЗМ «ТОРМОЖЕНИЯ» -

понятие, выдвинутое М.С. Горбачевым на

Январском пленуме 1987 г. Под ним

подразумевались силы, оказывающие
сопротивление перестройке. В КПСС это были

представители правого крыла, видевшие
в перестройке угрозу своим привычным

нормам жизни и идеологическим

стереотипам. К ним примыкали государственные
чиновники, боявшиеся потерять право
бесконечного контроля, привилегии и др.
Социальной базой «торможения» была

также часть рабочих средней и низкой

квалификации, привыкших к

иждивенчеству на производстве, уравниловке в оплате

труда, имевших страх перед
нововведениями. Кроме того, с консервативных

позиций выступили многие представители ВПК,
а также армии, МВД и КГБ. Это означало,

что советская система отнюдь не безупречна
и требует коренного обновления.

МОДЖАХЕДЫ
- афганская

вооруженная оппозиция.

МОРАТОРИЙ (лат. moratorius -

задерживающий, замедляющий)
- 1) отсрочка

выполнения каких-либо обязательств,
объявляемая государственными органами на

определенный срок или до окончания

каких-либо чрезвычайных событий

(например, войны, стихийного бедствия и т. д.);
2) в международном праве

-

отсрочка,

приостановка на определенный или

неопределенный срок каких-либо действий по

договоренности между государствами или

в одностороннем порядке (например,
мораторий на ядерные взрывы).

НЕПОТИЗМ (лат. nepos
-

род; nepotis -

внук, племянник) -

раздача доходных

должностей, земель и прочих благ родственникам.
«НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» - политика

перестройки во внешнеполитической сфере,
изложенная в книге М.С. Горбачева
«Перестройка и новое мышление для нашей

страны и для всего мира», презентация

которой состоялась 1 ноября 1987 г. в

Москве. В основу «нового политического

мышления» были положены отказ от

признания раскола современного мира на

капиталистическую и социалистическую
общественно-политические системы;
признание современного мира единым,

взаимосвязанным, взаимозависимым; отказ от

представления о возможности безопасности

мира только на основе баланса сил двух

противоположных систем; признание
баланса интересов гарантом безопасности

мира; отказ от принципа пролетарского,
социалистического интернационализма;

признание приоритета общечеловеческих

ценностей над любыми другими
(национальными, классовыми, идеологическими).
Активными проводниками
провозглашенного М.С. Горбачевым курса «нового

политического мышления» во внешней политике

стали министр иностранных дел СССР

Э.А. Шеварднадзе и член Политбюро
ЦК КПСС А.Н. Яковлев.

НОВООГАРЕВСКИЙ ПРОЦЕСС
- пе

риод выработки и согласования текста

нового Союзного договора после

референдума о сохранении Советского Союза.

Подготовительный комитет работал в

старинной московской усадьбе Новоогарево.
В комитет входили М.С. Горбачев, Б.Н.

Ельцин и др. Документ был подготовлен и

согласован в августе 1991 г. Согласно дого-
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вору, предполагалось создание нового

межгосударственного образования - Союза

суверенных государств (ССГ). На 20 августа
было намечено подписание договора, что

означало бы «политическую смерть» СССР

и коммунистической партии.
ПЕРЕСТРОЙКА - политика реформ,

связанная с именем М.С. Горбачева,
проводимая в 1985-1991 гг. Направлена на

преодоление системного кризиса советского

строя. В экономике перестройка включала:

расширение самостоятельности

государственных предприятий; расширение прав
трудовых коллективов; развитие

кооперативного сектора экономики; поощрение

индивидуальной трудовой деятельности

и т. д. В политической сфере была отменена

статья 6 Конституции о руководящей и

направляющей роли КПСС; провозглашен

принцип гласности; ограничивалась

цензура; усиливалась роль Советов; появились

альтернативные выборы и т. д. Во внешней

политике перестройка проявилась в

провозглашении «нового мышления»
- отказе

от классового подхода в отношениях с

капиталистическими государствами, в создании

нового вида взаимоотношений на основе

доверия, общечеловеческих ценностей.
Политики и историки до сих пор спорят о том,

была ли перестройка подготовленной,
продуманной системой мер, но едины во

мнении, что М.С. Горбачев и его окружение
не смогли добиться радикальных успехов по

причине того, что предполагаемый выход из

кризиса виделся ими в повышении

эффективности и укреплении основ

социалистического строя и власти коммунистической
партии. Перестройка не смогла остановить

экономический кризис; сформировалась
антикоммунистическая оппозиция;
возникло национальное движение в советских

республиках, противоречия внутри КПСС,

социальная напряженность, что в конечном

итоге привело к распаду СССР.

ПЛЮРАЛИЗМ (лат. pluralis -

множественный) -

один из фундаментальных
принципов правового общества,
основанный на многообразии субъектов
экономической, политической, культурной жизни

(например, многообразие мнений, взглядов,

форм собственности).
ПРОГРАММА «500 ДНЕЙ» -

программа одновременной стабилизации

экономики и создания основы рыночного
хозяйства, разработанная под руководством
экономистов С. Шаталина и Г.

Явлинского. Предполагалось осуществление
реформы в четыре этапа: 1) чрезвычайные
меры: принятие основных рыночных
законов (равноправие всех форм собственности,
свобода предпринимательства,
приватизация и др.), начало разгосударствления

промышленности и сельского хозяйства,

сокращение расходов на армию и ВПК,
вследствие чего должен был сократиться
дефицит бюджета и прирост денежной

массы; 2) либерализация цен на все товары

(за исключением 100-150 наиболее

жизненно важных), и, как следствие этого,

должно было произойти насыщение

товарного рынка, снижение себестоимости

товаров и т. д.); кроме этого предусматривалась

усиленная приватизация 50 % малых

предприятий сферы обслуживания и

демонополизация остальных; 3) стабилизация рынка
и сопутствующие этому отрицательные
явления: падение объемов производства,
банкротства, массовая безработица и даже

галопирующая инфляция; 4) экономический
подъем.

Разработчики программы
гарантировали ее реализацию только при условии

сохранения единого экономического

пространства на основе признания суверенитета
всех республик и создания добровольного
экономического союза.

РЕФЕРЕНДУМ -

всенародное
голосование, проводимое по важнейшим вопросам

государственной жизни.

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС СОВЕТСКОГО
СТРОЯ -

кризис, проявившийся в первой
половине 80-х гг., охвативший все стороны
жизни советского общества. В
экономической сфере он проявился в

деформированной структуре (ножницы в развитии
сельского хозяйства и базовых отраслей,
ВПК); невосприимчивости к достижениям

научно-технического прогресса;
неспособности к структурной перестройке;
экстенсивности; слабом механизме

управляемости, неэффективности
административно-командной системы; зависимости

от западных партнеров-поставщиков и т. д.

В социальной сфере кризис проявился в

максимальном различии уровня жизни

номенклатурной элиты и основной массы
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населения; росте привилегий
партийногосударственных работников; нарушениях
социальной справедливости; уравниловке
в оплате труда и отсутствии стимулов
к качественной работе; принижении роли

научно-технических работников и т. д.

В политической сфере показателями

кризиса стали борьба политических

группировок в руководстве страной; преклонный

возраст руководителей; коррупция,
взяточничество; некомпетентность и др.

Неблагополучие в сфере культуры выражалось в

усилении административного воздействия
со стороны партийно-государственных
органов, усилении идеологического нажима,

ужесточении цензуры, появлении огромного
количества произведений литературы и

искусства, вызывающих чувства стыда и

скуки. Во внешнеполитической сфере
наблюдалось падение авторитета СССР

в связи с войной в Афганистане,
размещением дополнительных ракет в Восточной

Германии и Чехословакии, прекращением
переговоров по разоружению в Женеве,

уничтожением гражданского корейского
самолета и др. Нарастали противоречия
в социалистическом лагере, усилилась

критика внутренней и внешней политики

СССР со стороны Польши, Югославии,

Румынии и других стран.
СОИ (СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

ОБОРОННАЯ ИНИЦИАТИВА) -

американская
космическая программа по созданию «зонта»

над Землей, позволяющего осуществлять

контроль за всеми военными объектами

мира.
СУВЕРЕНИТЕТ - независимость

государства во внешних и верховенство во

внутренних делах. Уважение суверенитета
-

основной принцип современного

международного права и международных
отношений, закрепленный в Уставе ООН и других

международных документах.
УСКОРЕНИЕ -

лозунг и политика,

выдвинутые в эпоху перестройки. Под
ускорением подразумевался процесс перехода от

экстенсивного к интенсивному производству

на основе структурной перестройки
промышленности в пользу
машиностроительного комплекса и новых наукоемких

отраслей; активного внедрения достижений

научно-технического прогресса; перехода
к человекосберегающим технологиям

(робототехника, автоматизированные
комплексы); изменения инвестиционной
политики и т. п. Реальная действительность

(сохраняющаяся система управления
экономикой; слабые капиталовложения; развитие
ВПК; экономическая поддержка только

привилегированных предприятий;
противоречащие друг другу законы об
индивидуальной трудовой деятельности и о борьбе с

нетрудовыми доходами и т. д.) не дала

возможности претворить политику
ускорения в жизнь.

ФЛАГ РОССИИ - государственный
символ России, представленный
полотнищем с красной, синей и белой полосами.

Впервые такой флаг был введен указом

Александра III 25 апреля 1883 г. для всей

империи, включая Финляндию. В советской

России цветом государственного флага стал

красный, однако белое движение проходило

под трехцветным флагом. Считается, что

расположение полос отражает понимание

строения мира древними русами: внизу
-

мир физический (красный), выше -

мир
небесный (голубой), еще выше -

мир
божественный (белый). Трехцветный флаг
стал национальным флагом РСФСР с

21 августа 1991 г.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР -

определение эпохи перестройки, под которым

подразумевалось создание стимулов для

заинтересованности населения СССР в

производительности труда, трудовой
дисциплине. С этой целью продолжалась

политика Ю.В. Андропова по наведению

порядка и дисциплины; активизировались

материальные стимулы к труду; началась

кампания по борьбе с пьянством и

алкоголизмом, был провозглашен лозунг
«Отдельная квартира каждой семье к 2000 г.».
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Основные понятия XX в. 1985-1991

1985-1991 годы
В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Алексиевич С.А. (р. 1948)
Последние свидетели. 1985.

Цинковые мальчики. 1990.

Чернобыльская молитва. Хроника
будущего. 1997.

Бородин Л.И. (1938-2011)
Божеполье. 1993.

Каледин С.Е. (р. 1949)
Стройбат. 1989.

Ошанин Л.И. (1912-1996)
Чернобыльская баллада. 1986.

Поляков Ю.М. (р. 1954)
ЧП районного масштаба. 1985.

100 дней до приказа (солдатская
повесть). 1987.

Апофегей. 1989.

Тальков И.В. (1956-1991)
Полугласность. 1988.

«Совки». 1988.

Господа демократы. 1989.

Бал сатаны. 1990.

КПСС. 1990.

Глобус. 1991.

Метаморфозы-2.1991.

ЖИВОПИСЬ

Глазунов И. С.(р. 1930)
Вечная Россия. 1988.

Великий эксперимент. 1990.

Храни бог Россию. 1999.

МУЗЫКА

Цой В.Р. (1962-1990)
Перемен требуют наши сердца. 1983.

В наших глазах. 1988.

Муравейник. 1989.

КИНЕМАТОГРАФ

Абдрашитов В.Ю. (р. 1945)
Плюмбум, или Опасная игра. 1986.

Слуга. 1989.

Ашкенази С.И. (р. 1949)
Криминальный талант. 1988.

Быков Р.А. (1929-1998)
Я больше сюда никогда не вернусь.

Гайдай Л.И. (1923-1993)
Частный детектив, или Операция
«Кооперация». 1989.

Говорухин С.С. (р. 1936)
Так жить нельзя. 1990.

Россия, которую мы потеряли. 1992.

Данелия ГН. (р. 1930)
Паспорт. 1990.

Захаров М.А. (р. 1933)
Убить Дракона. 1988.

Мамин Ю.Б. (р. 1946)
Праздник Нептуна. 1986.

Фонтан. 1988.

Миндадзе А.А. (р. 1949)
В субботу. 2011.

Михалков-Кончаловский А.С. (р. 1937)
Курочка Ряба. 1992.

Муратов А.А. (р. 1952)
По прозвищу зверь. 1989.

Нугманов Р.М. (р. 1954)
Игла. 1988.

Пичул В.В. (р. 1961)
Маленькая Вера. 1988.

Рязанов Э.А. (р. 1927)
Забытая мелодия для флейты. 1987.

Дорогая Елена Сергеевна. 1988.

Небеса обетованные. 1991.

Снежкин С.О. (р. 1954)
ЧП районного масштаба. 1988.

Соловьев С.А. (р. 1944)
АссА. 1988.

Тодоровский П.Е. (1925-2013)
Интердевочка. 1989.
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XX век

1991-1999 годы

НА ПУТИ

К НОВОЙ РОССИИ



ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

Свою независимость Россия провозгласила еще 12 июня 1990 г. на I съезде народных

депутатов РСФСР. Беловежское соглашение (декабрь 1991) привело к распаду Советского

Союза и появлению на карте мира пятнадцати независимых государств, в том числе России.

С января 1992 г. началась новая страница российской истории. 12 июня 1991 г. в России

появился первый президент
- Б.Н. Ельцин. Перед руководством страны встали сложные

задачи: принятие мер по выходу страны из экономического и политического кризиса, создание
новых органов управления и новой российской государственности; сохранение и укрепление

территориальной целостности страны; формирование гражданского общества. Новые

реформаторы страны столкнулись с рядом серьезнейших проблем, что привело к постоянной

смене правительств. За 1991-2000 гг. их сменилось шесть. В одночасье повернуть огромный
корабль с названием «Россия» совершенно в другом направлении оказалось невероятно
сложно. Те политики, которые надеялись реформировать страну в течение пяти лет, поняли,

что на это потребуются десятилетия.

В международных отношениях Россия пыталась играть роль ведущей державы,
преемницы Советского Союза, но из-за ряда причин (экономических, политических,

социальных) не смогла стать «сверхдержавой».
Как и у любого государства в период становления, в жизни страны были и позитивные,

и негативные моменты. В экономической сфере преодолен изматывающий рыночный
дефицит; не стало несправедливого равенства доходов предприятий и работников; появилась

относительная свобода передвижения граждан между различными социальными стратами;

предприимчивые люди нашли сферу приложения своей инициативе; отсутствие цензуры и

идеологического контроля обеспечило свободу творчества; богатое культурное наследство

Европы стало достоянием россиян. Однако негативных сторон оказалось тоже много: спад

производства; социальная дифференциация граждан; полная социальная незащищенность;

нищенское существование науки, культуры и образования; коммерциализация литературы
и искусства; потеря большинством населения уверенности в завтрашнем дне.

Одной из самых спорных фигур 1990-х гг. является президент России Б.Н. Ельцин. Одни,

подчеркивая новизну и сложность проводимых реформ, делают акцент на положительные

стороны его преобразований, благодаря которым произошла либерализация всех сторон
жизни россиян, другие считают его человеком, «похоронившим» Советский Союз,

авторитарным правителем, создателем олигархического и коррумпированного режима в стране.

Представляется, что время объективных оценок эпохи 1990-х гг. еще не наступило.
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XX в. 1991-1999 Взгляд на эпоху

РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ

Президенты России
Июнь 1991 - декабрь 1999

Ельцин Б.Н.

Январь 2000-2008 Путин В.В.

Председатели
правительства России

Ноябрь 1991 - июнь 1992

Ельцин Б.Н.
Июнь 1992 - декабрь 1992

Гайдар Е.Т. (и.о.)
Декабрь 1992 - май 1998

Черномырдин В.С.

Май - сентябрь 1998

Кириенко С.В.

Сентябрь 1998 - май 1999

Примаков Е.М.

Май -

август 1999

Степашин С.В.

Август 1999 -

март 2000

Путин В.В.

Председатель
Верховного Совета РСФСР

Октябрь 1991 - октябрь 1993

Хасбулатов Р.И.

Председатель Совета Федерации
Федерального собрания РФ

Январь 1994 -

январь 1996

Шумейко В.Ф.

Январь 1996 - декабрь 2001
Строев Е.С.

Председатель Государственной Думы
Федерального собрания РФ

Январь 1994 -

январь 1996

Рыбкин И.П.

Январь 1996 - декабрь 2003
Селезнев Г.Н.

Президенты США
1989-1993 Буш Джордж
1993-2000 Клинтон Уильям (Билл)

Премьер-министры Великобритании
1990-1997 Мэйджор Джон
1997-2007 Блэр Энтони

Президенты Франции
1981-1995 Миттеран Франсуа
1995-2007 Ширак Жак

Канцлеры ФРГ
1989-1998 Коль Гельмут
1998-2005 Шредер Герхард

Президенты Польши
1990-1995 Валенса Лех

1995-2005 Квасьневский Александр

Президент Болгарии
1990-1997 ЖелюЖелев

1997-2002 Стоянов Петр

Президент Чехословакии

1989-1992 Гавел Вацлав

Президент Югославии

1997-2000 Милошевич Слободан

Президент
Чешской Республики

1992-2003 Гавел Вацлав

Президент Ирака
1979-2003 Хусейн Саддам

ПЕРСОНАЛИИ

Басаев Ш.

Бурбулис Г.Э.

Власов Ю.П.

Гайдар Е.Т.

Горбачев М.С.

Жириновский В.В.

Зорькин В.Д.
Зюганов Г.А.

Кириенко С.В.

Козырев А.В.

Кравчук Л.М.

Лебедь А.И

Лужков Ю.М.

Масхадов А.А.

Михалков Н.С.

Немцов Б.Е.
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Взгляд на эпоху XX в. 1991-1999

Примаков Е.М.

Руцкой А.В.

Рыбкин И.П.

Селезнев Г.Н.

Степашин С.В.

Строев Е.С.

Тулеев А.М.

Федоров С.Н.

Хасбулатов Р.И.

Черномырдин В.С.

Чубайс А.Б.

Шахрай С.М.

Шойгу С.К.

Шохин А.Н.

Шумейко В.Ф.

Явлинский Г.А.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Ближнее зарубежье
Дальнее зарубежье
Европейский союз

Косово

Совет Европы

Среднее зарубежье
Субъекты Федерации
Хасавюрт
Чечня

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Акциз

Акционерное общество
Ассамблея государств СНГ
«Белый дом» (Москва)
Ваучер
ГКО (государственные казначейские

билеты)
Государственная дума
Гражданское общество

Демократия
Единая тарифная сетка

Импичмент

Инаугурация
Инфляция
Конверсия
Либерализация цен

Лобби

Маастрихтские соглашения

Массовая культура

Межгосударственный экономический

комитет (МЭК)
Многопартийность
Многополярный мир

Монетаризм
Паблик рилейшенз
Парламентаризм
Популизм
Правовое государство

Президентская республика
Приватизация
Программа «Партнерство во имя мира»

Реституция
Рыночная экономика

СМИ (Средства массовой информации)
Совет безопасности России

Совет Федерации
Содружество независимых государств

(СНГ)
Средний класс

Федеральное собрание
Фермер
Фундаментализм
Харизматический лидер
«Шоковая терапия»
Этатизм
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СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

1991 г
V съезд народных депутатов РСФСР. Выступивший на

’

съезде Б.Н. Ельцин заявил, что настал момент для перехода
Р к решительному реформированию экономики. Он предупредил

россиян о болезненности предстоящих мер, заявив, что трудности и лишения будут
ощущаться в течение года, но к осени 1992 г. начнется «стабилизация экономики,

постепенное улучшение жизни людей». Был определен день перехода к радикальным реформам -

1 ноября 1991 г., который по настоянию республиканских лидеров был перенесен на

2 января 1992 г. В президентский план реформ входили: либерализация цен; ускоренная

приватизация; земельная реформа с введением купли-продажи земли; реформирование
банковской системы и др. Съезд поддержал просьбу президента о наделении его

дополнительными полномочиями до декабря 1992 г., позволяющими изменять структуру высших

органов исполнительной власти, определять персональный состав правительства.

Председателем Верховного Совета России был избран Р.И. Хасбулатов, призвавший Съезд
и Верховный Совет активно помогать президенту.

1991 Формирование российского правительства реформ.
’

Председателем правительства стал Б.Н. Ельцин. В состав
я Р

правительства вошли Г.Э. Бурбулис (вице-премьер до апреля
1992 г.), Е.Т. Гайдар (вице-премьер, министр экономики и финансов), А. Шохин

(вице-премьер по социальным вопросам), А.Б. Чубайс (министр, ответственный за

приватизацию). Позднее в «команду» вошел Б. Федоров (первый вице-премьер и министр

финансов).

1991 г
Разработка программы радикальных реформ. В конце

б
1991 г- Правительство РСФСР разработало программу ради-

Р д Р кальных реформ в области народного хозяйства.
Предполагались меры «шоковой терапии», нацеленные на перевод экономики на рыночные методы
хозяйствования (либерализация цен, ускоренная приватизация и др.). Правительство
Гайдара, стремясь как можно скорее разрушить остатки советской плановой экономики,
начало экономические преобразования в русле идей монетаризма, предусматривающего
быстрое развитие в стране рыночных отношений.

1992 г
Начало перехода на свободные (рыночные) цены и

нклпь тарифы. Цены на большинство товаров и услуг были «отпу-
р

щены на рыночную волю». За государством сохранялось право

регулирования цен на некоторые товары и продукцию производственно-технического
назначения. Либерализация цен привела к резкому росту инфляции', к 1993 г.

потребительские цены в стране выросли в 26 раз, прожиточный уровень населения в 1994 г. составил

50 % от уровня начала 90-х гг. Обесценились денежные сбережения граждан в

сберегательных кассах. Как пишет экономист Р. Гусейнов, «это была очень неосторожная мера»,
так как до этого советская экономика была жестко монополизированной. В результате

рыночную ценовую свободу получили монополии, которые стали назначать цены, а фирмы,
функционировавшие в конкурентной среде, должны были приспосабливаться к уже
имевшимся ценам.
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1992 г.

январь

Указ Президента России о свободе торговли. Указ

предоставлял равные права каждому, кто хотел заняться

предпринимательством в сфере торговли. Предприятия и граждане

получили право осуществлять торговую, посредническую и закупочную деятельность без

специальных разрешений. На основании этого указа сотни тысяч людей начали заниматься

торгово-посреднической деятельностью. С одной стороны, многие нашли здесь «свое дело»,

стали проявлять активность в этом виде деятельности; с другой стороны, началось резкое

расслоение общества и, как следствие, рост социальной напряженности. Из-за закрытия
многих НИИ, лабораторий, учебных заведений в коммерцию ушли около 90 тыс. ученых,
педагогических работников, инженеров и др.

1992 г.

январь

Регистрация политических партий России. Были

зарегистрированы Российская коммунистическая рабочая партия

(около 6 000 человек), Консервативная партия (1399 человек),
Партия конституционных демократов (660 человек), Национально-республиканская партия
России (5 037 человек).

1992 г.

февраль

Проведение всетатарского съезда (курултая) в Казани.

Съезд был организован радикальным крылом

национальнодемократического движения. Была провозглашена государст-
венная независимость Татарстана вне рамок РФ. На состоявшейся через несколько дней
сессии Верховного Совета Татарстана решения курултая были признаны незаконными.

В начале марта Верховный Совет РФ обратился к Верховному Совету и Президенту
Татарстана в связи с проведением референдума о государственном статусе Республики Татарстан.
Конституционный суд России принял решение о неконституционности проведения
референдума в Татарстане, однако 21 марта референдум был проведен: за суверенитет Татарстана
проголосовало более 60 % участников.

1992 г.

февраль

Закрытие последней в стране политической колонии

«Пермь-35». В 70-80-е гг. печальную известность приобрел
так называемый пермский треугольник политических зон

(ВС-389/35,36,37). За период существования пермских лагерей в них побывали
практически все известные правозащитники страны. В 1987 г. после массовых помилований
была ликвидирована 36-я зона. Часть заключенных была амнистирована, другая часть -

переведена в колонию «Пермь-35». Только Указом Президента России в 1992 г. были

помилованы последние политические заключенные. С декабря 1995 г. на базе бывшей
колонии «Пермь-36» действует Мемориальный музей истории политических репрессий
и тоталитаризма.

1992 г.

февраль

Введение в действие Закона РФ о средствах массовой

информации (СМИ). Закон отменял цензуру над средствами
массовой информации, провозглашал право СМИ выражать

собственную точку зрения. Разрешалась регистрация изданий согласно процедурным нормам.

1992 г.

февраль

Указ Президента РФ «О неотложных мерах по

реабилитации российских немцев». Указ провозглашал
целесообразным создание немецкого национального округа на территории

Волгоградской области и немецкого национального района на территории Саратовской
области.

1992 г.

февраль

Принятие Закона РСФСР «О недрах». К основным

законополагающим принципам принятого документа относились

следующие: недра являются государственной собственностью;
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участки недр не могут быть объектом купли-продажи, дарения, наследования, вклада, залога

или отчуждения в иной форме; вопросы владения, пользования, распоряжения недрами
находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов; продукция, извлеченная из недр, может

находиться в любой разрешенной законодательством форме собственности и т. д.

1992 г.

март

Парафирование Федеративного договора республик РФ.

На встрече представителей 18 суверенных республик в составе

РФ (отсутствовали только представители Татарстана и Чечни)
был парафирован Федеративный договор.

1992 г.

март

Всенародный опрос в Карачаево-Черкесии о сохранении
единой Карачаево-Черкесской ССР в составе РФ.

За сохранение прежнего статуса республики проголосовали
78% опрошенных.

1992 г.

март

Подписание Федеративного договора между
федеративными органами государственной власти России и

органами власти на местах. Договор подписали все автономные

республики РСФСР, кроме Татарстана и Чечни. Он предусматривал разделение полномочий

между федеральными и республиканскими органами власти, фиксировал отказ федеральной
власти от диктата в отношении субъектов Федерации. Татарстан присоединился к договору
в 1994 г., добившись от президента ряда льгот.

В связи с активизацией местной оппозиции в Чечне было введено чрезвычайное
положение в Грозном. В ответ на это Верховный Совет Чечни принял постановление о переходе
всех воинских частей на территории Чечни под юрисдикцию республики. 1 апреля
вооруженные отряды чеченской оппозиции захватили телевидение и радио в Грозном.

1992 г.

март

Первый «кризис наличности» в России. Политика

«шоковой терапии» привела к критическому положению

в производственной сфере. Рост цен на потребительском рынке
вызвал резкое повышение тарифов на перевозки товаров, сырье, энергию. Предприятия
сельского хозяйства, продавшие осенью 1991 г. продукцию по старым ценам, не смогли

весной 1992 г. купить необходимые семена, удобрения, технику по новым ценам. В марте
1992 г. возник первый кризис наличности: сотни тысяч людей не получали вовремя зарплату,
пенсии, стипендии, пособия и т. д.

1992 г.

апрель

Изменение официального названия Российского

государства. РСФСР была переименована в Российскую
Федерацию

- Россию (при равнозначности обоих названий).

1992 г.

апрель

Указ Президента РФ «О борьбе с коррупцией в системе

государственной службы». На основании указа
государственным служащим запрещалось заниматься коммерческой

деятельностью и совмещать посты в предпринимательских структурах и государственных

учреждениях.

1992 г.

апрель

VI съезд народных депутатов России. Большую часть

депутатов съезда составляли противники правительства
-

представители оппозиционного блока «Российское единство»

(С. Бабурин, В. Исаков, В. Аксючиц и др.), которые назвали решения трех президентов
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в Беловежской пуще «конституционным преступлением». Из-за политических дебатов на

съезде его можно назвать безрезультатным, хотя депутаты приняли Постановление о ходе

экономической реформы. В нем были обозначены меры, которые могли в дальнейшем

привести к гиперинфляции, к приостановке процесса приватизации и аграрной реформы,
к развалу финансовой системы и свертыванию поддержки России со стороны мирового
сообщества.

21 апреля на съезде выступил Б.Н. Ельцин, который заявил, что отсутствие четкого и

стабильного разграничения полномочий между законодательной и исполнительной властью

провоцирует стремление к доминированию одной из них и искусственной конкуренции
властей. Президент подверг резкой критике попытки лишить исполнительные органы

реальной власти, подчеркнув, что без сильной исполнительной власти не будет ни реформ,
ни порядка, ни государственности, достойной России.

Приоритетными задачами правительства Ельцин назвал исправление перекосов в

социальной политике, преодоление спада производства, аграрную политику.

Депутаты съезда приняли Постановление о содействии и обеспечении прав человека

в Приднестровье и Обращение к странам
- членам СНГ с призывом вмешаться в конфликт.

lqq2 Принятие Верховным Советом Крыма Акта о государст-
иг* венной самостоятельности Республики Крым и решения

маи
о проведении соответствующего референдума. Президиум

Верховного Совета Крыма приостановил Акт о провозглашении государственной
самостоятельности Крыма и принятии Конституции и призвал инициаторов отменить намеченный

на 2 августа референдум. Верховный Совет России принял после этого постановление

«О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по

изменению статуса Крыма, принятых в 1954 г.», в котором эти решения признавались
неконституционными.

Объявление 12 июня государственным праздником
-

г’
Днем независимости России. Академик И. Шафаревич

июнь
по этому поводу сказал: «Нам подарили праздник

- День

суверенитета. Какого суверенитета, от кого? От миллионов ограбленных полуголодных

россиян».

1992 г
Образование Ингушской Республики в составе РФ.

г’
Созданный в сентябре 1991 г. Общенациональный конгресс

июнь
чеченского народа заявил о независимости провозглашенной

чеченской республики Ичкерия. Начавшийся конфликт между ингушами и осетинами

закончился выходом Ингушетии из состава Ичкерии. Это было воспринято центром как

начало распада Российской Федерации. Президент Ельцин отдал приказ о введении

в республике чрезвычайного положения.

1992 г
I съезд «Русского национального собора». Одним из свиде¬

тельств активизации оппозиционных правительству сил стал
июнь

созыв съезда «Русского национального собора», в котором

приняли участие 1,5 тыс. делегатов из 117 городов страны. «Программа спасения России»

включала: смену существующего правительства; создание Комитета национального спасения

России; «замораживание» цен; возрождение системы госзаказа', рациональное сочетание

администрирования, государственного управления экономикой и рыночных регуляторов;
восстановление монополии государства во внешней торговле.

Принятие Верховным Советом РФ Государственной
199Z г.

программы приватизации государственных и муници-
июнь

пальных предприятий РФ на 1992 г. Последовавшая

829



XX в. 1991-1999 События внутренней политики

приватизация собственности охватила прежде всего предприятия розничной торговли,
общественного питания и службы быта. В результате приватизации в руки частных

предпринимателей перешли 110 тыс. промышленных предприятий. Сложность ситуации
заключалась в том, что новые русские собственники («новые русские») не проявили себя

в качестве предпринимателей индустриальной цивилизации: они не стали осуществлять

производственные инвестиции. В результате этого произошел обвал инвестиционной
деятельности (государство не могло вкладывать средства в предприятия, а частные

собственники не хотели этого делать). Многие предприниматели предпочли осуществлять вывоз

капитала за границу.

1992 г Принятие Верховным Советом РФ Постановления о вве-

июнь’ дении чрезвычайного положения в Северо-Осетинской
ССР. Решение Верховного Совета России последовало после

аналогичного решения Верховного Совета Северо-Осетинской ССР. В Северную Осетию

были отправлены войска особого назначения.

1992 г Пикетирование телецентра Останкино представителями

июнь’ оппозиционных политических партий и движений.
В пикетировании приняли участие сторонники партий

«Трудовая Россия», ВКПБ, движение «Наши», «Трудовая Москва», «Гражданское согласие»,

«Русская партия». Главным требованием пикетчиков было предоставление телевизионного

эфира всем оппозиционным партиям и движениям.

1992 г Регистрация Партии экономической свободы (662 чело-

июнь’ века). Создание «Гражданского союза». В союз объедини¬
лись более 40 партий, в том числе Демократическая партия

России («партия Травкина»), народная партия «Свободная Россия» («партия Руцкого»),
Всероссийский союз «Обновление», Российский союз молодежи и др. В числе лидеров блока

были А. Вольский, А. Руцкой, Н. Травкин. «Гражданский союз» объявил своими задачами

противодействие любым проявлениям политического радикализма, поддержку
демократического государства и конституционного порядка.

1992 г
Создание блока «Демократический выбор». Созданный

июль’ блок определил свою позицию как «левее центра». В него

вошли парламентская группа «Реформа», движение
«Демократическая Россия», Народно-патриотическая партия, Республиканская партия России,
Российское движение демократических реформ, Лига предпринимателей и кооператоров
и т. д. Лидерами блока были Г. Попов, К. Боровой, В. Селюнин, Г. Старовойтова, Г. Каспаров.
Блок выдвинул задачи: как можно быстрее превратить государство в общество частных

собственников, экономически свободных граждан; активно противостоять

тоталитарнокоммунистическим и профашистским тенденциям, корпоративным объединениям
промышленных, советских и колхозных лобби; оградить от фашистской опасности и «директорского
натиска» команду Е. Гайдара и ее курс.

1992 г
Указ Президента РФ «Об организационных мерах по

июль’ преобразованию государственных предприятий, добро¬
вольных объединений государственных предприятий

в акционерные общества». Указ предусматривал несколько вариантов преобразований:
первый предполагал льготное приобретение акций своего предприятия рабочими и

служащими, второй вариант (рыночный) был ориентирован на свободную продажу акций
по биржевому курсу. Первый вариант не получил распространения, так как в условиях спада
экономики предполагал слишком малые дивиденды или их отсутствие вообще; второй был

слишком дорог для рабочих и служащих. Одновременно с этим указом было утверждено

830



События внутренней политики XX в. 1991-1999

положение о коммерциализации государственных предприятий с одновременным
преобразованием в акционерные общества открытого типа.

1992 г.

июль

Опубликование в прессе «Программы углубления
реформ». В документе говорилось о необходимости

форсированного создания «рыночного хозяйства», основными движущими
силами которого провозглашались предпринимательство и конкуренция.

1992 г.

июль

Указ Президента РФ о придании Валаамскому архипелагу
и Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю

статуса единой, целостной, особо ценной историко-куль-

турной и природной территории России и Республики Карелия.

г
Постановление Верховного Совета РФ «О реабилитации
казачества». На основании этого постановления начался

июль

процесс возрождения общественного самоуправления,
традиционных форм землевладения и землепользования, несения казаками военной службы
в вооруженных силах и пограничных войсках.

Принятие Закона РФ об образовании. Закон подтвердил
w г’

конституционные права граждан на образование. Основными
июль

принципами государственной политики в области образования
были провозглашены: гуманистический характер образования, приоритет человеческих

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье; единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных и региональных культурных

традиций; общедоступность образования; светский характер образования в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях; свобода и плюрализм в образовании;
демократический, государственно-общественный характер управления образованием; и т. д.

На основании принятого закона обязательным и бесплатным образованием стало

9-летнее. В 1995 г. вне школьных учреждений после окончания 9-го класса осталось 1,5 млн

подростков. Руководители образовательных учреждений, желая получить «лучших» детей,
стали устраивать экзамены в 10-й класс. В 1995 г. специальным указом Президента был

отменен конкурс при поступлении в 10-й класс. В 1996 г. в новой редакции закона «Об

образовании» общедоступным и бесплатным объявлялось полное среднее образование.

1992 г
Введение свободной конвертируемости рубля. Такая мера

июль’ правительства привела к резкому падению курса рубля по

отношению к доллару, отражая процесс обесценивания
российских денег. Весной 1992 г. один доллар «стоил» 300 руб., весной 1995 г. - 5 000 руб.

Указ Президента РФ о введении в действие системы

приватизационных чеков в России. На основании этого

август Указа каждый гражданин должен был получить чек (ваучер),
подтверждающий равные стартовые возможности в виде своей доли в собственности

страны. Балансовая стоимость всех предприятий страны была разделена на численность

населения России, включая младенцев (148,7 млн человек), что составило 10 тыс. руб. на

одного человека. Однако начавшаяся инфляция «съела» эти деньги: если в августе на эту

сумму можно было купить половину автомобиля, то осенью 1992 г. на стоимость ваучера
можно было купить один мужской костюм, а в конце 1993 г. - только три-четыре бутылки
водки. Люди, не получавшие зарплату вовремя, стали продавать ваучеры, а представители

«теневой экономики» -

скупать их.
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Вооруженный конфликт между осетинами и ингушами.
По сообщению СМИ, 31 октября вооруженные формирования
ингушей начали боевые операции против осетин в районе сел

Октябрьское, Комгаран, на окраинах города Владикавказа. Были значительные жертвы

среди осетин, ингушей, солдат войск МВД России. 2 ноября Ельцин подписал Указ о

введении в Северной Осетии и Ингушской Республике чрезвычайного положения на один месяц.

Были запрещены митинги, демонстрации, забастовки, у населения изымалось оружие.
Для установления порядка в Северную Осетию из Пскова была переброшена воздушно-
десантная дивизия со штатным вооружением и бронетехникой.

1992 г.

декабрь

VII съезд народных депутатов России. Председатель
Верховного Совета России Р.И. Хасбулатов назвал ситуацию
в стране взрывоопасной и предложил программу корректи-

ровки реформ на основе кредитования производства, приоритетного развития аграрного

сектора экономики, поощрения мелкого предпринимательства, формирования баланса

различных форм собственности, сведения к минимуму социальных издержек в ходе

преобразований. Такой подход означал бы отказ от радикальных рывков к рынку и переход
к нему спокойными, постепенными шагами. Съезд предпринял попытки внести изменения

в Конституцию, направленные на расширение полномочий исполнительной власти и

ограничение власти президента.

1992 г.

декабрь

Уход в отставку правительства Е.Т. Гайдара.
Экономический кризис, отсутствие социальных гарантий привели к росту
недовольства населения правительством Е.Т. Гайдара. Под

давлением законодательной власти оно было вынуждено уйти в отставку.
Премьер-министром нового правительства стал В.С. Черномырдин, занимавший до этого пост

заместителя председателя правительства по топливно-энергетическому комплексу.

1993 г.

март

Указ Президента «Об особом порядке управления
страной до окончания кризиса власти». Указ отменял некоторые
статьи Конституции 1977 г. Президент Б.Н. Ельцин объяснял

это тем, что нельзя «управлять страной, ее экономикой, особенно в кризисное время,
голосованием, репликами от микрофонов, через парламентскую говорильню и митинговщину.
Это безвластие, прямой путь к хаосу, к гибели России». Противники президента увидели
в его заявлении угрозу государственного переворота в целях изменения соотношения сил

между законодательной и исполнительной властями. Выступившие по российскому
телевидению А.В. Руцкой, В.Д. Зорькин и др. осудили действия Ельцина как противоречащие

Конституции.

1993 г.

март

IX съезд народных депутатов России. На состоявшемся в

конце марта съезде с докладом выступил председатель

Конституционного суда В.Д. Зорькин. 28 марта депутаты потребовали
провести голосование по вопросу отстранения президента от должности (объявить
импичмент). Для отстранения Ельцина от власти съезду не хватило 101 голоса. Было принято

решение о проведении референдума о доверии Президенту России.

1993 г.

апрель

Всероссийский референдум о доверии политике

Президента России. С инициативой проведения референдума
выступил Съезд народных депутатов. В референдуме участво-

вали 69 млн человек (64,51% от всех имеющих право голоса). 58,7 % участников высказали

доверие президенту, 27 % -

недоверие президенту, 36 млн человек (53 %) поддержали

политику президента, 31 млн человек высказались против его политики. 67,6% избирателей
проголосовали за досрочные выборы депутатов. Итоги референдума свидетельствовали

832



События внутренней политики XX в. 1991-1999

об укреплении президентских сил и одновременно об углублении политического кризиса
в стране. Они не смогли дать ответ на принципиальный вопрос о том, как изменить

государственно-политическое устройство в стране: утвердить президентскую республику
с ограниченными возможностями представительной власти или отстоять вариант
парламентской республики с широкими полномочиями законодательной власти в лице Советов.

«Команда» президента и Съезд народных депутатов начали параллельную разработку
Основного закона страны

- Конституции.

г
Принятие Россией долгов бывшего Советского Союза.

-

’

17 мая 1993 г. Россия взяла на себя обслуживание внешнего

долга СССР, получив в наследство оставшиеся у Госбанка СССР

незначительные активы и советскую собственность за рубежом. Задолженность стран

«третьего мира» Советскому Союзу составляла 150 млрд долларов, рыночная цена долга
составляла около 10 %, и большинство этих стран не были в состоянии оплатить долги.

Суммарный внешний долг СССР и России на конец 1994 г. составлял 119,3 млрд долларов
(из них задолженность России - 32,5 млрд долларов).

Введение национальной валюты России. С введением

июль
российского рубля перестало существовать единое денежное

пространство со странами СНГ. Межгосударственная торговля
с ними переходила на долларовые расчеты, что привело к положительному балансу торговли
со странами СНГ в 5,2 млрд долларов.

1993 г.

1 сентября

Указ Президента об освобождении от должностей вице-

президента А. Руцкого и вице-премьера Правительства
РФ В. Шумейко. Поводом для отставок послужил ущерб,

«который нанесен и наносится государственной власти в результате взаимных обвинений
в коррупции». Депутаты Верховного Совета расценили действия президента как

антиконституционные. Собравшийся 18 сентября Совет Федерации высказался за одновременные

досрочные выборы президента и парламента.

г
Указ президента Б.Н. Ельцина «О поэтапной конститу-

21 сентяб я
ционной реформе в Российской Федерации». Вечером

Р 21 сентября Б.Н. Ельцин выступил по телевидению с Обраще¬
нием к гражданам России. В адрес Верховного Совета РФ было высказано обвинение в том,

что он утратил главную функцию представительного органа
- согласование общественных

интересов, превратился в штаб «непримиримой оппозиции». Президент сообщил о своем

решении прервать деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ.
На 11-12 декабря были назначены выборы нижней палаты нового парламента России -

Федерального собрания. Часть депутатов Верховного Совета не признала законность

действий Президента и заявила о его отстранении от власти. 22 сентября к присяге был

приведен новый президент
- А.В. Руцкой.

1993 г.

24 сентября

Постановление Чрезвычайного Съезда народных
депутатов о досрочных выборах депутатов и Президента РФ
не позднее марта 1994 г. Здание Верховного Совета России -

«Белый дом» на Краснопресненской набережной - стало центром антипрезидентских сил.

Правительство по согласованию с Президентом взяло под свой контроль здание
парламентского центра на Цветном бульваре, здание на Новом Арбате, где располагались несколько

организаций Верховного Совета и часть аппарата. Вокруг «Белого дома», где заседал

парламент, были выставлены милицейские заслоны. Служба охраны «Белого дома» стала

раздавать оружие находившимся в здании добровольцам, пришедшим защищать парламент.
Большинство Советов в регионах России осудили действия президента и правительства,
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однако правительство предъявило ультиматум всем находившимся в «Белом доме»:

покинуть здание в течение двух дней.

1993 г Демонстрации в Москве. Штурм «Белого дома». 2 октября
2-4 октябоя

на Смоленской площади в Москве произошло столкновение
и

между милицией и сторонниками Верховного Совета, повлек¬

шее за собой жертвы. 3 октября демонстранты предприняли попытку штурма мэрии города
Москвы и Останкинского телецентра. В демонстрациях участвовало несколько десятков
тысяч человек. Президент объявил в Москве чрезвычайное положение и заявил о

необходимости «вынужденно прибегнуть к силе для обуздания распоясавшихся политических

авантюристов». 4 октября к 8 часам утра здание «Белого дома» было блокировано, в 9 часов

20 минут танки открыли огонь по зданию. К 17 часам штурм был закончен. Руководители
обороны «Белого дома» Р. Хасбулатов, В. Баранников, В. Ачалов, А. Макашов и др. были

арестованы и отправлены в следственный изолятор в Лефортово. По официальным данным,

3-4 октября погибли около 200 человек (по неофициальным данным
- 600 человек), 500

человек получили ранения.

Некоторые историки и политологи считают события октября 1993 г. фрагментом
гражданской войны. Им даются различные оценки: публицист С. Чугаев считает, что Ельцин
таким образом ликвидировал постоянный источник дестабилизации; председатель
Конституционного суда того времени В.Д. Зорькин называет эти дни одной из «самых мрачных

страниц» в истории России, ведь «было покончено с неприкосновенностью граждан».
Ряд политологов и историков высказывает мнение, что «восторжествовала традиционная
для России конфронтационная политическая культура».

г
Реформа представительных органов власти. 7 октября

б

’

указом президента России были распущены Советы в Москве,
а через два дня - во всей стране. На основании указов Б.Н.

Ельцина деятельность Советов всех уровней на территории России прекращалась. Их

обязанности передавались в руки местной администрации и выборных дум. 22 октября указом

президента объявлялись выборы в представительные органы власти в регионах в период
с декабря 1993 г. по март 1994 г. Органам представительной власти на местах разрешалось

осуществлять правовое регулирование, рассматривать и утверждать бюджет по

представлению глав администраций, осуществлять контроль за исполнением принятых нормативных
актов и бюджета. Администрация получила право накладывать вето на решения
представительной власти. Действия президента России привели к ликвидации советской власти,

существовавшей в стране с 1917 г.

1993 г.

октябрь

Указ Президента РФ о регулировании земельных
отношений и развитии аграрной реформы в России. Указом

признавалось разнообразие форм собственности на землю

(коллективных, семейных, личных), признавалась частная собственность на землю. Земля

была отнесена к недвижимому имуществу, разрешались все предусмотренные законом

операции: купля-продажа, аренда, сдача в залог, дарение. Для введенной регистрации
частновладельческих земель была создана государственная структура. В реальной практике
покупать обрабатываемые земли смогли только выделившиеся из колхозов и совхозов

фермеры. Необрабатываемые земли могли выкупить и другие покупатели по разрешению
местных властей. Однако процесс развития фермерских хозяйств не стал заметным

явлением в российской экономике: в 1992 г. было создано около 134,5 тыс., в 1993 г. - 87 тыс.,
в 1994 г. - 9 тыс. семейных ферм. Созданные фермы не смогли выжить в сложных условиях
недостаточного кредитования, недоброжелательности односельчан, из-за отсутствия
техники. Кроме того, убедившись в тяжести единоличного труда, многие крестьяне
возвращались в коллективные хозяйства.
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1993 г.

ноябрь

Указ Президента РФ о гербе России. 25 декабря 1991 г. над

Кремлем был установлен трехцветный флаг российской
независимости. В ноябре 1993 г. гербом страны стал герб Россий-

ской империи в варианте до Февраля 1917 г.: двуглавый орел с коронами, скипетром
и державой на красном геральдическом щите.

1993 г.

ноябрь

Регистрация Российского земского движения (РЗД).
С инициативой возрождения земского движения выступил
А.И. Солженицын. Задачи земств писатель определил так:

«Активно включать широкие слои народа в государственное строительство, содействовать

построению местного самоуправления». В течение первых двух лет Российское земское

движение открыло отделения в нескольких регионах страны, состоялись два съезда РЗД.
Одной из ближайших задач земское движение провозгласило открытие земских школ.

1993 г.

12 декабря

Принятие Конституции России. Основной Закон России был

принят в результате всенародного голосования. За

подготовленный президентским окружением проект проголосовали, по

официальным данным, 32,3 млн человек (58,4 % от числа принявших участие в референдуме
и 32,3 % от общего числа избирателей в стране). Россия провозглашалась демократическим

федеративным правовым государством с республиканской формой правления. Избираемый
всенародно Президент

- глава государства и глава правительства одновременно. Субъект
Российской Федерации - 21 республика, 6 краев, 1 автономная область, 10 автономных

округов, 2 города федерального значения, 49 областей. Постоянно действующий орган
законодательной власти - Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совет

Федерации и ГосударственнаяДума. К ведению высших органов власти России отнесены:

принятие законов и контроль за их выполнением, управление федеральной государственной
собственностью, основы ценовой политики, федеральный бюджет. Им принадлежит

решение вопросов внешней политики и международных отношений, объявление войны

и заключение мира, руководство внешнеэкономическими связями.

Конституция подчеркивала самостоятельность органов трех ветвей власти -

законодательной, исполнительной и судебной. Законодательно закреплялась многопартийность,
право свободы труда и право частной собственности.

Конституция России - символ сильной президентской власти, так как Президент имеет

право издавать законы и налагать вето на принятые парламентские законы, а парламент
не имеет права контроля за деятельностью президентских структур и права отрешения
главы государства от власти.

1993 г.

12-17 декабря

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации.
Одновременно с референдумом по принятию новой

конституции прошли выборы в Государственную Думу. Участие

в выборах приняли 58,18 млн человек (54,81% от общего количества избирателей).
Накануне выборов оформились политические блоки и коалиции: «Выбор России», «Явлинский,

Болдырев, Лукин» («ЯБЛоко»), Российское движение демократических реформ,
«Отечество», ПРЕС - Партия российского единства и согласия (лидер С. Шахрай). Впервые
в России в качестве самостоятельной силы выступила партия зеленых -

Конструктивноэкологическое объединение «Кедр» и политическое движение «Женщины России».
В результате выборов на многопартийной основе в парламент вошли представители

восьми партий. Наибольшее количество мест получили объединения: ЛДПР
- 22,92%

(лидер В.В. Жириновский), «Выбор России» - 15,51% (лидер Е.Т. Гайдар), КПРФ
- 12,4%

(лидер Г.А. Зюганов), «Женщины России» - 8,13% (лидер
- А. Федулова), Аграрная

партия
- 7,99% (лидер М. Лапшин). Первым председателем Совета Федерации стал

В.Ф. Шумейко, Государственную Думу возглавил И.П. Рыбкин.
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Янва ь 1994 г -

Деятельность Государственной Думы первого созыва.

янва ь 1996^ января 1994 года Государственная Дума собралась на свое

р ’

первое заседание. За два года депутаты приняли 461 закон, из

них 310 вступили в силу. Среди них - законы «Об арбитражных судах» и «О

Конституционном суде», «О референдуме», первая часть Гражданского кодекса, а также Семейный

и Арбитражный процессуальный кодексы. Центральное место в деятельности Госдумы
заняли вопросы социально-экономической, национальной, внешней политики. В течение

1993-1995 гг. были приняты 320 законов, большая часть которых была подписана

президентом. Среди них - законы о правительстве и конституционной системе, о новых формах
собственности, о крестьянском и фермерском хозяйстве, об акционерных обществах, о

свободных экономических зонах. В феврале 1994 г. Государственная Дума приняла
Постановление об амнистии лиц, находящихся под следствием или содержащихся под стражей в связи

с событиями 19-21 августа 1991 г. (ГКЧП), 1 мая 1993 г., 21 сентября - 4 октября 1993 г.

Многие политологи и историки отмечают, что Дума первого созыва представляла собой
вполне европейский парламент. Выборы в нее были честными, правящая партия не имела

большинства, а любое решение принималось путем формирования коалиций из многих

фракций и депутатских групп. Этот созыв Думы оказался единственным, который
избирался всего на два года. Депутатами парламента могли быть и члены правительства

(Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, входившие во фракцию «Выбор России»), что в следующих
созывах не допускалось.

1994 г
Подписание Договора о разграничении предметов

1 ведения и взаимном делегировании полномочий между
Р

органами государственной власти РФ и органами

государственной власти Республики Татарстан. Республика Татарстан была первой,
провозгласившей суверенитет в составе России. Президентом Татарстана стал М. Шаймиев.

Татарстан отказался подписать Федеративный договор. Договор 1994 г. был подписан
на условиях, близких по содержанию договору двух суверенных государств: в

исключительном ведении Татарстана оставались ключевые вопросы владения, пользования

и распоряжения землей, недрами, водными, лесными и другими природными ресурсами,
а также государственными предприятиями, организациями, расположенными на

территории Республики Татарстан, что противоречило Федеративному договору (данные объекты
относятся к сфере совместного ведения центра и субъекта Федерации). Татарстан получил

право определять систему государственных органов республики, порядок их организации
и деятельности, решать проблемы республиканского гражданства, формировать бюджет,
взимать налоги и т. д. Обе стороны рассматривали договор как свой успех. Федеральная
власть видела в договоре путь сохранения целостности государства, Татарстан

-

закрепление
своего особого статуса. В дальнейшем по примеру этого договора стали заключаться

договоры центра с другими национальными и территориальными субъектами Федерации.

1994 г
Первое послание Президента РФ Федеральному Собра-

24 Лев аля
нию. Форма обращения к высшему законодательному органу

Р
страны была использована в российской истории впервые.

Послание «Об укреплении российского государства: основные направления внутренней и

внешней политики» было посвящено становлению правового государства, соблюдению

Конституции и законов, защите прав граждан в демократическом обществе, целостности

государства и региональной политике, развитию рыночной реформы. Одной из центральных была

мысль Президента об одинаковой неприемлемости в сфере экономики как к возвращению
к временам советской плановой системы, так и продолжения неуправляемой «шокотерапии».

Декабрь 1994 г. -

декабрь 1996 г.

Первая чеченская война. Развитие сепаратистского
движения в Чечне привело к расколу в руководстве республики
и вооруженным конфликтам сепаратистов с официальной
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властью. В апреле 1993 г. президент Чечни Джохар Дудаев распустил парламент, митинги

сторонников парламента были разогнаны. В республике установился авторитарный режим.
Российские власти, вначале поддерживавшие национальное движение Дудаева как

демократическое, с опозданием увидели в нем открытый сепаратизм. К этому времени Чечня

превратилась в особую зону России, в которой осуществлялись беспошлинный ввоз и вывоз

товаров, незаконная торговля нефтепродуктами, оружием, финансовые махинации,

торговля наркотиками, разбойные нападения на участке Грозненского отделения Северо-
Кавказской железной дороги, политика вытеснения русского населения. По приказу Дудаева
была введена обязательная служба в армии всего мужского населения. Дудаевцы активно

готовились к конфликту с федеральной властью: вокруг Грозного были созданы линии

обороны, в горах организовывались партизанские базы.

29 ноября 1994 г. -

решение Совета безопасности России (орган при Президенте
РФ, в сфере деятельности которого

- проблемы экономической, оборонной, экологической,
информационной и других видов безопасности страны) о начале военных действий.

11 декабря 1994 г. - заявление Президента России о вводе в Чечню подразделений
войск Министерства внутренних дел и Министерства обороны РФ.

Декабрь 1994 г. -

введение в Чечню федеральных войск. Восстановление

конституционного порядка предполагалось завершить в течение 25 дней, однако операция была

подготовлена плохо: против 15 тыс. боевиков в Грозном были выставлены отряды штурмующих
общей численностью 5 тыс. человек. Ценой неимоверных усилий федеральные войска

сумели очистить от боевиков почти все крупные населенные пункты Чечни, загнав их в горы.
К лету 1995 г. дудаевские формирования находились на грани окончательного разгрома.

Июль 1995 г. - захват чеченскими боевиками во главе с Шамилем Басаевым группы
заложников в городе Буденновске Ставропольского края. Были захвачены 1 500 человек,
в том числе женщины и дети. 234 человека из них были ранены, 93 человека убиты.
Правительство России не смогло организовать решительных действий против террористов
и пошло на переговоры с ними, фактически выполнив все условия террористов.
Федеральные власти не смогли довести подавление вооруженного мятежа до конца, что

способствовало созданию новых формирований на территории Чечни, череде покушений террористов
на представителей федеральной власти, русское население, строителей, приехавших
восстанавливать объекты в Чечне.

Апрель 1996 г. -

создание при Президенте России рабочей группы по завершению
боевых действий и урегулированию ситуации в Чечне. Вместе с тем амбиции российского
руководства, несколько раз заявлявшего о невозможности какого-либо соглашения

с Дудаевым, препятствовали мирным переговорам. Дудаев был объявлен военным
преступником. Ночью 22 апреля 1996 г. первый президент Ичкерии, лидер чеченских сепаратистов
Д. Дудаев был убит. Главой республики стал вице-президент 3. Яндарбиев.

Сентябрь 1996 г. -

подписание Соглашения о прекращении войны. Соглашение было

подписано в Дагестане, в поселке Хасавюрт секретарем Совета безопасности России

А.И. Лебедем и начальником штаба чеченских боевиков А. Масхадовым. Оно
предполагало вывод российских войск из Чечни и начало переговоров о статусе Чеченской

Республики. Чеченские лидеры рассматривали это соглашение как фактическое признание
независимости республики.

Ноябрь 1996 г. - Указ Президента России Б. Н. Ельцина о выводе из Чечни

остававшихся там частей внутренних войск МВД. Первая чеченская кампания закончилась.

Безвозвратные потери федеральных войск составили более 5,5 тыс. человек, санитарные
-

51 тыс., более 700 человек пропали без вести. Чеченские боевики потеряли более 2,7 тыс.

человек.

1995 г.,

январь

Закладка храма Христа Спасителя в Москве. Храм был
заложен на том же месте, где был взорван в 1931 г. Через три
года храм был восстановлен практически в прежнем виде.

На стенах храма были установлены 59 мраморных «плит памяти», на которых высечены
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события воинской славы и поименные списки отличившихся в сражениях генералов,

офицеров и солдат. Среди них: кн. М.И. Кутузов, кн. П.И. Багратион и многие другие.
Восстановление храма стало возможно благодаря финансовой помощи государства,
пожертвованиям многих российских и зарубежных современников. Имена

художников-реставраторов и жертвователей также увековечены на «плитах памяти».

1995 г.

март

1995 г.

июнь

Присуждение международной премии «Оскар» фильму
режиссера Н.С. Михалкова «Утомленные солнцем».

Американская академия киноискусства отметила фильм
Н.С. Михалкова как лучший зарубежный фильм года.

Указ Президента РФ о Государственных наградах
Российской Федерации. На основании указа были введены: звание

«Герой России»; ордена «За заслуги перед Отечеством» 4 сте-

пеней, Жукова, Мужества, «За военные заслуги», Почета, Дружбы; медали «За отвагу»,

«Защитнику свободной России», «За спасение утопающих», Суворова, Ушакова, Нестерова
и др. В системе государственных наград сохранялись военный орден Святого Георгия и знак

отличия - Георгиевский
Невского, Нахимова.

крест; военные ордена Суворова, Кутузова, Александра

1995 г.

декабрь

Принятие Закона о политических партиях. К концу 1995 г.

Министерством юстиции РФ было зарегистрировано 83

партии. Принятый закон утверждал правовое урегулирование

процессов развития многопартийности, определял статус политической партии,

регламентировал применение политических технологий в политической борьбе. К 1 января
1998 г. в России официально существовало 90 партий и 94 движения общероссийского
уровня.

1995 г.

декабрь

Выборы в Государственную Думу второго созыва. В состав

Думы были избраны 450 депутатов, большую часть которых
составляли представители законодательных и исполнительных

органов власти. В Думу вошли многие депутаты Госдумы первого созыва. КПРФ получила
36% голосов в Думе, «Наш дом - Россия» - 12 %, ЛДПР

- 11 %, «ЯБЛоко» - 10 %,

независимые депутаты
- 17%, другие представители

- 14%. Председателем Совета Федерации был
избран Е.С. Строев, губернатор Белгородской области, председателем Думы -

один из

лидеров Компарии Г.Н. Селезнев.

Январь 1996 г. -

январь 2000 г.

Деятельность Государственной Думы второго созыва.

Государственная Дума второго созыва была избрана на четыре
года, депутатам запрещалось находиться на государственной

службе. По своему составу Дума оказалась более оппозиционной, чем прежняя.
Представители небольшой праводемократической группы (Е. Гайдар, С. Ковалев, Г. Старовойтова)
не всегда были лояльны к правительству, правонационалистическая оппозиция во главе

с В. Жириновским поддерживала лишь антикоммунистические предложения президента,

левокоммунистическая оппозиция была непримирима к официальным властям, в

оппозицию к правительству и президенту часто вставали и демократы-центристы во главе

с Г. Явлинским.

iqqA Забастовки, митинги, акции протеста против политики

_

г’

правительства России. С начала 1996 г. социальная напря-
январь ноя рь женность в стране нарастала. В январе

- феврале прошла

трехдневная общероссийская забастовка работников образования (около 300 тыс.

преподавателей, учителей, воспитателей), в феврале бастовали 500 тыс. шахтеров, с июля
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начались стихийные забастовки и массовые митинги шахтеров Дальнего Востока,
в сентябре - октябре забастовали работники атомных электростанций, работники
здравоохранения. 5 ноября по инициативе профсоюзов состоялась всероссийская акция протеста

под лозунгом «Зарплата, занятость и социальные гарантии», в которой приняли участие
более 10 млн человек. Правительству удалось частично погасить долги забастовщикам
за счет других отраслей.

г
Послание Президента России к Федеральному собранию.

,

’

В ежегодном Послании, озаглавленном «Россия, за которую мы
Р

в ответе», Б.Н. Ельцин дал анализ итогов развития страны
и российского общества. Глава государства отметил, что за четыре года реформ
«предотвращен распад России, развеян призрак гражданской войны; заложены конституционные
основы правового Российского государства; началось движение к созданию подлинного

федеративного устройства государства, к обеспечению достойной роли России в мировом
сообществе; заложены основы рыночной экономики. Вместе с тем президент фактически
признал провал социальной программы реформ.

г
Денонсация Государственной Думой Беловежского согла¬

шения. Накануне президентских выборов Государственная
маРТ

Дума проголосовала за денонсацию Беловежского соглашения

о ликвидации СССР. Лидеры СНГ были потрясены таким решением. Ельцин вынужден был

перехватить инициативу возрождения Союза и 2 апреля подписал с Белоруссией Договор
о создании Сообщества суверенных республик (ССР).

iggx г
Выборы Президента России. О своих притязаниях на пост

г’
Президента РФ первоначально заявили 17 человек, офици-

ИЮНЬ - ИЮЛЬ
г

и о
ально зарегистрировано было 11 кандидатов. В первом туре

президентских выборов участвовали и получили голоса: Б.Н. Ельцин - 35,3%; Г.А.
Зюганов - 32%; А.И. Лебедь - 14,5%; Г.А. Явлинский - 7,3%; В.В. Жириновский

- 5,7%;
С.Н. Федоров

- 0,9%; М.С. Горбачев - 0,5%, М. Шаккум
- 0,4%; Ю.П. Власов - 0,2%;

В. Брынцалов
- 0,2%; А.М. Тулеев снял свою кандидатуру в пользу Г.А. Зюганова. Во второй

тур вышли Ельцин и Зюганов. Б.Н. Ельцин был избран президентом на второй срок, получив
55% голосов избирателей, Г.А. Зюганов получил во втором туре 40,7%. Победе Ельцина,

авторитет которого к 1996 г. значительно понизился, способствовали: серия указов
социальной направленности (погашение долгов по пенсиям, зарплатам, повышение пенсий

и стипендий, первые компенсации сбережений и др.); выделение средств на нужды науки,

культуры и образования; ряд решений о поддержке районов Севера, о развитии Балтийского

торгового флота, Новосибирского метрополитена; отставка членов правительства
А.В. Козырева (министр иностранных дел) и А.Б. Чубайса (вице-премьер). После победы

президента на выборах Чубайс был возвращен в Кремль.

г
Инаугурация Президента России. 9 августа в Государствен-

9 авг ста
НОМ КРемлевском ДВ0РЧе состоялось вступление Б.Н. Ельцина

августа
в должность Президента России (инаугурация). Процедура

инаугурации была разработана Федеральным собранием России. На ритуал, длившийся

17 минут, были приглашены около 3 тыс. человек из числа членов правительства,

губернаторов, депутатов Федерального собрания, банкиров, предпринимателей, деятелей культуры,
гостей из стран СНГ. В процедуре вступления в должность приняли участие пять высших

должностных лиц России (президент, премьер-министр, председатель Госдумы,
председатель Совета Федерации, председатель Конституционного суда), а также председатель

Центризбиркома и глава Русской православной церкви Патриарх Московский всея Руси
Алексий II.
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Закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании». На основании закона в неравные условия по

сравнению с государственными вузами были поставлены част¬

ные вузы. По этому закону, дипломы, дающие выпускникам право на работу в коммерческих
и в любых государственных структурах, имеют только учебные заведения, прошедшие

государственную аккредитацию. Выпускники коммерческих учебных заведений могут
работать только в коммерческих организациях и на коммерческих предприятиях. В этой

связи многие коммерческие вузы в настоящее время вынуждены проводить дополнительные

аттестационные экзамены для своих выпускников в государственно-аккредитованных
учебных заведениях.

1996 г.

октябрь

Открытое письмо деятелей культуры Санкт-Петербурга
правительству России. Ведущие деятели отечественной

культуры обвинили правительство В.С. Черномырдина в раз-

рушении основ российской культуры. К этому времени из-за прекращения финансирования
в бедственном положении оказались музеи города, Мариинский театр, Филармония,
Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Эрмитаж, Русский музей и др.

Президент России Б.Н. Ельцин отправил премьер-министру телеграмму о необходимости
срочного погашения задолженности бюджета учреждениям культуры.

1997 г.

январь

Пикет молодых художников, архитекторов, дизайнеров
у скульптурных работ 3. Церетели в Александровском
саду в Москве. Творчество З.К. Церетели, пользующегося

покровительством властей Москвы, вызвало резкие оценки специалистов и рядовых

зрителей. 80-метровая статуя Петра I стоила Москве 100 млрд руб. Многие москвичи

считали и считают до сих пор, что скульптурные композиции по мотивам сказок А.С.

Пушкина в Александровском саду исказили облик любимого места горожан. Инициатором

антицеретелевской кампании стал владелец частной галереи М. Гельман и главный редактор

журнала «Столица» С. Мостовщиков.

1997 г.

январь

Выборы Президента чеченской республики Ичкерия.
Жители равнины, а также русское население республики
проголосовали за А. Масхадова (53,9%), жители горных

районов поддержали Ш. Басаева (23,5%), за 3. Яндарбиева были отданы 10,1% голосов.

12 февраля Масхадов вступил в должность, но отказался участвовать в деятельности Совета

Федерации. 2 апреля 1996 г. первым вице-премьером Чечни был назначен Ш. Басаев.

1997 г.

февраль

Указ Президента России о переходе забайкальских,

сибирских и терских казаков на государственную службу.
Инициатива такого решения исходила от терских казаков,

которые в январе 1997 г. потребовали от правительства оружие для защиты от геноцида

со стороны чеченцев. Они потребовали передачи двух районов Чечни, населенных

преимущественно русскими, в административное подчинение Ставропольскому краю. После

инаугурации А. Масхадова (13 февраля 1997) Б.Н. Ельцин подписал 14 февраля Указ

о переходе забайкальских, сибирских и терских казаков на государственную службу. Отряды
казаков начали нести пограничную службу, влились в подразделения Министерства

обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел
и в настоящее время получают от них оружие и денежное довольствие.

1997 г.

февраль

Всероссийская акция протеста учителей. Двухнедельная
акция протеста охватила 30 регионов. В ней приняли участие
160 тыс. педагогов. Вместе с ними бастовали работники меди-

цинских учреждений Приморского края и Красноярска, рабочие военных заводов Санкт-
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Петербурга, Саратова, Северодвинска, участники ликвидации Чернобыльской аварии
в различных областях. В марте пикетирование Дома Правительства организовали научные

работники.

1997 г.

март

Послание Президента России Федеральному собранию.
К началу 1997 г. возможности аморфной экономической

тактики, реагирующей лишь на кризисную ситуацию, оказа-

лись исчерпанными. Правительство не сумело собрать долги в бюджет, выплатить

задолженности по зарплатам, пенсиям, пособиям и оказалось в состоянии банкротства.
Вместо полной отставки правительства в течение марта 1997 г. в нем были проведены
структурные и кадровые перемены. Правительство выступило с программой широких

либеральных социально-экономических реформ, разработанной Институтом
экономических проблем переходного периода под руководством Е.Т. Гайдара. Главной задачей

реформы было провозглашено формирование сбалансированного бюджета на основе

увеличения доходной части и экономного расходования государственных средств. Среди

других задач было решение социальных вопросов и подъем производства. К мерам

оздоровления бюджета были отнесены жилищно-коммунальная, пенсионная реформы,
ускорение приватизации, жесткая государственная монополия на продажу спиртного,
отказ государства от дальнейшего содержания граждан на иждивении бюджета и др.

Начатая в стране реформа жилищно-коммунальной сферы была основана на отмене

государственных дотаций на содержание жилья и увеличении платы за жилье и

коммунальные услуги с квартиросъемщиков, на переходе жилищно-коммунального обслуживания
от государственных ремонтно-эксплуатационных управлений к частным конкурирующим

фирмам.

1997 г.

март

Структурная реорганизация правительства. В

правительстве вместо 12 вице-премьеров, контролирующих отдельные

отрасли национального хозяйства, были назначены 8 вице-

премьеров, курирующих отдельные направления реформ (А.Б. Чубайс - финансовые
вопросы, экономические реформы, средства массовой информации, он же -

министр

финансов; Б.Е. Немцов
- социальный блок реформ и реформирование естественных

монополий и др.). Премьер-министр В.С. Черномырдин должен был обеспечивать

взаимодействие правительства с ГосударственнойДумой.

1997 г.

март

Постановление Государственной Думы об амнистии

участников военных действий в Чечне. Постановление

касалось боевиков, участвовавших в военных действиях
в период с 9 декабря 1994 г. по 1 сентября 1996 г. За амнистию проголосовали фракции
«Наш дом - Россия», КПРФ, депутатская группа «Российские регионы». Против такого

решения выступила фракция ЛДПР.

1997 г.

апрель

1997 г.

май

Террористические акты в стране. 23 апреля прозвучали

взрывы на железнодорожном вокзале в Армавире, 28 апреля
-

в Пятигорске.

Договор о мире и принципах взаимоотношений между РФ

и Чеченской Республикой. Стороны договорились навсегда
отказаться от угрозы и применения силы при решении спорных

вопросов; строить свои отношения в соответствии с общепризнанными принципами
и нормами международного права.
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г
Захоронение останков семьи Николая II в Санкт-Петер¬
бургском Петропавловском соборе. Останки царской семьи

были найдены в шахтах под Екатеринбургом в 1979 г. После

долгих лет работы государственных органов России было доказано, что они действительно
принадлежат царской семье и ее слугам. Многочисленные экспертизы, в том числе на

совпадение данных ДНК русского царя и членов его семьи с ныне здравствующими

родственниками, доказали это совпадение на 99 %. Русская православная церковь
канонизировала Николая II. Вместе с тем до сих пор в России и за рубежом есть люди, которые
сомневаются в подлинности останков.

1997 г.

сентябрь

Принятие Закона о свободе совести и религиозных
объединений. Закон закрепляет светский характер системы

государственного образования. Он допускает преподавание

религиозных курсов и религиозное воспитание, но только вне государственной системы

образования и без участия государственных органов.

1997 г.

сентябрь

Празднование 850-летия Москвы. Юбилейные торжества
проходили три дня и охватили всю территорию города: были

концерты, торжественные заседания, театральные шоу,
выставки и т. п. На торжественном открытии 5 сентября выступил мэр Москвы Ю.М.
Лужков. Президент России выступил с радиообращением к москвичам. В массовых

мероприятиях приняли участие 4 млн человек.

Съезд Союза кинематографистов России. На съезде была

1998 г. утверждена программа развития отечественного кино и

преодоления засилья американской «фабрики грез».
Председателем Союза был избран кинорежиссер Н.С. Михалков.

1998 г.

февраль

Отчет правительства В.С. Черномырдина перед
Федеральным собранием. Премьер-министр страны заявил об

успехах в экономике, искоренении недостатков, хотя на самом

деле продолжала расти задолженность по зарплате, пенсиям,
налогам.

1998 г.

апрель

Отставка В.С. Черномырдина с поста премьер-министра.
Российские и зарубежные аналитики констатировали, что

правительство Черномырдина не смогло вывести Россию

в число процветающих держав по ряду причин, среди которых: сохранение командно-

административных принципов управления экономикой; несостоятельность политики

«шоковой терапии», приведшей к полному развалу хозяйственного механизма страны;

отсутствие помощи и кредитования гражданской промышленности со стороны государства;

сохранение ориентации хозяйства страны на дорогостоящий военно-промышленный
комплекс; отсутствие дотаций на сельское хозяйство и транспорт; форсированное внедрение

рыночной идеологии, противоречащей ментальности основной массы населения; неоправ-
давшиеся надежды на помощь Запада и др.

199$ г
Утверждение Госдумой на пост Председателя Правитель-

«

*

ства РФ С.В. Кириенко. Новое правительство во главе

с С.В. Кириенко разработало антикризисную программу,
включавшую расширение прав налоговых органов; ужесточение контроля за проведением

экспортно-импортных операций; снижение тарифов на транспортные перевозки; займы

в Международном валютном фонде и др. Однако ситуация в стране ухудшилась в связи

с очередным экономическим кризисом, причинами которого были: нестабильность на
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азиатских рынках; значительное сокращение золотовалютных резервов Центробанка;
массовые акции шахтеров; задержки кредита МВФ.

1998 г.

август

Финансовый кризис в России. В конце 1997 г. до России

докатилась первая волна финансового кризиса в

Юго-Восточной Азии. Следствием этого стало падение цен на акции пред-

приятий и ГКО (государственные казначейские билеты). Центральный банк России
повысил ставки ГКО на 21-28%. В начале 1998 г. вторая волна кризиса на азиатских рынках
повлекла новое повышение ставки ГКО на 42 %. Помимо этого неблагоприятным фактором
для экономики России стало масштабное падение цен на нефть, подкосившее российские
нефтяные компании. В мае начались колебания на российском валютном рынке из-за

спекулятивной деятельности коммерческих банков. Центробанк увеличил процентную

ставку до 150%, стремясь «удержать» рубль. В конце июля -

августе начался «паралич»

финансового рынка: стремительное падение курса рубля, ажиотажный спрос на продукты
питания, дефицит товаров первой необходимости, рост цен на отечественные и импортные

товары и продукты.

1998 г.

август

Политический кризис в России. 23 августа указом
президента был снят с поста С.В. Кириенко. Государственная дума
дважды отказалась утвердить в должности главы правитель-

ства В.С. Черномырдина. В случае отказа Думы принять кандидатуру в третий раз, согласно

Конституции России, должен был последовать роспуск Думы. Президент вынужден был
предложить новую, более компромиссную кандидатуру Е.М. Примакова, которую
парламент принял. Председателем Центрального банка вместо ушедшего С. Дубинина стал

В. Геращенко, занимавший этот пост во времена М.С. Горбачева; первым вице-премьером
был назначен член думской фракции КПРФ Ю.Д. Маслюков, в прошлом председатель
Госплана СССР. Новое правительство сумело несколько улучшить ситуацию за счет

девальвации рубля, эмиссионными вливаниями и импортозамещением. Вместе с тем

серьезной программы вывода страны из кризиса не было. 12 мая 1999 г. Примаков был снят

с должности Председателя Правительства РФ, этот пост занял В.В. Путин.

1999 г.

август

Начало антитеррористической операции в Чечне (Вторая
чеченская война). В середине 1999 г. обстановка в Чечне

обострилась, усилилось сепаратистское движение, возглавляе-

мое президентом Асланом Масхадовым. Чеченские боевики расширили террористическую
деятельность против представителей федеральной власти и мирных граждан. Чечня стала

оплотом международного терроризма. Чеченские боевики при поддержке сил

международного исламского терроризма вторглись на территорию Дагестана. В августе 1999 г.

правительство России объявило антитеррористическую операцию федеральных войск

в Чечне, что, по сути, означало начало Второй чеченской войны. В ответ на действия

федеральных войск прозвучали взрывы жилых домов в Буйнакске (Дагестан), Москве,
Волгодонске.

1999 г.

сентябрь

Террористические акты в Москве и Волгодонске.
9 и 13 сентября в Москве были взорваны два многоэтажных

дома. Ответственность за взрывы в Москве взяли на себя левые

радикалы. В результате террористических актов погибло более 200 человек. 16 сентября
был взорван многоэтажный дом в Волгодонске, погибло 19 человек.

1999 г.

декабрь

Выборы в Государственную думу третьего созыва.

В выборах в Думу приняли участие уже известные

политические объединения - «Наш дом - Россия», КПРФ, ЛДПР,
«ЯБЛоко», а также новые движения: «Отечество - вся Россия» (лидеры: Е.М. Примаков,
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Ю.М. Лужков), «Союз правых сил» (лидеры: С.В. Кириенко, Б.Е. Немцов, И.М. Хакамада),
проправительственное движение «Единство» (лидеры: С.К. Шойгу, А. Карелин).
Лидирующими фракциями в Госдуме стали «Единство» и КПРФ. «Единство» выражало интересы
правительства и его премьер-министра В.В. Путина. Общественно-политическое движение
«Отечество - вся Россия» распалось после выборов, не получив необходимой поддержки

избирателей. Избранные по его спискам депутаты перешли на позиции сотрудничества с

правительством.

1999 г.

31 декабря

Заявление президента Б.Н. Ельцина о досрочном уходе
в отставку. В канун Нового года президент России Б.Н.

Ельцин заявил о своей отставке. Для большинства людей как в

России, так и за ее пределами, такое решение президента оказалось неожиданностью. Своих

противников он обезоружил тем, что не стал держаться за власть и даже заявил: «Я ухожу.
Я сделал все, что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену

приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше». Борис
Ельцин подчеркнул свою приверженность Конституции и попросил у российского народа

прощения за то, «что многие наши с вами мечты не сбылись», «что не оправдал некоторых
надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем

перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное

будущее». Исполняющим обязанности президента был назначен В.В. Путин.

844



СОБЫТИЯ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

1991 г.

февраль

Операция «Буря в пустыне». В ходе этой операции авиация
США и их союзников бомбардировала Ирак и иракские войска

в Кувейте (в 1990 г. Ирак захватил Кувейт, богатый нефтью).
Затем танки союзников вторглись в Кувейт и Ирак. Иракский диктатор Саддам Хусейн
вынужден был подчиниться требованиям ООН и ликвидировать все запасы химического

оружия и все технологии, необходимые для производства оружия массового поражения.

Россия поддержала военно-инспекционный контроль иракских военных объектов
и международные экономические санкции против Ирака. Это привело к падению авторитета
России на Ближнем и Среднем Востоке и ощутимому экономическому урону, поскольку

Ирак был главным покупателем советского оружия и крупнейшим должником. Политика

России в отношении Ирака была продиктована зависимостью российской дипломатии

от международных обязательств, в частности в отношении США.

1991 г Российско-американский договор ОСНВ-1. На основании

июль* договоренности обе страны обязались сократить свои

стратегические ядерные запасы до 6 000 единиц каждой
из сторон. Договор был ратифицирован российским парламентом и вступил в силу
в декабре 1994 г.

1991 г Встреча глав государств Европейского союза. Мааст-
*

рихтские соглашения. На встрече в голландском городе
д Р

Маастрихте были подписаны документы о валютно-эконо¬

мическом и политическом союзе стран Европейского союза. Валютно-экономический

договор предусматривал переход стран Союза к единой денежной единице
-

евро
-

с 1 января 1999 г. Второй договор предусматривал выработку общего внешнеполитического

курса и политики в области обороны.

1991 г Признание России Китаем в качестве преемницы СССР.

24 екабоя
На новом этапе взаимоотношений Россия приняла на себя все

р
международные обязательства бывшего СССР в отношении

Китая. В декабре 1992 г. в Нью-Йорке на заседании ООН состоялась первая встреча
Б.Н. Ельцина и премьера Госсовета КНР Ли Пэна. Стороны подтвердили стремление
к сотрудничеству, укреплению добрососедских отношений на основе принципа мирного

сосуществования. В феврале 1992 г. прошли аккредитацию новые послы, и уже в марте
1992 г. в КНР прибыл министр иностранных дел России А. Козырев. В то время между

странами не существовало серьезных разногласий по международным вопросам. В 1992 г.

дали положительные результаты переговоры по пограничному урегулированию, начатые

еще в 1964 г. С 16 марта 1992 г. вступило в силу соглашение о государственной границе между

двумя странами в ее восточной части протяженностью в 4300 км. Возобновили работу
российско-китайская комиссия по судоходству на пограничных реках, совместная комиссия

по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В декабре 1992 г. состоялся визит Б.Н. Ельцина в Китай. Главы двух государств подписали

декларацию об основах взаимоотношений РФ и КНР. В ходе визита были подписаны

24 межправительственных и межведомственных соглашения в торгово-экономической,
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научной-технической, военной и других областях. В дальнейшем отношения с Китаем

улучшались. С 1996 г стороны перешли к стратегическому взаимодействию.

Подписание соглашений об объединенных Вооруженных
1992 г. силах СНГ и принципах обеспечения государств вооруже¬

нием и военной техникой. В принятых документах
подтверждались обязательства стран Содружества выполнять международные обязательства,

вытекающие из договоров бывшего СССР; в частности, подтверждалось участие СНГ

в советско-американских договорах об ограничении систем противоракетной обороны
(1970) и о ликвидации РСД и РМД (1987).

1992 г
Распоряжение Президента Украины о приведении рос¬
сийского Черноморского флота к присяге. Командующий

январь
Черноморским флотом адмирал И. Касатонов отказался выпол¬

нить данное распоряжение. 8 января в Севастополе состоялся 15-тысячный митинг

с требованием сохранения Черноморского флота как стратегического флота СНГ. В апреле
1992 г. Б.Н. Ельцин подписал Указ о переходе Черноморского флота под юрисдикцию

России, подобный указ подписал и президент Украины Л.М. Кравчук. Президент РФ

вынужден был приостановить Указ о Черноморском флоте при условии, что президент

Украины сделает то же самое. Начались советско-украинские переговоры, которые
закончились 30 апреля подписанием коммюнике о моратории на односторонние действия.
В дальнейшем в результате многочисленных встреч и переговоров было принято решение
о превращении Севастополя в базу российского и украинского флотов на равных началах.

1992 г
Кэмп-Дэвидская декларация президента Дж. Буша и

1 президента Б. Н. Ельцина о принципах новых отношений
Р

между Россией и США. Декларация была подписана на

встрече двух президентов. В ней провозглашались основные принципы взаимоотношений

США и России: отказ от рассмотрения друг друга в качестве противников; дружба,
партнерство; взаимное доверие; уважение; приверженность демократии и экономической

свободе; устранение всех «остатков» «холодной войны»; содействие взаимному
благополучию народов обеих стран; максимальное развитие связей, свободной торговли,
экономического сотрудничества; уважение границ, демократических ценностей, прав
человека. Стороны договорились об активном сотрудничестве в области предотвращения

распространения оружия массового поражения, в сдерживании распространения обычных

вооружений, в урегулировании региональных конфликтов мирными средствами, в

противодействии терроризму, в борьбе с наркоторговлей и т. д.

1992 г
Подписание правительством России и Международным
валютным фондом Программы кредитования. Взяв на

апрель себя долги СССР, президент и российское правительство

рассчитывали на то, что свои долги России вернут страны третьего мира и бывшие

страны социалистического лагеря. Однако этого не произошло. Россия оказалась

неспособной выплатить долги бывшего СССР, а также собственные и вынуждена была заключить

новые договоры с МВФ (Международный валютный фонд). Программа давала России

отсрочку в выплате долгов и обеспечивала кредитование закупок продовольственного зерна

за рубежом. В качестве главного условия такого соглашения МВФ потребовал, чтобы

реформы в России были направлены на решение двух стратегических целей: полную

либерализацию цен и ликвидацию бюджетного дефицита.

1992 г.

апрель

Заявление западных стран о финансовой помощи России.

Принятие России в члены Международного валютного фонда.
1 апреля президент СШАДж. Буш и канцлер Германии Г. Коль
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от имени семи наиболее развитых западных стран заявили, что в 1992 г. России будет
оказана финансовая помощь в размере 24 млрд долларов (по различным политическим

и экономическим причинам Россия получила в 1992 г. 12,5 млрд долларов).

1992 г
Создание Государственной комиссии по реституции куль-

июль
турных ценностей. Вопрос реституции

-

возвращения

культурных ценностей, вывезенных советской стороной из

Германии после 1945 г. (государственные музейные собрания, частные коллекции,

художественные ценности, награбленные фашистской Германией, в том числе в «третьих

странах»), - был одним из спорных в отношениях между Германией и Россией. В 1993 г.

начинала работу совместная российско-германо-французская комиссия по реституции,
в результате чего часть архивных документов была возвращена во Францию. Общественное
мнение России воспротивилось возврату культурных ценностей, мотивируя это тем, что во

время войны более 500 тыс. музейных экспонатов были вывезены из СССР и назад не

вернулись. Государственная Дума приступила к подготовке соответствующего закона, который
был принят Госдумой в феврале и одобрен Советом Федерации в марте 1997 г.

Участие российских войск в конфликтах на постсовет-

1992-1994 гг. ском пространстве. Интересы всех стран СНГ требовали
надежной охраны внешних границ, поэтому Россией было

принято решение оставить российские войска за границами России. В начале 1992 г. 14-я армия
под командованием генерала А. Лебедя участвовала в разрешении межнационального

конфликта в Молдавии, особую роль российские войска играли во время гражданской
войны в Таджикистане, в период межнационального конфликта в Южной Осетии,
Абхазии. Действия российского правительства были направлены в защиту сил,
ориентировавшихся на Россию, и против националистически настроенных лидеров (М. Снегур
в Молдавии, 3. Гамсахурдия в Грузии и др.).

Визит Б.Н. Ельцина в Японию. В ходе официального визита

1993 г. Ельцин заявил, что Россия готова выполнить свои обязатель¬

ства перед Японией, в том числе Декларацию 1956 г., согласно

которой Хабоман и Шикотан -

два из четырех островов Южно-Курильской гряды
- будут

переданы Японии после заключения мирного договора, который не был заключен после

Второй мировой войны. Заявление Ельцина вызвало бурную реакцию в России, и в

дальнейшем президент подтвердил незыблемость российских границ.

1993 Г
Договор ОСНВ-2 между Россией и США. Подписанный в

г*
Москве Б. Ельциным и Б. Клинтоном договор предполагал

январь
сокращение ядерного противостояния сторон к 2003 г. на 2/з

по отношению к уровню договора ОСНВ-1. На основании договора межконтинентальные

баллистические ракеты должны быть сокращены с 3,1 тыс. до 1 тыс. у России и с 1,5 тыс.

до 500 единиц у США. Баллистические ракеты на подводных лодках подлежали сокращению
с 1,8 тыс. до 1,75 тыс. единиц у России и с 3,6 тыс. до 1,75 тыс. единиц у США. Таким образом,
количество баллистических ракет уравнивалось. Россия сохраняла 700 тяжелых

бомбардировщиков, в то время как США сокращали их с 4 тыс. до 1,25 тыс. единиц.

Во время подписания договора президент России сделал заявление о том, что российские
ядерные ракеты не будут больше нацелены на США. Верховный Совет России, считая

договор недостаточно проработанным, не ратифицировал его, а в октябре 1996 г.

Государственная дума выступила против ратификации договора ОСНВ-2, считая, что он ведет

к уничтожению ракетных войск стратегического назначения и нарушению ядерного
паритета России и США. Договор был ратифицирован только весной 2000 г. Государственной
Думой нового созыва.
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1993 г
Заявление Верховного Совета Украины о праве собствен¬

ности на ядерные боеголовки, расположенные на ее
териюль 7т

ритории. После распада СССР ядерное оружие страны
оказалось у четырех суверенных государств: Белоруссии, Казахстана, России и Украины.
Первые два государства передали России имевшееся на их территории оружие массового

уничтожения. Украина объявила своей собственностью 2 тыс. ядерных боеголовок бывшего

Советского Союза, что вызвало тревогу как в России, так и в мире. Под давлением мировой
общественности в начале 1994 г., во время визита в Москву президента США Б. Клинтона,

было подписано Российско-американско-украинское соглашение о демонтаже украинских
боеголовок на территории России.

1993 г
Утверждение президентом России «Основных положений

*

военной доктрины Российской Федерации». Доктрина
Р

предусматривает формирование Российских вооруженных сил

на основе принципа достаточности для поддержания обороноспособности страны во всех

направлениях. Важная роль в доктрине отводится силам ядерного сдерживания. В отличие

от доктрины СССР, которая предусматривала нанесение только ответного и

ответно-встречного ядерного удара, доктрина России предусматривает возможность первого ядерного

удара. Вместе с тем вероятные противники России не определены, что означает исключение

из системы управления ракетами полетных заданий и нацеленность ракет на определенные
объекты. К числу приоритетных задач Российских вооруженных сил отнесено обеспечение

действия Совета Безопасности ООН и других международных организаций по поддержанию

мира и стабильности в международных отношениях.

1994 г
Соглашение России с Европейским сообществом. Согла¬

шение России с европейскими державами было подписано
на острове Корфу (Греция) и открывало возможности для

равноправного экономического партнерства России с Западной Европой.

1994 г
Присоединение России к программе НАТО «Партнерство
во имя мира». Начиная с 1991 г. с заявлениями о желании

июнь

вступить в НАТО стали выступать многие страны
- бывшие

члены ОВД. Президент России первоначально поддержал устремления бывших союзников

по ОВД, однако со временем стало понятно, что в случае вступления в НАТО стран
Прибалтики Россия может стать уязвимой для ракет малой дальности и даже обычных вооружений.
Присоединение России к программе «Партнерство во имя мира» стало своего рода

компромиссом между США и Россией: США отказывались от планов немедленного

включения в НАТО бывших союзников СССР по Организации Варшавского договора, а Россия

давала согласие на некоторые формы военного сотрудничества стран Центральной
и Восточной Европы в надежде контролировать изнутри этот процесс.

1995 г -

Конвенция о Межпарламентской ассамблее государств
-

участников СНГ. Взаимоотношения России со странами СНГ

регулируются Соглашением 1992 г., подписанным
парламентами этих стран. К1995 г. отношения России со странами СНГ значительно улучшились, что

было связано с приходом к власти более лояльных по отношению к России политиков

(А. Лукашенко в Белоруссии, П. Лупинского в Молдове, Э. Шеварднадзе в Грузии, Г. Алиева

в Азербайджане). В октябре 1994 г. Совет глав государств СНГ принял меморандум,
в котором отмечалась необходимость последовательного формирования эффективной
интеграционной структуры. Такой структурой стала созданная в мае 1995 г. Ассамблея

государств
-

участников СНГ. На майской встрече представителей стран Содружества
был подписан Договор о сотрудничестве в охране границ государств СНГ со странами,
не входящими в Содружество (стороны несут взаимную ответственность за обеспечение
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охраны своего участка границы с учетом безопасности сторон и вправе принимать меры
с помощью воинских контингентов других государств

-

участников СНГ). В соответствии

с этим положением российские войска участвуют в охране границ ряда государств СНГ.

В рамках СНГ создан Межгосударственный экономический комитет (МЭК) -

постоянно действующий координационный орган.

1996 г.

февраль

Вступление России в Совет Европы. Принятие России в эту

организацию означало признание Европой построения в стране
в основном демократического общества. Участие России

в Совете Европы осложнилось тем, что она нарушила обязательства о введении

моратория на смертную казнь. Взятые на себя обязательства Россия не выполнила: в 1996 г.

в стране были казнены 52 человека. Совет Европы предупредил, что может приостановить

участие России в этой организации.

1996 г.

апрель

Подписание Договора об укреплении всесторонних
отношений в рамках СНГ. Договор подписали Россия, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия.

1996 г.

апрель

Российско-белорусский договор об образовании
Сообщества суверенных республик (ССР). В связи с расширением
НАТО на восток особо значимыми для России явились отно-

шения с Белоруссией. 11 августа 1995 г. между государствами был подписан Договор
о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, а в апреле 1996 г. - о создании ССР, открытого
и для других государств. С января 1997 г. начала осуществляться практика совместных

заседаний парламентариев двух стран.

1996 г.

апрель

Встреча стран «большой семерки» и России в Москве.

Представители «большой семерки» и России достигли
соглашения о необходимости полного прекращения ядерных испы-

таний в целях упрочения ядерной безопасности и нерасширения группы ядерных государств.

1997 г.

февраль

Встреча министра иностранных дел России Е.М.

Примакова с лидером Палестины Ясиром Арафатом. Начиная

с 1997 г. Россия пыталась вернуть свои позиции в ближневос-
точном урегулировании. На состоявшейся встрече Примакова и Арафата Россия обещала

арабам не только политическую, но и экономическую помощь.

1997 г.

март

Российско-израильское таможенное соглашение. В ходе

визита премьер-министра Израиля в Москву было подписано

таможенное соглашение на несколько экономических про-
ектов. Израиль показал заинтересованность в получении от России нефти, газа, древесины

в обмен на новейшие технологии. Проект стоимостью 3 млрд долларов предполагал

транспортировку сухопутным трубопроводом российского газа в Израиль.

1997 г.

март

Встреча президентов России и США в Хельсинки. Одной
из главных обсуждаемых проблем была проблема расширения
НАТО на восток. За три дня до встречи президент России

заявил, что российская дипломатия сделала достаточно уступок США, теперь в этом

направлении должны продвигаться США: «Для сдерживания у нас хватает сил, в том числе и

ядерных... Я не боюсь нападения НАТО, я боюсь блокады России». По вопросу о НАТО встреча
не дала конкретных результатов: Б. Клинтон подтвердил, что расширение НАТО состоится,
Б. Ельцин назвал расширение НАТО на восток «серьезной ошибкой».
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1997 г.

март

События внешней политики

Встреча президента России с премьер-министром Индии.

Накануне хельсинкской встречи с президентом США Б. Ельцин
заявил, что в случае расширения НАТО Россия активизирует

свои отношения с Востоком: Ираном, Индией, Китаем. На встрече с премьер-министром
Индии Нарасимха Рао были подписаны документы о финансовом и таможенном

сотрудничестве, о продолжении военно-технического сотрудничества, о строительстве Россией двух
атомных электростанций в Индии.

1997 г.

май

Подписание основополагающего документа об

отношениях России и НАТО (Париж). Парижское соглашение о

взаимоотношениях РФ и стран НАТО зафиксировало обяза-
тельства сторон об отказе от применения силы в отношениях друг с другом, предотвращении

конфликтов и урегулировании возможных споров мирными средствами.

1997 г.

ноябрь

Официальное предложение российского правительства
Японии о совместной экономической деятельности на

Южных Курилах. Помимо этого, японские бизнесмены

проявили большую заинтересованность в предложении правительства Е.М. Примакова
по освоению нефтяных месторождений шельфа острова Сахалин. Были разработаны
грандиозные экономические проекты Сахалин-1 и Сахалин-2.

1999 г. -

март
- июнь

Осложнение отношений России и НАТО в связи с

событиями в Югославии. В марте 1999 г. под предлогом защиты
косовских албанцев от притеснений сербов военное командо-

вание НАТО предприняло военную операцию против Республики Югославия. Агрессию
НАТО осудили Россия, Китай и Индия. Вмешательство ООН не повлекло за собой

урегулирования конфликта. При посредничестве России и Финляндии удалось добиться
прекращения американских бомбардировок Югославии. Югославия согласилась вывести свои войска

из Косово и ввести в край международные силы ООН, в том числе российские. Однако
войска НАТО, составившие основную часть международных сил, отказались пропустить
в Косово российские подразделения. Уступки России были сделаны только после того, как

российские десантники предприняли смелый рейд из Боснии через Югославию в Косово

и заняли аэродром столицы края Приштины.
В ответ на агрессивные действия НАТО Россия отказалась от разработанной ранее

программы сотрудничества с ним. Отрицательная реакция России на боевые действия

Североатлантического блока обострила ее отношения с западным международным
сообществом и послужила одной из причин нового политического кризиса в стране.

1999 г. -

июнь

Принятие странами - членами ЕС документа «Общая

стратегия Европейского союза в отношении России».

Документ стал основой сотрудничества между государствами,
однако начавшиеся военные действия в Чечне вызвали серьезный конфликт в отношениях

между Россией и странами Европейского союза.
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ПЕРСОНАЛИИ

АЛЕКСИЙ II

(1929-2008)

Патриарх Московский и всея Руси с июня

1990 г. по декабрь 2008 г. (в миру - Алексей

Михайлович Ридигер). С 1961 г. - епископ

Таллинский и Эстонский, с 1964 г.-

архиепископ Таллинский и Эстонский, управляющий
делами Московской патриархии.
Митрополит Таллинский и Эстонский (1968-1986),
Ленинградский и Новгородский (1986-
1990). Народный депутат СССР (1989-1991).

ГАЙДАР
ЕГОР ТИМУРОВИЧ

(1956-2009)

Политический и государственный
деятель. Член КПСС в 1979-1991 гг. Доктор
экономических наук. В 1987-1990 гг. -

редактор отдела журнала «Коммунист»
и газеты «Правда». Конец 1991 - июнь

1992 г. -

зампредседателя Правительства
РФ по вопросам экономической политики.

Июнь - декабрь 1992 г. - и. о. председателя

Правительства России. Правительство во

главе с Гайдаром называли самым молодым

правительством России. Ушел в отставку
в результате компромисса между
президентом Б. Н. Ельциным и Верховным Советом

РФ. С декабря 1992 г. - директор Института
экономических проблем переходного

периода. С октября 1993 г.
-

председатель
общественно-политического блока «Выбор
России». Депутат Государственной думы
первого созыва.

ДУДАЕВ
ДЖОХАР МУСАЕВИЧ

(1944-1996)

Государственный деятель Чечни.

Генерал-майор авиации в отставке. В советское

время командовал тяжелой

бомбардировочной дивизией в Эстонии. Президент
Чеченской Республики (1991-1996),
председатель Правительства Чеченской

Республики с марта 1992 г. Избранный
президентом Чечено-Ингушской АССР,
Дудаев провозгласил курс на плавный выход

Чечено-Ингушетии из состава России. Убит
во время Первой чеченской войны.

ЖИРИНОВСКИЙ

ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ

(р. 1946)

Политический и государственный
деятель. Выпускник Института стран Азии и

Африки при МГУ (1970) и юридического

факультета МГУ. В1970-1972 гг. - переводчик
в Советской армии. В 1972-1991 гг. работал
в различных учреждениях Москвы. С мая

1988 г. - активный политик. С марта 1990 г. -

председатель ЛДПР. Депутат
Государственной думы с 1993 г. Владеет английским,
немецким, французским и турецким языками.

КИРИЕНКО

СЕРГЕЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ
(р. 1963)

Государственный и политический

деятель. Занимался комсомольской работой
в городе Горьком (Нижний Новгород).
Министр топлива и энергетики России с

1997 г., председатель Правительства РФ

в мае - сентябре 1998 г. В отличие от

предыдущих, правительство Кириенко
стремилось отказаться от монетаристской
модели экономики и перенести центр
тяжести в производственную область. Была

разработана программа антикризисных

мер,основанная в основном на фискальной
политике. Правительству Кириенко не

удалось найти действенных рычагов для

привлечения инвестиций в экономику,
создания стимулов для развития промыш-
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ленности и сельского хозяйства. В августе
1998 г. разразился финансовый кризис и

правительство Кириенко ушло в отставку.
С.В. Кириенко

-

один из лидеров «Союза

правых сил». После разделения России на

федеральные округа (май 2000 г.) -

уполномоченный президента в Приволжском
федеральном округе. С 2001 г. -

председатель

Государственной комиссии РФ по

химическому разоружению. С ноября 2005 г. -

глава Федерального агентства по атомной

энергии России, с декабря 2007 г. -

генеральный директор Государственной
корпорации «Росатом».

КЛИНТОН

УИЛЬЯМ (БИЛЛ)
(р. 1946)

Американский политик. 42-й президент
США. В 32 года стал губернатором
Арканзаса от демократической партии и трижды

избирался на этот пост. В 1992 г. выдвинул
свою кандидатуру на пост президента и

выиграл выборы у Дж. Буша. При Клинтоне

США сделали значительный шаг вперед в

экономическом развитии. В 1996 г. Клинтон

был повторно избран на пост президента
США. В период его президентства
сложились дружеские отношения США с Россией.

КОЗЫРЕВ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(Р-1951)

Государственный и политический

деятель. В 1974-1990 гг. - на дипломатической
работе в аппарате МИД СССР. В 1991-

1996 гг.
-

министр иностранных дел России.

В отличие от бывшего министра
иностранных дел А.А. Громыко, Козырев делал упор
на общность интересов России и США,
общечеловеческие ценности в

международных отношениях. При нем Россия вступила
в Совет Европы, Международный
валютный фонд, присоединилась к

программе НАТО «Партнерство во имя

мира» и т. д. Вместе с тем Россия

поддержала действия США и НАТО против Ирака,
недостаточно активно участвовала в

разрешении межнациональных конфликтов в

Югославии, что повлекло за собой
ослабление позиций России на мировой арене,

дистанцирование России от сотрудничества
с бывшими союзными республиками.
Бывший президент США Р. Никсон отметил в то

время, что Козырев «чересчур
проамерикански настроен». В 1998 г. избран членом

совета директоров американской
корпорации «ICN Pharmaceuticals». С 2000 г. -

вице-президент международной
фармацевтической корпорации ICN - генеральный
директор корпорации по Восточной Европе.
В 2007-2012 гг. -

председатель Совета

директоров ОАО АКБ «Инвестторгбанк».

КОЛЬ ГЕЛЬМУТ

(р. 1930)

Германский политик. Канцлер ФРГ в

1982-1999 гг. При нем произошло
объединение Германии.

КУЧМА

ЛЕОНИД ДАНИЛОВИЧ

(р. 1938)

Украинский политик, президент Украины
с 1994 г. Инженер-конструктор по

профессии, в 1986-1992 гг.- директор крупного

машиностроительного объединения. В 1992-

1993 гг.- премьер-министр Украины.

ЛЕБЕДЬ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

(1950-2002)

Военачальник и государственный
деятель. Генерал-лейтенант. Кандидат в

президенты России на выборах 1996 г. Секретарь
Совета безопасности и помощник

президента по национальной безопасности (1996).
С мая 1998 г.

- губернатор Красноярского
края.

Погиб в авиационной катастрофе.

ЛУЖКОВ
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(р. 1936)

Российский политический деятель. Мэр
Москвы в 1992-2010 гг. В 2001-2010 гг. -

сопредседатель Высшего совета партии
«Единая Россия». Уволен с должности мэра «в

связи с утратой доверия Президента России».

С октября 2010 г. работает в Международ-
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ном университете в Москве. С 2012 г. - член

совета директоров ОАО Объединенная
Нефтяная Компания. Семья живет в Лондоне.

МАСХАДОВ
АСЛАН АЛИЕВИЧ

(1951-2005)

Активный участник сепаратистского
движения в Чечне (1990-2000-е гг.),
военный и государственный деятель

непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ).
В начале 1990-х участвовал в создании

вооруженных сил ЧРИ и руководил
боевыми действиями сепаратистов против
федеральных сил. С января 1997 по март
2005 г. -

президент ЧРИ. Убит в результате

спецоперации ФСБ.

НЕМЦОВ
БОРИС ЕФИМОВИЧ

(р. 1959)

Государственный деятель. Выпускник
Горьковского университета. Кандидат
технических наук. В 1981-1991 гг. - научный
сотрудник Горьковского НИРИ. Народный
депутат РСФСР в 1990-1993 гг. В 1991-

1997 гг.
- губернатор Нижегородской

области. В 1997-1998 гг. - член

Правительства РФ. В 1998 г. создал либеральное
движение «Россия молодая», ставшее позднее

основой коалиции «Правое дело» (1998-
2000) и партии «Союз правых сил». Несколь

раз избирался в российский парламент.
В 1990 г. избран народным депутатом
РСФСР, в 1993 г. в Совет Федерации ФС РФ,
в 1995-1997 гг. являлся членом Совета

Федерации по должности губернатора.
В 1999-2003 гг. -

депутат Государственный
Думы, руководитель фракции СПС. После

2003 г. работал в бизнесе и был внештатным

советником президента Украины.

Инициатор создания оппозиционного
демократического движения «Солидарность». С 2008 г.-

член Бюро Федерального политсовета этого

движения. В 2010 г. движение вошло

в коалицию «За Россию без произвола и

коррупции». С 2012 г.- сопредседатель
политической партии «Республиканская
партия России - Партия народной свободы»
(РПР-ПАРНАС).

ПРИМАКОВ
ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ

(Р-1929)

Государственный и политический

деятель. Выпускник Московского института

востоковедения. Член КПСС в 1959-1991 гг.

Доктор экономических наук, академик.
В 1962-1970 гг. - в редакции газеты

«Правда». С 1970 г. - на научной работе:
директор Института востоковедения
АН СССР (1977-1985), директор Института

мировой экономики и международных
отношений АН СССР (1985-1989).
Председатель Верховного Совета СССР (1989-
1990). В январе 1996 - октябре 1998 гг. -

министр иностранных дел РФ.

Приоритетным направлением внешней политики

при Примакове стали отношения со

странами СНГ, следствием чего явилось

подписание ряда соглашений между бывшими

союзными республиками. С осени 1998 г.

до мая 1999 г. -

премьер-министр России.

Возглавляемое им правительство сумело
найти контакты с Государственной Думой;
удержать страну от полного финансового
краха; стабилизировать курс рубля;сокра-
тить государственные расходы, налоги на

население; ликвидировать задолженность

пенсионерам. Причинами отставки

Примакова называют самостоятельную политику

правительства, начатую борьбу с

коррупцией, вызвавшие недовольство Кремля и

финансовых олигархов.

Президент Торгово-промышленной
палаты России в 2001-2011 гг.

ПУТИН

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

(р. 1952)

Президент России в 2000-2004, 2004-

2008 гг., с 2012 г. Родился в Ленинграде.
Выпускник юридического факультета
Ленинградского госуниверситета, кандидат

экономических наук. Работал в Управлении
внешней разведки КГБ СССР, длительное

время жил и работал в Германии. Владеет
немецким языком. По возвращении в

Ленинград -

помощник проректора ЛГУ по

международным вопросам. В 1990-1999 гг.-

председатель Комитета по внешним связям

мэрии, заместитель мэра Санкт-Петербурга,
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заместитель Управляющего делами

Президента РФ, директор Федеральной службы
безопасности РФ, первый зампредседателя
Правительства РФ, председатель
Правительства РФ. С 31 декабря 1999 г. - и. о.

президента РФ, с марта 2000 г. -

президент
России. С января 2000 г. -

председатель
Совета глав государств СНГ.

РУЦКОЙ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(р. 1947)

Государственный и политический

деятель. Выпускник Барнаульского высшего

военного училища летчиков,

Военно-воздушной академии, Военной академии

Генерального штаба. Генерал-майор в отставке.

Герой Советского Союза. Участник войны

в Афганистане. С 1990 г. -

депутат
Верховного Совета РСФСР, член ЦК КП РСФСР.
В 1991-1993 гг. -

вице-президент России.

Осенью 1993 г. арестован за поддержку
Верховного Совета РФ и противостояние

президенту, в 1994 г. амнистирован

Государственной Думой России. В 1997-

2000 гг. - губернатор Курской области.

РЫБКИН
ИВАН ПЕТРОВИЧ

(р. 1946)

Российский государственный и

политический деятель. Председатель
Государственной Думы Федерального Собрания РФ

первого созыва (1994-1994), секретарь
Совета Безопасности РФ (1996-1998).
Полномочный представитель Президента
РФ в странах СНГ в ранге вице-премьера

(1998-2000). Выпускник Волгоградского
сельскохозяйственного института (1968),
Академии общественных наук при ЦК
КПСС (1991), Дипломатической Академии
МИД РФ (1993). Кандидат технических

наук, доктор политических наук, профессор.
В 1990-1993 гг. - народный депутат, член

Верховного Совета РФ, председатель
фракции «Коммунисты России», депутат
Государственной Думы Федерального Собрания
РФ первого и второго созывов.

Придерживается социалистических и

социал-демократических взглядов.

СЕЛЕЗНЕВ

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(р.1947)

Государственный и политический

деятель. После службы в Советской армии
окончил Ленинградский университет. В 1968-

1980 гг.- на комсомольской и редакционной
работе. Главный редактор «Учительской

газеты» в 1988-1991 гг. С 1994 г.
- главный

редактор «Правды». В 1994-1995 гг.
-

депутат Государственной думы. В 1996 - 1999 гг.,
2000 - 2003 гг. - председатель
Государственной думы РФ. Исключен из КПРФ в 2002 г.

В 2002 г. создал Партию возрождения
России, преобразованную в 2007 г. в результате
объединения с Российским союзом воинов-

интернационалистов в партию
«Патриотические силы. За Родину». Участвовал в

выборах в Госдуму 2007 г. от списка партии

«Патриоты России». В 2009 г. избран
председателем совета директоров
«Мособлбанка», отошел от политической

деятельности. В 2012 г. вошел в состав совета

по Общественному телевидению в России.

СТЕПАШИН

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(р. 1952)

Государственный деятель России.

Заместитель генерального директора Агентства

федеральной безопасности РСФСР (1991),
заместитель министра безопасности РФ

(1992), председатель ФСК (1993), директор
ФСБ (1994), министр юстиции РФ (1997-
1998), министр внутренних дел РФ (1998-
1999). Председатель Правительства России

(май -

август 2000 г. -

председатель
Счетной палаты РФ. т 1999).

СТРОЕВ

ЕГОР СЕМЕНОВИЧ

(р. 1937)

Советский и российский политический

и государственный деятель. Доктор
экономических наук (1994), действительный член

РАСХН (1997), академик РАН (2013).
Выпускник Мичуринского плодоовощного

института по специальности «агроном-

садовод» (заочно, 1960). Член ЦК КПСС

(1986), секретарь ЦК КПСС (1989-1991).
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В 1991-1993 гг. директор Всероссийского
НИИ селекции и сорторазведения плодовых

культур. Участник разработки проекта

Конституции РФ. В 1996-2009 гг. - первый
губернатор Орловской области. Член Совета

Федерации ФС РФ с 2009 г.

ХАСБУЛАТОВ

РУСЛАН ИМРАНОВИЧ

(р. 1942)

Государственный деятель. Выпускник
МГУ. Доктор экономических наук. В 1965-

1967 и 1970-1972 гг.
- на комсомольской

работе; в 1979-1990 гг.- преподаватель

Института им. Г.В. Плеханова. В 1990-

1991 гг. - первый зампредседателя
Верховного Совета РСФСР. В 1991-1993 гг.-

Председатель Верховного Совета РФ. В октябре
1993 г. арестован в связи с противостоянием

президенту, в 1994 г. амнистирован

Государственной Думой. В 1994-1995 гг.

принимал активное участие в мирном

урегулировании ситуации в Чечне. С 1994 г. -

заведующий кафедрой мировой экономики

в Российском экономическом университете
им. Г.В. Плеханова.

ЧЕРНОМЫРДИН
ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ

(1938-2010)

Государственный и политический

деятель. Выпускник Куйбышевского
политехнического института. Кандидат технических

наук. Работник Орского горкома КПСС

в 1967-1973 гг. В 1978-1982 гг.
- в аппарате

ЦК КПСС, с 1982 г. - в министерстве
газовой промышленности СССР. В 1985-

1989 гг. -

министр нефтяной и газовой

промышленности. Первым в стране создал
на базе министерства государственный
концерн «Газпром», председателем которого
был в 1989-1992 гг. В декабре 1992 г. - марте
1998 г.

- глава Правительства РФ. В 2001-

2009 гг. - посол России на Украине.

ЧУБАЙС
АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ

(р. 1955)

Государственный и политический

деятель. В 1990-1991 гг. - главный

экономический советник мэра Санкт-Петербурга.
С ноября 1991 г. министр РФ. 1994-

1996 гг. -

вице-премьер правительства,

первый вице-премьер. Один из лидеров
политического движения «Демократический
выбор России». В 1997-2000 гг. -

зампредседателя Правительства РФ. В 1998-2008 гг.

возглавлял РАО «ЕЭС России». С сентября
2008 г. назначен генеральным директором

государственной корпорации «Российская

корпорация нанотехнологий» (Роснано).
С 2010 г. - член Совета Фонда «Сколково».

ШАЙМИЕВ
МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ

(р. 1937)

Государственный и политический

деятель России. Выпускник Казанского

сельскохозяйственного института. В 1991-

2010 гг. -

президент Республики Татарстан.

ШУМЕЙКО
ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ
(р. 1945)

Российский политический и

государственный деятель, в начале 1990-х гг. -

один

из близких сподвижников Б.Н. Ельцина.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ (1994-1996). Выпускник
Краснодарского политехнического

института (1972). Кандидат технических наук.

Доктор экономических наук. Профессор.
В 1985-1990 гг. - главный конструктор

проекта, главный инженер, генеральный
директор производственного объединения

«Краснодарский завод измерительных

приборов». В 1990-1991 гг. - заместитель

председателя Комитета Верховного Совета

РСФСР по вопросам экономической

реформы и собственности. В 1991-1993 гг.

занимал разные должности в Верховном
Совете РСФСР, правительстве РСФСР.

В 1998 - начале 2000-х гг. -

председатель
совета директоров совместного

предприятия «Эвихон», разрабатывавшего нефтяные
месторождения Салыма. В апреле 2007 г.

назначен директором Государственного

учреждения Калининградской области

«Представительство Калининградской
области в городе Москве».
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ - бывшие

республики Советского Союза

(Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Армения,
Белоруссия, Молдавия, Таджикистан,
Туркмения, Украина), страны Балтии.

Отношения России с ближним зарубежьем прошли
несколько этапов: 1) 1992-1993 гг. -

попытка построения отношений России

с бывшими республиками СССР на основе

принципов международного права. Главной

политической проблемой в этот период
стало положение русскоязычного населения

в некоторых странах СНГ (Молдавия,

Кыргызстан) и Балтии. С распадом СССР

за пределами России оказались 25 млн

русских людей и более 4 млн человек других
национальностей РФ. Возникла серьезная

проблема беженцев -

иммигрантов в

Россию; 2) 1994-1996 гг. - объявление всего

постсоветского пространства сферой
жизненных интересов России. Такая

позиция президента и правительства России

вызвала резко негативную реакцию стран
СНГ, особенно Украины и Казахстана;

3) с 1997 г.- равноправное партнерство со

странами СНГ.

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ -

страны

Европы, Азии, Африки, не из числа бывших
советских республик.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) -

объединение европейских государств, созданное

в 1993 г. в соответствии с

Маастрихтскими соглашениями (1992). В состав ЕС

вошли Бельгия, Великобритания, Германия,
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия,

Люксембург, Нидерланды, Португалия,
Франция. В 1994 г. в ЕС вступили Австрия,
Норвегия, Финляндия, Швеция. До 1992 г.

Европейский союз носил название

Европейское сообщество или Общий рынок.
Создание ЕС связано с идеей единой Европы,
в рамках которой предусматривается
создание политического, экономического

и валютного союза, завершение

формирования единого внутреннего рынка
-

устранение всех препятствий на пути свободного

продвижения товаров, услуг, капиталов и

людей.
КОСОВО - край в Югославии,

населенный албанцами и сербами. В 1998 г.

освободительная армия Косово из числа албанцев
развернула на территории края

партизанскую войну за отделение Косово от

Югославии. Сербские войска приступили к

подавлению сепаратистского движения.
После начавшихся военных действий район
Косово стали покидать беженцы обеих
национальностей. Страны НАТО выдвинули
президенту Югославии С. Милошевичу
ультиматум: либо ввод в Косово войск

НАТО, либо предоставление Косово

широкой автономии в рамках Югославии.

Югославия при поддержке России

выступила против введения войск НАТО. В марте
1999 г. по приказу Генерального секретаря
НАТО была проведена бомбежка

Югославии, повлекшая жертвы со стороны как

сербов, так и албанцев. С. Милошевич был

передан Международному суду в Гааге, где

умер в тюрьме во время следствия в 2006 г.

СОВЕТ ЕВРОПЫ (СЕ) -

консультативная политическая организация, созданная
в 1949 г. для содействия интеграционным
процессам в области прав человека.

Способствует унификации законодательства

различных стран в этой области. Совет Европы
проводит экспертизу уровня защиты прав
человека в конкретной стране, в ее

законодательстве и на практике. Органы СЕ

находятся в городе Страсбург (Франция). Россия

вступила в СЕ в феврале 1996 г.

СРЕДНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ -

определение
специалистов по геополитике в отношении

стран бывшего социалистического лагеря

(Болгария, Венгрия, Польша, Словакия,
Чехия, Албания, ГДР - так называемые

новые земли ФРГ), с определенной
оговоркой - Югославия, в Азии - Китай, Вьетнам,
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Северная Корея. Большинство европейских
государств в настоящее время прозападно

ориентированы, чему способствуют
общность культурно-цивилизационных
традиций европейских стран, активная политика

Запада в вопросе о расширении НАТО на

восток, сохранение негативного отношения

к России как преемнице СССР. Отношения

России с этими странами складываются

непросто: двусторонние отношения с ними

носят эпизодический характер, западные
инвестиции в экономику стран Центральной
и Восточной Европы и перспективы
создания единого Европейского региона все

больше дистанцируют эти страны от России.

СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (2013): республики (Адыгея, Алтай,
Башкортостан, Бурятия, Дагестан,
Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия,

Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми,

Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия),
Северная Осетия - Алания, Татарстан, Тыва,

Удмуртская, Хакасия, Чеченская,
Чувашская - Чувашия); края (Алтайский,
Забайкальский, Камчатский,
Краснодарский, Красноярский, Пермский,
Приморский, Ставропольский, Хабаровский);
области (Амурская, Архангельская,
Астраханская, Белгородская, Брянская,
Владимирская, Волгоградская, Вологодская,
Воронежская, Ивановская, Иркутская,
Калининградская, Калужская, Кемеровская,
Кировская, Костромская, Курганская,
Курская, Ленинградская, Липецкая,
Магаданская, Московская, Мурманская,
Нижегородская, Новгородская, Новосибирская,
Омская, Оренбургская, Орловская,
Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская,

Самарская, Саратовская, Сахалинская,

Свердловская, Смоленская, Тамбовская,

Тверская, Томская, Тульская, Тюменская,
Ульяновская, Челябинская, Читинская,

Ярославская); города федерального значения

(Москва, Санкт-Петербург); автономная

область (Еврейская); автономные округа

(Агинский, Бурятский, Ненецкий, Ханты-

Мансийский - Югра, Чукотский, Ямало-

Ненецкий).
ЧЕЧНЯ (ЧЕЧЕНСКАЯ

РЕСПУБЛИКА) - республика в составе РФ

(самоназвание Ичкерия). Столица -

город Грозный.
Расположена на юге Европейской части

России. Население 796,9 тыс. человек (1998).
Первые упоминания о чеченцах относятся

к VII в. В раннее средневековье
значительная часть территории Чечни входила в

государство Аланов. В XIX в. население Чечни

участвовало в вооруженной борьбе горских

народов против российских войск. В составе

России с 1859 г. С ноября 1922 г. - Чеченская

АО в составе РСФСР, с 1934 г. - в составе

Чечено-Ингушской АО (с 1936 г. - АССР).
В 1942-1943 гг. часть Чечни оккупирована

германскими войсками. В 1944 г. Чечено-

Ингушская АССР ликвидирована, население

подверглось депортации. В 1957 г.

автономная республика восстановлена. В 1991 г.

Чечено-Ингушская АССР переименована
в Чечено-Ингушскую Республику, которая
в 1992 г. разделилась на две

самостоятельные республики в составе РФ. В сентябре
1991 г. руководство Чечни заявило о

государственном суверенитете республики, в

1992г. учрежден пост Президента. Эти акты

не были признаны РФ. В 1994-1996, 1999-
2000 гг. на территории Чечни шли военные

действия. В 1999 г. правительству РФ

удалось сформировать пророссийскую
администрацию. В октябре 2003 г.

президентом Чечни был выбран А. Кадыров.
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АКЦИЗ -

один из видов налога,

представляющий активную форму повышения

доходов в государственный бюджет.
Уплачивается продавцом за продажу определенного
вида товаров массового потребления
(винно-водочные и табачные изделия, пиво,
деликатесы, предметы роскоши,
автомобили и др.). Является косвенным налогом

и не связан с доходом продавца, включается

в цену товара и изымается в

государственный и местный бюджеты. Реальным

плательщиком акциза является

потребитель, приобретающий товар.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-

объединение нескольких человек,

предпринимателей в единое хозяйственное общество,
формирующее свой первоначальный
капитал за счет выпуска и продажи акций этого

общества. ОАО (открытое акционерное
общество) открыто продает свои акции

на рынке, ЗАО (закрытое акционерное

общество) распространяет собственные

акции путем закрытой подписки, то есть

продает их ограниченному кругу
подписчиков по решению учредителей, создателей
общества.

ВАУЧЕР (англ, voucher -

расписка,

оправдательный документ, ручательство) -

ценная бумага (приватизационный чек),
удостоверяющий право ее владельца на

долю государственной собственности.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФС РФ -

нижняя палата российского парламента,

формирующаяся на основе прямых, равных,
всеобщих выборов с тайным голосованием.

Избирается на четыре года. Принятые

Думой законы передаются для утверждения
в Совет Федерации. Численность

депутатов Государственной думы России

составляет 450 человек. Депутатом Госдумы может
быть избран любой гражданин, достигший
21 года и имеющий право участвовать
в выборах. Депутат Государственной думы
обладает правом неприкосновенности.

Председатели Государственной Думы:
И.П. Рыбкин (1994-1996), Г.Н. Селезнев

(1996-2003), Б.В. Грызлов (2003-2007 ),
С.Е. Нарышкин (с 21 декабря 2011).

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО -

общество с юридически и фактически
закрепленными общечеловеческими ценностями,

правами и свободами человека,

гарантирующими свободный выбор его поведения в

экономической, политической, культурной
и других сферах общественной и личной

(частной) жизни. В гражданском обществе
обеспечивается оптимальное сочетание

общественных, государственных и личных

интересов.
ДЕМОКРАТИЯ (греч. demos -

народ;
kratos -

власть, сила, господство) - форма
государственно-политического устройства,
основанная на признании народа
источником власти, его права участвовать в решении

государственных дел в сочетании с широким

кругом гражданских прав и свобод.
ЕДИНАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА (ЕТС) -

сетка различных коэффициентов размера

зарплаты. Была введена в России в 1992 г. на

основе установленного минимального

размера оплаты труда (МРОТ). В рамках ЕТС

введены 18 разрядов для работников
бюджетной сферы. Минимальная оплата труда
составляет, при небольших колебаниях,

около 20% прожиточного минимума.
ИМПИЧМЕНТ (англ, impeachment -

порицание) -

существующая в ряде стран

процедура отрешения от должности высших

должностных лиц государства и

привлечения их к суду.
ИНАУГУРАЦИЯ (лат. inaugurare

-

посвящать в...) -

торжественная процедура

вступления в должность главы государства.
В Древнем Риме - торжественный акт

введения в должность какого-либо лица.

ИНФЛЯЦИЯ (лат. influtio - вздутие) -

обесценение денег, проявляющееся в росте

цен на товары и услуги, не обусловленном
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повышением их качества. Причиной
инфляции является прежде всего избыточная

денежная масса при отсутствии адекватного

увеличения товарной массы.

КОНВЕРСИЯ -

перевод
военно-промышленных предприятий на выпуск мирной
продукции.
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН

- отказ от

государственного контроля и регулирования
розничных и оптовых цен. В советское

время цены на производственные и

потребительские товары устанавливались
централизованно и произвольно Государственным
комитетом по ценам. Зачастую
установленные цены были ниже затрат на их

производство. Государство компенсировало убытки
производителей за счет бюджетных средств
и поддерживало стабильно низкие цены на

продовольствие, основные промышленные

товары, коммунальные услуги, транспорт.
К 1991 г. в стране существовали
фиксированные государственные цены (на 55%

продукции), так называемые договорные цены

(на 30% продукции) и регулируемые цены

(на 15% продукции). Такая система цен
была следствием политической слабости

государства. Либерализация цен,

провозглашенная в 1992 г., должна была

способствовать свободе экономических действий и

раскрепощению предпринимательства.
ЛОББИ, ЛОББИЗМ,

ЛОББИРОВАНИЕ (англ, lobby - кулуары) - действия
государственных органов (законодательных,
исполнительных, судебных) в поддержку
отраслей и сфер экономики, регионов,

отдельных предприятий, социальных групп,

продиктованные заинтересованностью

(а иногда и подкупом) отдельных лиц,

а не объективной необходимостью.
Лоббисты в лице представителей власти

способствуют получению выгодных

государственных заказов, кредитов, помощи,
льгот, лицензий, благоприятных условий
экономической, коммерческой
деятельности, созданию и регистрации новых

организаций, подавлению конкурентов.
МАССОВАЯ КУЛЬТУРА -

многообразные и разнородные явления культуры XX в.,
связанные с развитием научно-технической
революции и постоянным обновлением

средств массовой коммуникации.
Производство, распространение и потребление
продуктов массовой культуры носит

индустриально-коммерческий характер.
Согласно определению словарей 70-80-х гг.

XX в., содержание массовой культуры

ориентировано на пропаганду

«стандартизированных духовных благ», имеющих

целью подчинение сознания масс

буржуазным ценностям и образу жизни

(примитивизм человеческих отношений,
сентиментализм, а также развлекательность,

насилие, секс, разжигание национальных

и расовых предрассудков, культ успеха,

потребительства).
В современном определении формами

массовой культуры являются как

примитивные (ранний комикс, мелодрама, эстрадный
шлягер, «мыльная опера»), так и сложные,

содержательно насыщенные виды рок-

музыки, «интеллектуальные детективы»,

поп-арт и др.
Развитие массовой культуры

(телевидение, пресса, кино, эстрада, дансинги, клубы,
активный спорт, казино и др.) -

характерное
явление постсоветской России, помогающее
власти в реформировании экономики,

политической системы, социальной сферы.
Происходит своеобразное формирование
«этики» среднего класса, основанной на

потреблении внешне не политизированной
информации (СПИД, терроризм,

компьютерные вирусы, клонирование человека

ит. д.).
МНОГОПАРТИЙНОСТЬ - комплекс

политических и общественных партий и

движений, имеющих фиксированные
идеологические установки, а также четко

определенную сферу политической деятельности

(избирательную систему, рекламу,
маркетинг, связи с общественностью и СМИ,

полиграфическую продукцию и др.).
В политической жизни России 90-х гг.

можно выделить пять основных групп

партий, блоков и движений:
демократические («Демократическая Россия»,
Крестьянская партия России, Демократическая

партия России, Движение демократических

реформ); социалистические

(Коммунистическая партия Российской Федерации,
Российская коммунистическая партия,
Всесоюзная коммунистическая партия

большевиков); социал-демократические

(Социалистическая партия, Партия труда,
Социалистическая партия трудящихся);
национально-патриотические (Нацио-
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нально-республиканская партия России,

Русский национальный собор,
Всероссийское патриотическое движение «Отчизна»,
Союз возрождения России и др.); партии
и движения различных направлений (Союз
«Христианское возрождение», «Российское

христианско-демократическое движение»,
Союз казаков России, Союз казачьего

войска России и т. д.).
МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР - наличие

множества мировых центров после

окончания «холодной войны» и противостояния

двух сверхдержав
- СССР и США.

МОНЕТАРИЗМ (лат. moneta - монета) -

экономическая политика, согласно которой
количество денег (а не уровень развития

производства) является определяющим

фактором экономики. Монетаризм как

экономическое учение сформировался на

Западе в 70-е гг. XX в. Основой монетаризма
является убеждение в том, что рыночная
экономика должна решать все свои

проблемы самостоятельно, что рыночные

отношения сами по себе обеспечивают

стабильность экономики, что от количества

денежной массы в обращении зависит

величина валового национального

продукта. К вмешательству государства в

рыночную экономику монетаристы относятся

отрицательно, считая, что это увеличивает

вероятность субъективных ошибок и

подавляет свободу личности.

ПАБЛИК РИЛЕЙШЕНЗ (англ, public
relations - связи с общественностью,
общественные связи) - 1) управленческая

функция, направленная на создание

благоприятных отношений как внутри

организации, так и в контактах с внешним

окружением посредством изучения
общественного мнения; 2) коммуникативная
деятельность, как правило, спонсируемая

неявными путями и служащая

дополнительным средством к рекламе, содействуя
созданию благоприятного имиджа и доверия
к товару.
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ - 1) принцип

организации и осуществления
государственной власти, который выражается
в обязательном формировании высшего

представительного органа государства
-

парламента; 2) система государственного

правления, характеризующаяся четким

распределением законодательной и

исполнительной функций при формальном
верховенстве парламента по отношению к другим

государственным органам.
ПОПУЛИЗМ (лат. populus - народ) -

разнородные общественные течения и

движения, апеллирующие к широким народным
массам с призывом участия в управлении,

критикой государственных институтов,

бюрократии, коррупции и т. д. Для
популизма свойственна вера в возможность

простейшего решения социальных проблем,
связанная с недостаточным образованием
и культурным уровнем участников
движения. Как правило, популизм связан с

сильной верой в харизматического лидера,
претендующего на выражение интересов

простого человека.

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - тип

государства, в котором существует

конституционное правление, развитая правовая
система и эффективная судебная власть.

В основу государства заложено правовое

равенство (власти, гражданина, общества)
перед законом.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА -

республиканская форма правления, в

которой, согласно конституции, верховная
власть принадлежит президенту. Президент
может избираться всенародно или

парламентом. Согласно Конституции 1993 г.,

Президент России является главой

государства, гарантом Конституции, прав и

свобод человека и гражданина. Формально
российский президент не относится ни к

одной из ветвей власти, но фактически
возглавляет исполнительную власть и имеет

значительные законодательные

полномочия. К примеру, он имеет право
отлагательного вето в отношении решений и законов

Федерального собрания. Для преодоления

президентского вето каждая палата

парламента должна собрать 2/з голосов, что

практически невозможно. В случае троекратного

отклонения Государственной думой
кандидатуры премьер-министра, предложенной
президентом, или в случае выражаемого в

течение трех месяцев недоверия

правительству со стороны Думы, он имеет право на ее

роспуск. Президент России имеет право

отправить в отставку правительство.
Отрешение президента возможно только в случае

подтвержденного обвинения в госу-
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дарственной измене или ином тяжком

преступлении. Импичмент Президента
России возможен только при 2/з голосов

представителей обеих палат парламента.
Российская конституция дает президенту
полномочия, превышающие полномочия

президентов в наиболее известных

президентских республиках. Правоведы считают,

что его полномочия в четыре раза

превышают полномочия парламента. В отношении

России употребляется даже определение

«президентская монархия».

ПРИВАТИЗАЦИЯ -

разгосударствление собственности, следствием которого
является преобладание частного сектора в

экономике. Согласно планам российского
правительства, приватизация должна
была покончить с монополией государства
в сфере производства, заинтересовать

производителя в результатах своего труда,
сделать каждого гражданина собственником

в той или иной степени. Первый этап

приватизации (1992-1993) получил название

«ваучерный», на втором этапе (с 1994) была
предпринята передача предприятий в руки

акционерных обществ и частных лиц.

В результате дискуссий о приватизации
была принята схема, по которой каждый
гражданин получал на руки
приватизационный чек. Всего было роздано 146 млн чеков.

Каждый человек мог использовать этот чек

(в народе «ваучер») при закрытой подписке

на акции своего предприятия, купить на

него акции чекового инвестиционного

фонда (ЧИФ) или продать. Правительство

установило жесткие сроки реализации
чеков, реальная стоимость ваучеров была

мала, что привело к стремлению граждан
от них избавиться. В результате
приватизационные чеки оказались в руках 5%

населения страны: чиновников, которые

распоряжались процессом приватизации;

легализировавшихся теневиков, которые

получили первоначальный капитал в период

«развитого социализма», «борьбы с

пьянством и алкоголизмом», «отмыли» деньги

под вывеской кооперативов и скупили
собственность через инвестиционные

фонды по мизерным ценам; части

директорского корпуса, воспользовавшегося своими

привилегиями; спекулянтов и очень малой

доли действительно предприимчивых
людей.

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА -

экономика, основной чертой которой является

свободное предпринимательство: человек

имеет право создавать, развивать и

закрывать свое частное предприятие, управлять
им, извлекать прибыль, определять
ассортимент производимых товаров и цены на них,

искать торговых партнеров и т. д.

САХАЛИН-1 - нефтегазовый проект,

реализуемый на северо-восточном шельфе
острова Сахалин на условиях соглашения

о разделе продукции. Первая скважина,

давшая нефть, была пробурена
«Сахалинморнефтегазом» на Аркутун-Даги в 1989 г.

В 2005 г. началась добыча нефти и газа на

месторождении Чайво. Газ, добываемый
на этом участке, поставляется внутренним

потребителям в Хабаровском крае. В 2011 г.

на месторождении Одопту-море была
пробурена самая длинная нефтяная скважина

в мире (12,345 км), в 2013 г. на Чайвинском

месторождении пробурена новая

«чемпионская» скважина длиной 12,7 км. В целом

объем извлекаемых запасов оценивается

в 2,3 млрд баррелей нефти (307 млн тонн)
и 485 млрд кубометров природного газа.

Операторы проекта «Сахалин-1»:

«ExxonMobil» (30%), ОАО «Роснефть» (20%),
ONGC (20%) и SODECO (30%). Проект
«Сахалин-1» -

один из крупнейших
проектов с прямыми иностранными
инвестициями в России.

САХАЛИН-2 - нефтегазовый проект,

реализуемый на острове Сахалин на

условиях соглашения о разделе продукции.

Проект предусматривает разработку двух

шельфовых месторождений: Пильтун-
Астохского (главным образом нефтяного
месторождения с попутным газом);
Лунского (преимущественно газового

месторождения с попутным газовым конденсатом

и нефтяной оторочкой). Общие запасы

составляют 150-182,4 млн тонн нефти и

500-633,6 млрд кубометров газа.

Ежегодный экспорт составляет около 8 млн тонн

нефти и 9,6 млн сжиженного природного
газа. Весь газ «Сахалина-2» законтрактован

покупателями, в основном в Японии.

Операторы проекта: «Газпром» (50% + одна

акция), Shell (27,5% - 1 акция), Mitsui

(12,5%), Mitsubishi (10%).
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

-

верхняя палата

российского парламента. В Совет входят
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XX в. 1991-1999 Основные понятия

по два представителя от каждого субъекта
Российской Федерации. Председатели
Совета Федерации: В.Ф. Шумейко (1994-
1996), ЕС. Строев (1996-2001), С.М.

Миронов (2001-2011), В.И. Матвиенко

(с 21 сентября 2011). Численность Совета

Федерации составляла 178 человек, после

объединения ряда краев и областей
составляет 170 человек.

СРЕДНИЙ КЛАСС - в социальной
стратификации общества - прослойка людей,
занимающих промежуточное положение

между богатой верхушкой и

малообеспеченным населением. В развитых странах Запада
к среднему классу относятся врачи,
педагоги, инженеры, юристы и многие другие,
жизненный уровень которых достаточно
высок благодаря высокой заработной плате.

Наличие среднего класса в стране

способствует стабильности общества.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ (СМИ) -

органы систематического

распространения информации в целях

утверждения духовных ценностей данного

общества и оказания идеологического,

политического, экономического или

организационного воздействия на оценки,

мнения и поведение людей. К СМИ
относятся печать, радио, телевидение, кино,

звукозапись, видеозапись. СМИ в России

фактически монополизированы крупными
собственниками, связанными с

политическими кругами страны. Эти круги

используют СМИ для воздействия на зрительскую,

читательскую аудиторию, особенно в период
политических кампаний.

ФЕРМЕР - индивидуальный
сельскохозяйственный производитель, ведущий свое

хозяйство на собственной или

арендованной земле, живущий, как правило, в

поселении хуторского типа.

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ -

религиозные

направления, основанные на религиозном
догматизме, выступающие против
критического пересмотра религиозных понятий
и норм.
ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР (греч.

charisma - благодать, дар божий) -

руководитель, наделенный в глазах сторонников
и последователей авторитетом, основанным

на исключительных личных качествах.

«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» - политика

реформ (либерализация, приватизация,

рыночные реформы), имеющая негативные

последствия в виде инфляции, роста цен,

безработицы, ухудшения
социально-экономического положения населения, резкое

расслоение российского общества и т. д.

Впервые была осуществлена в Польше

в начале 90-х гг. XX в. в целях скорейшего
введения рыночных элементов в

государственно-регулируемую экономику.

Политику «шоковой терапии»
использовали правительства России, Латвии, Литвы,

Эстонии, Чехословакии, Албании. Опыт

этих стран показал болезненность перехода
от плановой экономики к рыночной.

ЭТАТИЗМ (фр. etat - государство) -

1) направление политической мысли,

рассматривающее государство как высший

результат и цель общественного развития;
2) политика активного участия государства
в экономической, социальной, культурной
жизни страны.
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1991-1999 годы
В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРА

Быков Д.Л. (р. 1966)
Оправдание. 2001.

Войнович В.Н. (р. 1932)
Монументальная пропаганда. 2000.

Дмитриев А.В. (р. 1956)
Закрытая книга. 1999.

Евтушенко Е.А. (р. 1932)
Тринадцать. 1993-1996.

Зарипов А.М. (р. 1968)
Первомайка. Повесть. 2000.

Золотуха В.А. (р. 1954)
Последний коммунист. 2000.

Ибрагимов КХ (р. 1960)
Детский мир. Роман. 2005.

Карасев А.В. (р. 1971)
Чеченские рассказы. 2008.

Предатель. 2011.

Маканин В.С. (р. 1937)
Андеграунд, или Герой нашего

времени. 1998.

Кавказский пленный. Повесть. 1994.

Миронов В.Н. (р. 1966)
Я был на этой войне. Роман. 2001.

Пелевин В.О. (р. 1962)
Generation «Р». 1999.

Прилепин 3. (р. 1975)
Патологии. Роман. 2004.

Проханов А.А. (р. 1938)
Чеченский блюз. Роман. 1998.

Семенов К.Ю. (р. 1953)
Грозненские рассказы. 1990-е.

Грозненский роман. 2009.

Срибный И.Л.

Чудесный день. Роман. 2011.

Тамоников А.А. (р. 1959)
Рота уходит в небо.

ЖИВОПИСЬ

Алексеев-Свинкин А.А. (р. 1952)
Новые русские. 1997.

Глазунов И.С. (р. 1930)
Россия, проснись. 1994.

Президент России Б.Н. Ельцин и мэр
Москвы Ю.М. Лужков на выставке

И.С. Глазунова в Москве. 1994.

Портрет А.Н. Шохина. 1994.

Портрет А.В. Коржакова. 1995.
Портрет Анатолия Собчака. 1995.

Портрет Павла Петровича Бородина.
1996.

Портрет Юрия Михайловича Лужкова.
1998.

МУЗЫКА

Группа «Голубые береты» (созд. 1985)
Новый год»

«Размышления офицера у телефона
горячей линии»
«Две вертушки на Моздок».

Группа «Дюбэ» (созд. 1989)
Батяня комбат. 1995.

Скоро дембель. 1996.
Шагом марш. 1997.
После войны. 2000.

Растеряев И.В. (р. 1980)
Песня про Юру Прищепного. 2011.

Шевчук Ю.Ю. (р. 1957)
Мертвый город. Рождество.

Умирали пацаны.
Звезда. 2006.

Дым. 2009.

СКУЛЬПТУРА

Франгулян Г.В. (р. 1945)
Памятник Б.Н. Ельцину.
Екатеринбург. 2011.

Памятник Егору Гайдару. Москва.
2013.
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XX в. 1991-1999 1991-1999 годы в литературе и искусстве

КИНЕМАТОГРАФ

АстраханДХ (р. 1957)
Все будет хорошо. 1995.

Балабанов А.О. (1959-2013)
Брат. 1997.

Брат-2. 2000.

Война. 2002.

Бодров С.В. (р. 1948)
Кавказский пленник. 1996.

Бутурлин В.И. (р. 1946)
Честь имею. 2004.

Велединский А.А. (р. 1959)
Живой. 2006.

Герман А.Г. (1938-2013)
Хрусталев, машину! 1998.

Говорухин С.С. (р. 1936)
Россия, которую мы потеряли. 1992.
Великая криминальная революция.
1994.

Прокляты и забыты. 1997.

Еременко Н.Н. (1951 -2001)
Сын за отца. 1995.

Качанов Р.Р. (р. 1967)
ДМБ. 2000.

Кеосаян Т.Э. (р. 1966)
Мужская работа. 2002.

Лукин В.В. (р. 1960)
Прорыв. 2006.

Матвеев Е.С. (1922-2003)
Любить по-русски (трилогия).
1995-2000.

Мельников В.В. (р. 1928)
Последнее дело Вареного. 1994.

Мохов А.А. (р. 1963)
Ельцин. Три дня в августе. 2011.

Невзоров А.Г. (р. 1958)
Чистилище. 1997.

Рогожкин А.В. (р. 1949)
Особенности национальной охоты.

1995.
Особенности национальной рыбалки.
1998.

Блокпост. 1998.

Рязанов Э. А. (р. 1927)
Старые клячи. 2000.

Сокуров А.Н. (р. 1951)
Александра. 2007.

Споттисвуд Р. (р. 1945)
Проект «Ельцин». США. 2003.

Стамбула Н.П. (р. 1945)
Марш-бросок. 2003.

Сурикова А.А. (р. 1940)
Дети понедельника. 1997.

Тодоровский В.П.(р. 1962)
Страна глухих. 1998.

864



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бабурин С.Н. Российский путь: утраты и обретения. Статьи, выступления, интервью. М.,
1997.

Барсамов В.А. Этнонациональная политика в борьбе за власть: стратегия и тактика

в период общенациональной смуты: 10 лет в поисках антикризисной модели. М, 1997.

Безбородов А., Елисеева Н, Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985-1993. СПб.,
2010.

Бжезинский Г. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические

императивы. М., 1998.

Блоцкий О. Владимир Путин: история жизни. М., 2002.

Борцов Ю.С. Владимир Путин. Ростов н/Д, 2001.

Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964-1994 / пер. с ит.

Хаустовой Л.Я. М., 1996.

Бузгалин А., Колганов А. Кровавый октябрь в Москве: хроника, свидетельства, анализ

событий 21 сентября - 4 октября 1993 г. М., 1994.

Воронин Ю.М. Свинцом по России. М., 1995.

Воронин Ю.М. Стреноженная Россия. Политико-экономический портрет ельцинизма. М.,
2003.

Воронцов В.А. Новейшая история России: шоки без терапии эпохи Ельцина. М., 2009.

Гайдар Е. Дни поражений и побед. Серия «Мой 20-й век». М., 1996.

Гайдар Е.Т. Аномалии экономического роста. М., 1997.

Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб., 2010.

Геллер М. Россия на распутье. 1990-1995. Глазами историка. М., 1996.

Гилъбо Е.В., Кутенев А.П. Выбор России и его последствия. М., 1994.
Глазьев С., Кара-Мурза С., Батников С. Белая книга: Экономические реформы в России

1991-2002 гг. М., 2004.

Говорухин С.С. Великая криминальная революция. М., 1993.

Гродненский Н. Первая чеченская: история вооруженного конфликта. Мн., 2007.

Грушин Б.А. Четыре жизни России: эпоха Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина.
В4кн. М,2001.

Данцев А.А. Правители России. XX век. Ростов н/Д, 2000.

Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. Статьи, очерки, эссе. М.,
2001.

Десятый (Чрезвычайный) Съезд народных депутатов Российской Федерации.
23 сентября

- 4 октября 1993 года. Стенографический отчет. М., 2008.

Докторов Б.З., Ослон А.А., Петренко Е.С. Эпоха Ельцина: мнения россиян.
Социологические очерки. М., 2002.

Ельцин - Хасбулатов. Единство, компромисс, борьба. М., 1994.

Ельцин Б.Н. Записки президента. М., 1994.

Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему. М., 1990.

Ельцин Б.Н. Президентский марафон. М., 2000.

Жириновский В.В. Последний бросок на юг. М., 1993.

Жуков В. Российские преобразования: социология, экономика, политика. М., 2003.

Журналисты на чеченской войне. Факты. Документы. Свидетельства. Ноябрь 1994 -

декабрь 1995 / Сост. О. Панфилов. М., 1995.

Зевелев А., Павлов Ю. Расколотая власть. 14 дней и ночей гражданской войны в Москве

осенью 1993 года. М., 1995.

865



XX в. 1991-1999 Рекомендуемая литература

Зиновьев А.А. Посткоммунистическая Россия: публицистика 1991-1995 гг. М., 1996.
Зюганов Г.А. Держава. М., 1994.
Зюганов Г.А. Россия и современный мир. М., 1995.

Иванов И. Месть президента, или Как расстреляли власть народа. М., 2009.

Илюхин В.И. Волки и оборотни. М., 1993.

Исаков В.Б. Госпереворот. Парламентские дневники. 1992-1993 гг. М., 1995.

История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. / под общ. ред. П.С. Филиппова. СПб.,
2011.

История России. Новейшее время. 1945-1999 / Под ред. А.Б. Безбородова. М., 1999.

Караулов А. Русское солнце. М., 1991.

Козырев А. Преображение. М., 1995.

Коржаков А.В. Ближний круг «царя Бориса». М., 2012.

Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997.
Косово. Международные аспекты кризиса. М., 1999.

Костиков В. Роман с президентом. М., 1997.

Краснов В.Н. Система многопартийности в современной России. М., 1995.

Кривопуск Ю.А. «У мечты должны быть крылья». Эпоха Ельцина глазами простых
людей. М., 2011.

Кузнецов А. Камера для Президента: Маленькие демократические истории Кремля
ельцинской эпохи. М., 2007.

Лиганев Е.К. Борис был не прав. М., 2012.

Лопатников Л.И. От плана к рынку. Очерки новейшей экономической истории России.

СПб., 2010.

Медведев Р. Загадка Путина. М., 2000.

Мезенцева Е. Черномырдин. М., 2011.

Лопатников Л.И. От плана к рынку. Очерки новейшей экономической истории России.

СПб., 2010.

Михайлов А. Портрет министра в контексте смутного времени: Сергей Степашин. М.,
2001.

Млечин Л.М. Борис Ельцин. Послесловие. М., 2007.

Млечин Л. МИД. Министры иностранных дел. Романтики и циники. М., 2001.
Млечин Л.М. Формула власти. От Ельцина к Путину. М., 2000.

Мороз 0.1996: Как Зюганов не стал президентом. М., 2006.

Мороз О. Красные больше не вернутся. М., 2007.

Мороз О. Так кто же расстрелял парламент? М., 2007.

Мяло К.Г Россия и последние войны XX века (1989-2000): к истории падения
сверхдержавы. М., 2002.

Островский А.В. 1993: Расстрел «Белого дома». М., 2008.
Павлов В. Упущен ли шанс? М., 1995.

Паршев А.П. Почему Россия не Америка? М., 2002.

Печенёв В. Владимир Путин. М., 2001.

Печенёв В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003): Исторические
свидетельства и размышления участника событий. М., 2004.

Попцов О.М. Тревожные сны царя Бориса. М., 2011.

Попцов О.М. Хроника времен «царя Бориса». М., 1995.

Примаков Е. Восемь месяцев плюс... М., 2001.

Разуваев В.В. Геополитика постсоветского пространства. М., 1993.

РарА. Владимир Путин. М., 2001.

Реформирование России: мифы и реальность (1989-1994). М., 1994.

Рогоза С.Л., Анкасов Н.Б. Засекреченные войны. М.: СПб., 2005.

Россия - Чечня: цепь ошибок и преступлений /Сост. О.П. Орлов, А.В. Черясов. М., 1998.
Россия и СССР в войнах XX века: Потери Вооруженных Сил / Г.Ф. Кривошеев и др. М.,

2001.
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Рекомендуемая литература XX в. 1991-1999

Руцкой А.В. Кровавая осень. М., 1995.
Рябикин С. Новейшая история России (1991-1997). СПб., 1997.
Самотик Л.Г. Словарь языка Александра Лебедя. Красноярск, 2004.

Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. М., 1994.

Селезнев Г.К. Новейшая история России и Запада. 1985-1997. М., 1998.

Согрин В. Политическая история современной России. 1985-1994. От Горбачева
до Ельцина. М., 1994.

Согрин В.В. 1985-1995: реалии и утопии новой России // Отечественная история. 1995.

№ 2.

Солженицын А. Россия в обвале. М., 1998.

Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России. М., 1996.
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ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ

На рубеже XX-XXI вв. Россия переживала нелегкие времена. Занимая 12% мировой
суши, она к концу XX в. производила лишь 1% мирового валового продукта. Налицо был

кризис федеративных отношений, экономической и социальной сфер. Жизненный уровень
населения значительно сократился, обострились межнациональные и

межконфессиональные отношения. Задача вывести страну из кризисного состояния выпала на плечи преемника
Б.Н. Ельцина

-

трижды избранного президентом (2000, 2004, 2012) и назначенного

премьер-министром страны в 2008-2012 гг. В.В. Путина и его команды. В целом можно

признать, что в трудные «нулевые годы» улучшилось экономическое положение страны,
начал формироваться бездефицитный бюджет, увеличился золотовалютный резервный

фонд, повысились пенсии, удалось стабилизировать экономику, был сокращен объем

внешней задолженности, выросли налоговые поступления в казну, начались оздоровление

российского предпринимательства, рост промышленного производства и т. д. Одновременно
с этим руководству страны удалось укрепить вертикаль государственной власти, ослабить
влияние олигархических кругов на власть, консолидировать российское общество, вывести

Россию из затянувшегося кризиса: навести конституционный порядок, предотвратить

распад страны, остановить войну на Северном Кавказе. По мнению многих, В.В. Путину
удалось добиться значительных успехов в области внешнеполитических отношений: Россия

вернулась на мировую арену, стала менее зависимой от Запада, более ориентированной
на соблюдение национальных интересов страны.

Вместе с тем до настоящего времени в стране сохраняются такие проблемы, как

зависимость от сырьевого экспорта, научно-техническое отставание от развитых стран, коррупция,
низкая конкурентоспособность отечественной продукции, неэффективное использование

энергоресурсов, медленное формирование гражданского общества, вмешательство

бюрократии в бизнес, СМИ, избирательный процесс и т. д.

Пути решения этих и многих других проблем предлагаются в Стратегии-2020,
нацеленной на достижение значительных результатов в экономике, науке, образовании и повышение

качества жизни граждан на основе инновационного пути развития экономики и социальной

сферы.
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□ПРЕЗИДЕНТЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ,

РУКОВОДИТЕЛИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Президенты России

Январь 2000
-

март 2004

Путин В.В.

Март 2004 -

март 2008

Путин В.В.

Март 2008 -

март 2012

Медведев Д.А.

Март 2012 - наст. вр.

Путин В.В.

Президенты США
2001-2009 Буш Джордж Уокер
2009 - наст. вр. Обама Барак

Премьер-министры Великобритании
1996-2007 Блэр Энтони

2007-2010 Браун Гордон
2010-наст. вр. Кэмерон Дэвид

Президенты Франции
Председатели
правительства России

Август 1999 - май 2000

Путин В.В.

Май 2000 - февраль 2004
Касьянов М.М.

Март 2004 - сентябрь 2007
Фрадков М.Е.

Сентябрь 2007 - май 2008

Зубков В.А.

Май 2008 - май 2012

Путин В.В.

Май 2012 - наст. вр.
Медведев Д.А.

1995-2007 Ширак Жак

2007-2012 Саркози Николя

2012 - наст. вр. Олланд Франсуа

Канцлеры ФРГ
1998-2005 Аденауэр Конрад
2005 - наст. вр. Меркель Ангела

Президенты Польши
1995-2005 Квасьневский Александр
2005-2010 Качиньский Лех

2010 - наст. вр.

Коморовский Бронислав

Президенты Украины
Председатели
Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

Декабрь 2001 - май 2011

Миронов С.М.

Сентябрь 2011 - наст. вр.
Матвиенко В.И.

1994-2005 Кучма Л.Д.
2005-2010 Ющенко В.А.

2010 - наст. вр. Янукович В.Ф.

Президенты Грузии
1995-2003 Шеварднадзе Э.А.

2004 - наст. вр. Саакашвили М.Н.

Председатели
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ

Январь 2000
- декабрь 2003

Селезнев Г.Н.

Декабрь 2003 - декабрь 2011

Грызлов Б.В.

Декабрь 2011 - наст. вр.

Нарышкин С.Е.

Председатели КНР
1993-2003 Цзян Цзэминь
2003-2013 Ху Цзиньтао

Великий Руководитель КНДР
1994 - наст. вр. Ким Чен Ир

Президенты Южной Кореи
1998-2003 Ким Дэ Чжун
2003-2007 Но Му Хен

2007 - наст. вр. Ли Мён Бак

Президенты Ирана
1997-2005 Хатами Мохаммад
2005-2013 Ахмадинежад Махмуд
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Президенты Ирака
1979-2003 Хусейн Саддам
2004-2005

Гази Машаль Аджиль аль-Явер
2005 - наст. вр. Талабани Джаляль

Братский вождь
и руководитель революции

1979 - 2011 Каддафи Муаммар

Президент Сирии
2000 - наст. вр.

Аль-Ассад Башар Хафез

Президент Казахстана

1990 - наст. вр. Назарбаев Н.А.

Президенты Киргизии
1990-2005 Акаев А.А.

2005-2010 Бакиев К С.

2011 - наст. вр. Атамбаев А.Ш.

Президент Таджикистана

1994 - наст. вр. Рахмонов Э.Ш.

Президенты Туркменистана
1990-2006 Ниязов С.А.

2007 - наст. вр. Бердымухамедов Г.М.

Президент Узбекистана
1990 - наст. вр. Каримов И.А.

ПЕРСОНАЛИИ

Абрикосов А.А.

Акунин Б.

Алферов Ж.И.

Аль-Ассад Башар Хафез
Антонова И.А.

Атамбаев А.Ш.

Бакиев К.С.

Билан Д.Н.

Ваджспаи А.Б.

Бердымухамедов Г.М.

Блэр Энтони

Буш Джордж
Велихов Е.П.

Воронин В.Н.

Гайнутдин Р.

Гинзбург В.Л.

Греф Г.О.

Грызлов Б.В.

Звягинцев А.П.

Иванов С.Б.

Каддафи Муаммар
Кадыров А.А.

Кадыров Р.А.

Каримов И.А.

Касьянов М.М.

Качиньский Лех

Квасьневский Александр
Ким Чен Ир
Кирилл,патриарх
Коидзуми Дюнъитиро
Кокойты Э.Д.
Кудрин А.Л.

Лавров С.В.

Лукашенко А.Г.

Матвиенко В.И.

Медведев Д.А.

Меркель Ангела

Миронов С.М.
Михалков Н.С.

Набиуллина Э.С.

Навальный А.А.

Назарбаев Н.А.

Ниязов С.А.

Обама Барак
Оланд Франсуа
Онищенко Г.Г.

Пак Кын Хе

Памфилова Э.А.

Парфенов Л.Г.

Петров А.К.

Политковская А.С.

Проди Романо

Прошкин А.А.

Рахмонов Э.Ш.

Ройзман Е.В.

Саакашвили М.Н.

Саргсян С.А.

Собянин С.С.

Сурков В.Ю.

Фрадков М.Е.

Ходорковский М.Б.

Хуссейн Саддам
Ху Цзиньтао
Цзян Цзэминь
Чавес Уго
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Чилингаров А.Н.

Ширак Жак

Шойгу С.К.

Шрёдер Герхард

Ющенко В.А.

Якеменко В.Г.

Янукович В.Ф.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Абхазия

Бурейская ГЭС
Грозный
Гудермес
Дальневосточный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Саяно-Шушенская ГЭС

Северный морской путь

Северо-Западный федеральный округ

Сибирский федеральный округ
Сколково

Уральский федеральный округ

Центральный федеральный округ
Южная Осетия

Южный федеральный округ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

G20 (Группа двадцати)
Альтернативная гражданская служба
Арктический совет

Аутсорсинг
Блоггер (блогер)
Валоризация
Википедия
Городской округ
Государственная корпорация
Государственный совет РФ

День народного единства

ДОВСЕ
ЕГЭ (единый государственный экзамен)
«Единая Россия»

Единые учебники истории
ЕСН

«Идущие вместе»

КФМ

Мажоритарная система выборов
Материнский капитал

«Марш несогласных»

Мегарегулятор
Минская группа ОБСЕ

Монетизация

МСР (Межрелигиозный совет России)
Нанотехнологии

«Наши»

Общественная палата

ОДКБ (Организация договора
о коллективной безопасности)

Олигархи
ОМОН

Перезагрузка
Прекурсор
Приоритетный национальный проект
Проект «Еврофакультет»
Пропорциональная система выборов
ПФР

«Рачжин - Хасан»

Регион-донор
Рейдерский захват

РИО (Российское историческое

общество)
РосПил

РПЦЗ

«Русский марш»
«Сапсан»

Сахалин-1

Сахалин-2

СГБМ (Совет государств
Балтийского моря)

Социальные сети

Союз правых сил

Справедливая Россия

Стабилизационный фонд
Стратегия-31
Суверенная демократия

Трансферт
Фальсификация истории
ФАНО

ФАТОР

ФАТФ

Федеральное агентство

ФОМС
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СОБЫТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

2000 г
Вступили в силу законы «О налоге на добавленную стои-

1

*

мость», «О подоходном налоге». Начало налоговой
января реформы. В 2000 г. начала проводиться налоговая реформа,

нацеленная на стимулирование развития российской экономики. Программа
экономического либерализма была разработана Центром стратегических разработок во главе

с ГО. Грефом, идея налога и его расчета исходила от Института экономики переходного
периода, возглавляемого Е.Т. Гайдаром.

Основные задачи реформы заключались в снижении налоговой нагрузки на

предприятия, усилении значения добывающих отраслей как источника налоговых поступлений,
а также в упрощении налогообложения малого бизнеса. 3 декабря 1999 г. Государственной
Думой был принят федеральный закон «О налоге на добавленную стоимость» (10%),
15 декабря - закон «О подоходном налоге» (13%). 2 января 2000 г. принята новая редакция
закона «Об акцизах (установлены акцизные сборы на спирт

- 12 рублей за литр).
В ходе предпринятой реформы были отменены прогрессивные ставки по 20% и 30%,

а также однопроцентное отчисление в Пенсионный фонд. На доходы физических лиц была

установлена ставка в размере 13% (независимо от величины доходов). Страховые взносы

во внебюджетные фонды были заменены единым социальным налогом (ЕСИ). Платить

зарплату «по-белому» стало выгодно. В результате принятых мер экономика России начала

восстанавливаться после дефолта 1998 г. В 2001 г. подоходного налога было собрано на 26%

больше, чем прежде.
В 2002 г. до 24% была понижена ставка налога на прибыль предприятий, ранее

доходившая до 35%. Бюджет России значительно увеличился и в связи с введенным налогом на

добычу полезных ископаемых, который стал зависеть от цен на сырье на мировом рынке.
Изменения коснулись сферы малого бизнеса: снизились ставки налогов для

предпринимателей, применявших упрощенную систему налогообложения. На федеральном уровне был

утвержден список предпринимателей, имеющих право платить единый налог на вмененный

доход. В 2004 г. был отменен налог с продаж.

Проведенная налоговая реформа дала неоднозначные результаты, однако несомненным

ее плюсом стало появление работоспособной налоговой системы.

Одновременно с Налоговым кодексом был принят Таможенный кодекс, существенно
сокращавший таможенные ввозные пошлины.

2000 г
Создание молодежной организации «Идущие вместе».

Организация была создана администрацией президента Рос-
Р

сии. 7 мая 2000 г., в день инаугурации В.В. Путина, состоялась

первая акция
-

«похороны проблем 20-го века». В ней приняли участие 15-20 тыс. человек,

вышедшие на улицы Москвы в футболках с изображением Путина и надписью «Все Путем».
7 ноября 2001 г. движение провело широкомасштабную акцию «Генеральная уборка
России», которая прошла во всех регионах, где было отделение «Идущих вместе».

В 2000-2005 гг. организацией руководил ВасилийЯкеменко, с 2005 по 2007 гг. - Павел

Тараканов. В 2005 г. актив организации вошел в состав молодежного прокремлевского
движения «Наши». В ночь с 21 на 22 июня 2007 г. «Идущие вместе» провели последнюю

ежегодную массовую акцию «Обязаны помнить - 2007», посвященную Великой
Отечественной войне. В этом же году организация прекратила свое существование.
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^QQQ
Указ Президента РФ «О Концепции национальной безо-

Юянва я
пасности Российской Федерации». В качестве основных

января
задач России в области национальной безопасности провозгла¬

шены: своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз
национальной безопасности Российской Федерации; реализация оперативных и долгосрочных

мер по предупреждению и нейтрализации внутренних и внешних угроз; обеспечение

суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, безопасности ее

пограничного пространства; подъем экономики страны, проведение независимого и социально

ориентированного экономического курса; преодоление научно-технической и

технологической зависимости Российской Федерации от внешних источников; обеспечение на

территории России личной безопасности человека и гражданина, его конституционных прав
и свобод; совершенствование системы государственной власти Российской Федерации,
федеративных отношений, местного самоуправления и законодательства Российской

Федерации, формирование гармоничных межнациональных отношений, укрепление

правопорядка и сохранение социально-политической стабильности общества; обеспечение

неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации всеми гражданами,
должностными лицами, государственными органами, политическими партиями,
общественными и религиозными организациями; обеспечение равноправного и взаимовыгодного

сотрудничества России прежде всего с ведущими государствами мира; подъем и

поддержание на достаточно высоком уровне военного потенциала государства; укрепление режима

нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки; принятие

эффективных мер по выявлению, предупреждению и пресечению разведывательной
и подрывной деятельности иностранных государств, направленной против Российской

Федерации; коренное улучшение экологической ситуации в стране.
Обеспечение национальной безопасности и защита интересов России в экономической

сфере объявлены приоритетными направлениями политики государства.

000 Принятие «Плана строительства Вооруженных Сил РФ».

15 н а я
Начало военной реформы. Вооруженные силы страны на

января рубеже XX-XXI вв. находились в тяжелом состоянии: кадровые

военнослужащие получали низкие зарплаты, призывники в массовом порядке уклонялись
от военной службы, катастрофическим низким было снабжение армии вооружением
и техникой.

В этой ситуации правительство начало реформу, целью реформы стало создание

профессиональной армии к 2015 г. Впервые в российской истории военная реформа
рассматривалась не только как внутренняя проблема армии, но и как комплексная задача

реорганизации политических структур, принятия мер, направленных на поддержку военно-

промышленного комплекса, улучшение условий жизни военнослужащих, подготовку
военных кадров. В соответствии с Планом предусматривался рост финансирования
Вооруженных Сил страны при сокращении личного состава; запланировано оснащение войск

современной и перспективной боевой техникой. К 2010 г. предполагалось перейти
преимущественно на контрактную основу комплектования армии. В процессе экспериментов

2001-2004 гг. отрабатывались элементы этой программы.
В августе 2000 г. произошла трагедия на атомной подводной лодке «Курск», которая

внесла серьезные изменения в планы военной реформы. Общенациональная трагедия
обнажила проблемы, накопившиеся в Вооруженных Силах России. 28 марта 2001 г.

президент России подписал указ о назначении министром обороны С.Б. Иванова,
а 20 января 2002 г. утвердил государственную программу вооружений до 2010 г. В результате
ее реализации российская армия должна была получить самое современное высокоточное

оружие и боевую технику. В целом с 2000 по 2007 гг. бюджет Министерства обороны
увеличился в восемь раз, зарплаты офицеров - в три раза.

В 2006 г. была принята Государственная программа вооружений на 2006-2015 гг.,
на реализацию которой предусмотрено 5 трлн рублей.
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В 2006 г. были сокращены военные кафедры в вузах, которых насчитывалось 229.

На базе 33-х были образованы учебные военные центры и их выпускники по окончании

вуза стали служить по контракту офицерами. В 35 элитных вузах сохранились один день
«военки» в неделю, военные сборы и получение звания офицера запаса. Остальные

получившие диплом выпускники стали служить в течение года рядовыми. 2007 г. был объявлен

переходным (со службой в 1,5 года). Министр обороны С.В. Иванов добился отмены девяти

армейских отсрочек, в том числе для сыновей инвалидов первой-второй группы и

пенсионеров, молодых отцов, имеющих ребенка до трех лет, одаренных музыкантов и др.
Количество людей, «косивших» от армии, значительно увеличилось.

В 2007 г. министра обороны сменил в должности А.Э. Сердюков. При нем началась

кардинальная реформа Вооруженных сил, катализатором которой стал военный конфликт
с Грузией в августе 2008 г. В ходе реформы вместо шести военных округов были созданы

четыре оперативно-стратегических командования: «Запад» (Западный военный округ),
«Восток» (Восточный военный округ), «Центр» (Центральный военный округ) и «Юг»

(Южный военный округ); проведена реорганизация и сокращение органов центрального
военного управления со значительным сокращением роли командований видами
Вооруженных сил и родами войск, а также существенно сокращена численность Вооруженных Сил

Российской Федерации, в том числе офицерских должностей и др.; введена новая форма
и т. д. В рамках этой же реформы предпринят перевод на аутсорсинг (обслуживание
гражданскими организациями) системы обеспечения и обслуживания ВС России, что до

настоящего времени вызывает неоднозначную реакцию военных специалистов и общественности.

2000 г.

25 февраля

В российской прессе опубликовано «Открытое письме

к избирателям» В.В. Путина. В качестве приоритетных задач

развития страны В.В. Путин выделил следующие: укрепить

державу, побороть собственную бедность, защитить рынок от незаконного вторжения
чиновников и криминальных структур, избавить страну от нефтяной зависимости,

преодолеть внутреннюю разобщенность общества, возродить личное достоинство граждан,
воспитать патриотизм, решить демографическую проблему, создать профессиональную
армию к 2010 г., расширить доступность образования и повысить его качество, строить
внешнюю политику исходя из национальных интересов собственной страны и т. д.

2000 г.

26 марта

Избрание президентом России В.В. Путина. Президентские

выборы 2000 г. должны были состояться 4 июня, однако

в связи с отставкой Б.Н. Ельцина Совет Федерации назначил

выборы на 26 марта. Свои кандидатуры на пост главы государства выдвинули С.С.

Говорухин, У.А. Джабраилов, В.В. Жириновский, Г.А. Зюганов, Э.А. Памфилова, А.И.

Подберезкин, В.В. Путин, Е.В. Севостьянов, Ю.И. Скуратов, К.А. Титов, А.М. Тулеев,
Г.А. Явлинский, Е.М. Примаков и др. Последний снял свою кандидатуру 4 февраля.

В качестве главных пунктов своей программы В.В. Путин назвал развитие рыночных
отношений, воспитание патриотизма и укрепление державности. Одновременно с этим

кандидат в президенты подчеркнул, что демократический выбор, сделанный страной
в 1990-е гг., не подлежит сомнению. Явка избирателей на выборы составила 68,64%.
В.В. Путин одержал убедительную победу в первом туре выборов, получив 52,94% голосов

избирателей. На втором месте по количеству полученных голосов избирателей был
Г.А. Зюганов (29,21%). Остальные кандидаты получили голосов значительно меньше:

Г.А. Явлинский - 5,8%; А.Г. Тулеев
- 2,95%, Жириновский

- 2,7% и т. д. 1,88% избирателей
проголосовали против всех кандидатов.

7 мая в Успенском соборе Кремля состоялась инаугурация В.В. Путина.

2000 г.

26 марта

Премии «Оскар» удостоен мультипликационный фильм
А. Петрова «Старик и море». На 72-й церемонии вручения

премии Академии кинематографических искусств и наук США
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«Оскар» за 1999 г. лучшим короткометражным анимационным фильмом была признана
работа А. Петрова, выполненная автором в 1996-1999 гг., когда он жил и работал в

Монреале. Чтобы создать «Старика и море», Александру Петрову потребовалось 30 месяцев

напряженнейшего труда. Характерной особенностью творчества мультипликатора является

техника «пальцевой живописи». Выдавив краску, художник рисует пальцами, лишь

в исключительных случаях используя кисточки. Для одной минуты фильма необходимо
нарисовать больше тысячи картин (за день можно нарисовать около 15).

2000 г.

20 апреля

Завершение боевой операции в Чечне. 30 сентября 1999 г.

в Чечню были введены Вооруженные силы России. Активная

фаза боевых действий продолжалась с 1999 по 2000 год, затем,

по мере установления Вооруженными силами России контроля над территорией Чечни,
перешла в ведение местных чеченских сил самоуправления и самообороны.

Армейским частям и внутренним войскам МВД удалось сломить сопротивление
боевиков. Кроме того, была сделана ставка на «чеченизацию» конфликта -

участие в его

урегулировании самих чеченцев, в том числе части элиты и бывших участников вооруженных
формирований. 11 марта 2000 г. главой временной администрации был назначен муфтий
Чечни Ахмад Кадыров. Это было непростое решение Президента, так как во время первой
чеченской войны Кадыров участвовал в боевых действиях на стороне Дудаева и в качестве

муфтия еще совсем недавно объявлял России джихад. Вместе с тем Кадыров пользовался

в Чечне реальным влиянием. В середине 2001 г. он перенес свою резиденцию из Гудермеса
в формально контролировавшийся российскими «силовиками» Грозный.

2000 г.

13 мая

Указом Президента РФ на территории России созданы
семь федеральных округов. Округа выступали
промежуточными и одновременное связующими звеньями между центром

и 89 регионами России. Первоначально были созданы: Дальневосточный, Приволжский,
Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный федеральные округа.
В январе 2010 г. Указом президента РФ Д.А. Медведева был создан Северо-Кавказский
федеральный округ, выделенный из Южного федерального округа. Во главе каждого

федерального округа стоит Полномочный представитель Президента РФ (полпред).
На начальном этапе существования института полпредства представителям президента РФ

удалось в короткий срок решить одну из главных задач: привести региональное
законодательство в соответствие с Конституцией РФ. В короткий срок это было сделано в отношении

3,5 тыс. местных законов. Это позволило усилить роль центра на местах и укрепить

Российскую Федерацию.
В настоящее время в состав Центрального федерального округа (центр - г. Москва)

входят: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская,
Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская,
Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и город федерального значения Москва.

Южный федеральный округ (центр - г. Ростов-на-Дону) включает Республику Адыгею,
Республику Калмыкию, Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую
области.

К Северо-Западному федеральному округу (центр - г. Санкт-Петербург) относятся:

Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская,
Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Ненецкий автономный

округ и город федерального значения Санкт-Петербург. В состав Дальневосточного

федерального округа (центр - г. Хабаровск) входят: Республика Саха (Якутия), Камчатский
край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская, Магаданская, Сахалинская области,

Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.
В Сибирский федеральный округ (центр

- г. Новосибирск) включены: Республика
Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край,
Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская,
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Томская области. Уральский федеральный округ (центр
- г. Екатеринбург) составляют:

Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский
автономный округ

- Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.
В состав Приволжского федерального округа (центр - г. Нижний Новгород) входят:

Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика
Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская, Нижегородская,
Оренбургская, Пензенская, Ульяновская, Самарская, Саратовская области, Пермский край.
Территорию Северо-Кавказского федерального округа (центр

- г. Пятигорск) составляют:

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская

Республика, Ставропольский край.

^QQQ г
Внесение Президентом первого пакета законопроектов.

17 мая
мая 2000 г- Государственная Дума утвердила на пост предсе¬

дателя правительства РФ М.М. Касьянова, занимавшего ранее
пост министра финансов. В этот же день В.В. Путин внес в Государственную Думу три
законопроекта. Первый был связан с изменением порядка формирования Совета

Федерации. С 1996 г. его членами по должности становились главы исполнительной и

законодательной власти субъектов РФ. По предложению В.В. Путина верхняя палата российского
парламента стала формироваться из представителей регионов (по два от каждого),
избираемых местными законодательными органами и назначенных главами

администраций. Второй проект вводил порядок отстранения от должности руководителей регионов
и роспуска законодательных собраний, принимающих акты, идущие вразрез с

федеральными законами. Третий закон распространял этот порядок на органы местного

самоуправления. Государственная Дума одобрила все три законопроекта.

2000 Первое ежегодное Послание Президента В.В. Путина

$

*

Федеральному собранию РФ. В своем первом программномиюля
документе под названием «Государство Россия. Путь к эффек¬

тивному государству» В.В. Путин заявил о необходимости превратить Россию в сильное,

эффективное государство и обозначил основные угрозы российскому обществу: его

физическое старение, вымирание и связанное с этим невосполнимое оскудение нации; проблемы
экономики, ее все более увеличивающееся отставание от передовых стран Запада; угрозы

российскому федеративному устройству, основные из которых
- губернский сепаратизм,

плохая управляемость на местах, отсутствие в государстве единой, эффективной вертикали
власти, взаимодействия различных ее уровней. Касаясь ситуации со СМИ, президент заявил,

что свобода прессы была и останется основополагающим принципом российской
демократии. В своем послании Путин затронул также ряд других важнейших тем, касающихся

социальных проблем, власти, партийного строительства, внешней политики.

2000 г
Встреча президента В.В. Путина с представителями круп-

28 июля
ного капитала. Еще до мартовских президентских выборов
на встрече с доверенными лицами В.В. Путин объявил о том,

что пересмотра итогов приватизации не будет, однако высказал мнение о недопустимости
вмешательства крупного бизнеса в принятие государственных решений.

С этого времени началась конфронтация президента и крупных медиамагнатов
В.А. Гусинского и Б.А. Березовского. В конечном итоге телеканал «НТВ» в результате

процедуры банкротства был передан от Гусинского холдингу «Газпром-медиа»; канал

«ОРТ», контрольный пакет акций которого принадлежал государству, но которым реально

управлял Б.А. Березовский, путем кадровых перестановок в конечном итоге реально

перешел под контроль государства.
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2000 г.

12 августа
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Гибель атомной подводной лодки «Курск». Лучшая
субмарина российского флота

- К-141-«Курск» со 118 подводниками

на борту затонула во время учений в Баренцевом море.
Попытки российских военных спасти подлодку не удались. Только 21 августа с помощью

норвежских кораблей и водолазов был вскрыт люк 9-го отсека, но спасать было уже некого.

Через год, в мае 2001 г., началась подготовка поднятия лодки, в котором наряду с

российскими специалистами участвовала голландская компания «Маммут». В ночь с 7 на

8 октября субмарина была поднята с грунта и транспортирована в док судоремонтного
завода в Рослякове близ Североморска. Из лодки были извлечены тела 79 моряков.
Причиной гибели подлодки назван взрыв выпускаемой торпеды, от которой взорвались остальные

боезаряды в первом отсеке.

До настоящего времени существует мнение, что подводников можно было спасти, если

бы российские власти сразу же обратились за помощью к зарубежным специалистам.

2qqq
Создание Государственного совета Российской Федера-

1 сентяб я
ции. Совещательный орган при президенте РФ был создан

Р на основе указа президента и объявлялся органом, содейст¬

вующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

На первом заседании Госсовета, состоявшемся 22 ноября 2000 г., обсуждался вопрос
«О стратегии развития государства на период до 2010 года». Выступая на открытии
заседания, глава государства подчеркнул, что в отличие от других государственных органов

Государственный совет должен был стать политическим органом стратегического
назначения. Председателем Госсовета является президент. До 2012 г. членами Государственного
совета являлись по должности только высшие должностные лица (руководители высших

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации,
с августа 2012 г. членами Совета стали полномочные представители президента в

федеральных округах.

^QQQ г
Писателем года на Московской международной книжной

11 сентябоя ярмарке признан Борис Акунин. Московская международ-
Р

ная книжная выставка-ярмарка
- крупнейший наиболее

представительный в стране книжный форум международного масштаба, самое значительное

событие года для отечественных книжников. Первая выставка состоялась в 1977 г.

В 2000 г. в рамках выставки стал проводиться конкурс «Книга года». Его номинанты -

издания, которые, по мнению авторитетных специалистов, являются лучшими из ежегодно

выпускаемых изданий.
Борис Акунин, автор романов «Азизель», «Турецкий гамбит», «Левиафан», «Смерть

Ахиллеса» и многих других стал одним из самых читаемых в России авторов в 2000 г.

В последующие годы лауреатами конкурса «Книга года» в номинации «Проза» стали

писатели Татьяна Толстая («Кысь», 2001), Сергей Гандлевский («НРЗБ», 2002), Владимир
Шаров («Будьте как дети», 2008), Александр Кабаков («Беглецъ. Дневник неизвестного»,

2009), архимандрит Тихон (Шевкунов) («Несвятые святые» и другие рассказы», 2012),
Александр Архангельский («Музей революции», 2013) и др.

2000 г.

10 октября

Награждение Нобелевской премией Ж.И. Алферова.
10 октября 2000 г. по всем программам российского
телевидения сообщили о присуждении Нобелевской премии по физике

за 2000 год Ж.И. Алферову (за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание

быстрых оптомикроэлектронных компонентов, которые могут быть использованы для

сверхбыстрых компьютеров). Он стал одиннадцатым представителем России, отмеченным

этой премией в области естественных наук (1904, физиология и медицина
- И.П. Павлов;

1908, физиология и медицина
- И.И. Мечников; 1956, химия - Н.Н. Семенов; 1958, физика -
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И.М. Франк, И.Е. Тамм, П.А. Черенков', 1962, физика - Л.Д. Ландау', 1964, физика
- А.М.

Прохоров, Н.ГБасов; 1978, физика - П.Л. Капица).

Миротворческий религиозный форум в Москве. В Свято-
г*

Даниловом монастыре, резиденции Патриарха Московского
н Р и Всея Руси Алексия Второго впервые в истории собрались

главы всех традиционных религий России: православия, ислама, иудаизма и буддизма.
Целью форума стало обсуждение проблемы экстремизма и поиск путей решения
межнациональных конфликтов, принявших религиозную окраску. Патриарх Алексий Второй отметил,

что совместные усилия по мирному обустройству бытия стран Содружества позволят

противостоять насилию, ненависти, фанатизму, попыткам использовать религиозные

чувства в негативных целях. Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
поднял проблему ответственности тех, кто преднамеренно оскорбляет чувства верующих,
а главный раввин России Бер-Лазар призвал всех религиозных деятелей России и других

стран СНГ к взаимопониманию и согласию.

2000 г.

25 декабря

Утверждение законов о государственных символах

России. Дискуссии о государственных символах России

продолжались в течение длительного времени. Президент

страны призывал участников дискуссии найти компромисс с учетом позиций различных
частей общества. 8 декабря Государственная Дума приняла три закона: «О Государственном
гербе Российской Федерации», «О Государственном флаге Российской Федерации»,
«О Государственном гимне Российской Федерации». 25 декабря законы были подписаны

президентом и вступили в силу 27 декабря. В качестве гимна была принята мелодия,
написанная композитором А.В. Александровым и использовавшаяся прежде как мелодия гимна

СССР. Текст гимна РФ, написанный С.В. Михалковым, был утвержден указом Президента
РФ от 30 декабря 2000 г. Сочетание символик различных эпох (советской, постсоветской,
современной) должно было примирить представителей различных политических

настроений и продемонстрировать преемственность и новизну в развитии страны.

ГИМН РОССИИ

Россия -

священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава -

Твое достоянье на все времена.

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая -

Хранимая Богом родная земля!

Припев.
Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!
Припев.
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Судебная реформа. В результате осуществления судебной
2001 -2004 гг. реформы в России появился институт мировых судей, с 2003 г.

реально заработал, хотя и не во всех регионах, суд присяжных,
был введен институт судебных приставов, арест граждан стал возможен только по решению

суда. Изменился статус судей, существенно сокративший возможности для злоупотреблений,
а также усиливший независимость судебного корпуса. Предусмотрено обеспечение

федерального финансирования судов с целью уменьшения их зависимости от местных властей.

Исправительные учреждения были переданы из Министерства внутренних дел в введение

Министерства юстиции.

Одновременно с этим была проведена реформа процессуального законодательства.
В течение 2001-2002 гг. Государственной Думой были приняты
Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК РФ, 2002), Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ, 2001),
Арбитражно-процессуальный кодекс (АПК РФ, 2002). Подсудимые, обвиняемые,
пострадавшие и свидетели получили дополнительные права в уголовном процессе. В 2001-2004 гг.

были приняты третья часть Гражданского кодекса (2001), Кодекс об административных

правонарушениях (КоАП РФ, 2001), Трудовой (ТК РФ, 2001), Земельный (ЗК РФ, 2001),
Таможенный (ТК РФ, 2003) и Жилищный кодексы (ЖК РФ, 2004).

В 2008 гг. суд присяжных был отменен по делам о терроризме, массовых беспорядках,
государственной измене, шпионаже, захвате власти и мятеже, которые обычно ведет ФСБ.

Выход фильмов героико-патриотической направленно-
2001-2012 гг. сти. Начало XXI в. связано с выходом в свет художественных

произведений, серьезно потеснивших иностранную продукцию
в кинотеатрах. Это были фильмы-блокбастеры «72 метра» (В. Хотиненко, 2004), «Ночной

дозор» (Т. Бекмамбетов, 2004), «Дневной дозор» (Т. Бекмамбетов, 2005), «Турецкий
гамбит» (Д. Файзиев, 2005), «9-я рота» (Ф. Бондарчук, 2005). В течение десятилетия режиссеры

уделяли серьезное внимание фильмам на историческую тематику. В это время вышли такие

картины, как «Ярослав. Тысячу лет назад» «Монгол» (С. Бодров, 2007), «1612» (В.
Хотиненко, 2007), «Александр. Невская битва» (И. Каленов, 2008), «Царь» (П. Лунгин, 2009),
«Тарас Бульба» (В. Бортко, 2009), (Д. Коробкин, 2010), «Орда» (А. Прошкин, 2012),
«Уланская баллада» (О. Фесенко, 2012) и другие.

По-новому прозвучали в начале века и фильмы, посвященные Первой мировой и

Гражданской войнам. Нашумевшими фильмами этой тематики стали «Адмирал» (А. Кравчук,
2008), «Котовский» (С. Назиров, 2011), «Жила-была одна баба» (А. Смирнов, 2011).
Большой интерес вызывает снимающийся в настоящее время сериал «Страсти по Чапаю»

(С. Щербин).
Тема Великой Отечественной войны, как и прежде, являлась актуальной как для

режиссеров и актеров, так и зрителей. Огромным интересом до настоящего времени пользуются

фильмы «В августе 44-го» (М. Пташук, 2001), «Звезда» (Н. Лебедев, 2002), «Кукушка»
(А. Рогожкин, 2002), «В июне 41-го» (М. Пташук, 2003), «Грозовые ворота» (А. Малюков,
2006). ), «Мы из будущего» (А. Малюков, 2008), «Брестская крепость» (А. Котт, 2010),
«Утомленные солнцем - 2: Предстояние» (Н. Михалков, 2010), «Поп» (В. Хотиненко, 2010),
«Четыре дня в мае» (Ахим фон Боррис, 2011), «Утомленные солнцем - 2: Цитадель»

(Н. Михалков, 2011), «Белый тигр» (К. Шахназаров, 2012), «Матч» (А. Малюков, 2012),
«Служу Советскому Союзу» (А. Устюгов, 2012) и многие другие. История послевоенного

СССР второй половины 1940-х гг. нашла отражение в фильме «Край» (А. Учитель, 2010).
Не обошли вниманием российские режиссеры страницы истории, связанные с войнами

в Афганистане и Чечне. В это время были сняты фильмы «Война» (А. Балабанов, 2002),
«Прорыв» (В. Лукин, 2005), «Груз 200» (А. Балабанов, 2007), «Кандагар» (А. Кавун, 2009).
История России 2000-х гг., с точки зрения героико-патриотической составляющей,
представлена в фильме «Август. Восьмого» (Д. Файзиев, 2012).

Феноменом 2000-х гг. стали мультипликационные фильмы, посвященные страницам

истории Древней Руси: «Князь Владимир» (Ю. Кулаков, 2004), «Алеша Попович и Тугарин
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Змей» (К. Бронзит, 2004), «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (И. Максимов, 2006),
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (В. Торопчин, 2007), «Три богатыря на дальних

берегах» (К. Феоктистов, 2012).

2001 г.

23 марта

В Тихом океане затоплена международная станция

«Мир». Станция проработала в космосе 15 лет вместо

положенных пяти. Специалисты отмечают, что станция могла еще

действовать, однако «Главкосмосу» не удалось найти спонсорские средства, а

государственных денег катастрофически не хватало. 23 марта Центр управления полетами ввел станцию

«Мир» в плотные слои атмосферы, где она сгорела. Обломки упали в заданный квадрат
Тихого океана.

2001 г.

3 апреля

Послание Президента В.В. Путина Федеральному
собранию РФ. Основу Послания составила

социально-экономическая тематика. В.В. Путин подчеркнул необходимость
возрождения такой системы управления страной, при которой будет четкое разделение
полномочий между центром и регионами с одновременным уменьшением вмешательства

государства в жизнь людей; необходимость принятия в России решительных мер для того,
чтобы сделать прозрачной, простой и предсказуемой юридическую систему, уменьшить

арбиторское вмешательство со стороны государства и гарантировать права собственности.

В документе выражена принципиальная позиция российского руководства не

предпринимать никаких попыток для перераспределения собственности, принимая вместе с тем меры
к тому, чтобы крупный бизнес платил налоги и в соответствии с законом был «прозрачным»
в своей финансовой деятельности.

2001 г.

24 мая

В сети Интернет выложена первая статья русской
«Википедии»

- «Россия». Она начиналась фразой «Россия - великая

страна». В настоящее время Русская Википедия -

одна из

самых известных русскоязычных универсальных энциклопедий наряду с Большой

советской энциклопедией, Большой российской энциклопедией и другими справочными
изданиями. По основным статистическим характеристикам, определяющим уровень
развития языкового раздела, русская Википедия занимает с третьего по седьмое места, по

количеству начатых статей входит в десятку самых крупных языковых разделов Википедии.

2001 г.

21 июня

Государственной Думой РФ принят закон «О

политических партиях». К этому времени в России существовало

огромное количество партий, некоторые представляли собой

объединения в пределах отдельных крупных городов и регионов. В соответствии с законом

они должны были в течение двух лет пройти перерегистрацию и реально доказать свое

право выражать политические интересы различных слоев населения в общефедеральном
масштабе.

Политическими партиями признавались только те организации, которые имеют

массовую поддержку населения. Согласно закону, политическая партия должна иметь

региональные отделения более чем в половине субъектов Российской Федерации (при этом в субъекте
Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение данной
политической партии); в партии должно состоять не менее 10 тыс. членов (при этом более
чем в половине субъектов Российской Федерации политическая партия должна иметь

региональные отделения численностью не менее ста членов). В результате принятого закона

к выборам в Государственную Думу, прошедшим 7 декабря 2003 г., были допущены только

26 партий (в 1999 г. в выборах участвовало около 300 политических организаций).
В 2004 г. были внесены поправки к закону, устанавливающие минимальную планку членов

партии в 50 тыс. человек и значительное представительство в регионах страны, что

исключило из активной общественной деятельности небольшие политические организации.
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Создание в России суперкомпьютера нового поколения.

Россия стала третьей в мире страной после США и Японии,

получившей машину, выполняющую 1 трлн операций
в секунду. Первым советским суперкомпьютером была ЭВМ БЭСМ-6, разработанная
в 1967 г. В 1980-х гг. из бюджета СССР финансировались около десятка проектов по

разработке и созданию оригинальных суперкомпьютерных решений. С началом распада СССР

часть команд разработчиков свернула исследования, часть специалистов уехала за границу.
В 1996 г. усилиями РАН, Министерства науки, Министерства образования и Российского

фонда фундаментальных исследований в Москве был создан Межведомственный

суперкомпьютерный центр (МСЦ). Совместно с Белоруссией была разработана программа «СКИФ»,
стартовавшая в 2000 г. и завершившаяся разработкой семейства суперкомпьютеров
«СКИФ». В 2004 г. был создан суперкомпьютер «СКИФ К-1000», ставший самым мощным
вычислительным комплексом в России, СНГ и Восточной Европе.

2001 г.

13 августа

Создание Федерального государственного унитарного

предприятия «Российская телевизионная и

радиовещательная сеть». Стратегическое предприятие России «Россий-

ская телевизионная и радиовещательная сеть» основано Указом Президента РФ. В его состав

были переданы 88 региональных центров, которые числились в составе ВГТРК. Основной

задачей РТРС является доставка теле- и радиосигнала в любую точку России, что

обеспечивает конституционное право граждан на доступ к информации. В состав РТРС вошли

«Главный центр телевидения и радиовещания» и «Главный центр управления сетями

радиовещания и магистральной радиосвязи» и региональные РТПЦ, осуществляющие

распространение теле- и радиопрограмм.
Как отмечают многие журналисты, телевидение в 2000-е гг. превратилось в отделение

аппарата власти, только в отличие от советского времени в настоящий момент не существует
ведомства, отвечающего за цензуру. Если ранее

- после распада СССР
- телеканалы

контролировались олигархами, то В.В. Путину удалось поставить телевидение под свой контроль.
Так, 51% акций «Первого канала» принадлежит государству, оставшиеся - Ю. Ковальчуку
и Р. Абрамовичу, близким к Президенту. Телеканал «Россия» целиком входит в

государственный медиахолдинг. НТВ после штурма спецназа в 2000 г. перешел под контроль

государственного концерна «Газпром». При этом, по некоторым данным, канал НТВ можно

увидеть в 75%, канал «Россия» - в 95%, а «Первый канал» - в 99% российских домов.

Антиправительственный телеканал «Дождь», практически не представленный в

государственном регистре телевизионных каналов, в свою очередь, по стране смотрят лишь

0,2% населения.

2001 г.

28 сентября

Принятие Государственной Думой нового Земельного

кодекса. Документ закреплял принцип частной собственности
на землю и юридические нормы ее купли-продажи. Кодекс

не затрагивал лишь земли сельскохозяйственного назначения - основного пахотного клина

страны. Против закона выступили левые депутаты. В июне 2002 г. принят закон о товарном

обороте и этой категории земельных угодий. Помимо этого правительство сократило общие

неадресные дотации сельскому хозяйству, ввело льготное кредитование аграрных
предприятий, при котором федеральный бюджет брал на себя часть обязательств по кредиту.
Были увеличены поставки техники по лизингу. В январе 2003 г. вступил в силу закон

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно которому право

приобретать и продавать землю получили любые лица за исключением иностранцев.
К 2005 г. в России было 261 тыс. фермерских хозяйств, что не так много.

2001 г.

21-22 ноября

Гражданский форум в Москве. На нем собрались делегаты

от нескольких тысяч общественных неполитических

организаций России. В центре обсуждения стоял вопрос о взаимоотно-
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шениях власти и развивающегося гражданского общества. Участники форума приняли
решение о создании рабочих групп, объединяющих на постоянной основе представителей
общественных организаций и государственных учреждений, имеющих целью координацию

совместных усилий по решению общенациональных задач.

2qqj г
Создание Комитета по финансовому мониторингу (КФМ).

’

Указом президента РФ был создан новый орган, призванный
но Рь

отслеживать движение финансовых потоков в стране, выявлять

частных предпринимателей, не платящих налоги или отмывающих «грязные деньги»

(легализующих доходы, полученные незаконным путем). В сентябре 2002 г. функции КФМ
России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма. Одной
из задач КФМ было улучшение международного имиджа России, которая в то время была

в «черном списке» ФАТФ - межправительственной организации по противодействию
отмыванию преступных доходов. Усилиями КФМ в октябре 2002 г. Россия была выведена
из «черного списка», а в июне 2003 г. стала членом ФАТФ. В марте 2004 г. КФМ был

преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Принятие Государственной Думой закона «О трудовых

«п 01J пенсиях в Российской Федерации». Начало пенсионной
зи нояоря реформы. Необходимость в пенсионной реформе возникла

из-за увеличения количества пенсионеров, которые получали пенсии за счет пенсионных

отчислений работающей части населения, и снижения численности трудоспособного
населения. Суть пенсионной реформы состояла в постепенном переходе от чисто

распределительной системы к распределительно-накопительной системе пенсионного обеспечения.

Предполагалось, что граждане будут передавать часть своих пенсионных отчислений

(так называемая «накопительная» часть пенсии) коммерческим инвесторам (управляющим
компаниям), которые, в свою очередь, будут вкладывать их в ценные бумаги. Большинство

пенсионеров не проявило интереса к накопительной пенсии, в результате чего большая

часть пенсий осталась в управлении Пенсионного фонда, который вкладывал их в

низкодоходные бумаги, не покрывающие даже инфляционные потери.
В 2002 г. был введен обязательный накопительный компонент, предусматривающий

инвестирование пенсионных накоплений. Размер пенсии в новой пенсионной модели стал

определяться не стажем работника, как было до 2002 г., а его реальным заработком
и размером отчислений работодателя в ПФР. Это дало возможность гражданам самим

влиять на размер своей будущей пенсии. Федеральный бюджет взял на себя ответственность

по обязательствам ПФР перед застрахованными лицами. Некоммерческие пенсионные

фонды (НПФ) признаны страховщиками по обязательному пенсионному страхованию

наряду с ПФР и с 1 июля 2004 г. получили право заключать договоры по обязательному
пенсионному страхованию.

С 2005 г. ПФР начал начислять и выплачивать ежемесячные денежные выплаты

и реализовывать право граждан на получение государственной социальной помощи в виде

набора социальных услуг, а затем назначать и выплачивать дополнительное ежемесячное

материальное обеспечение инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и их

вдовам. С 1 октября 2008 г. была запущена программа по государственному
^финансированию накопительной части трудовой пенсии. За счет Фонда национального благосостояния

участнику программы, осуществившему взнос на свой пенсионный счет (в размере не менее

2 тыс. рублей), государство начало перечислять на этот же счет такую же сумму (но не более

12 тыс. рублей). Для лиц пенсионного возраста, не заявивших о получении пенсии, размер

софинансирования со стороны государства составляет 4-кратный размер, но не более

48 тыс. руб. С 1 января 2010 г. Единый социальный налог (ЕСН) заменен страховыми
взносами. Вместо Федеральной налоговой службы администратором взносов в ПФР и ФОМС

назначен Пенсионный фонд Российской Федерации. Была проведена крупнейшая
валоризация пенсии, что повысило пенсию действующим пенсионерам в среднем на 46%.
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2001 г.

1 декабря

События внутренней политики

Создание партии «Единая Россия». В апреле 2001 г. лидеры

партий «Единство» (С.К. Шойгу) и «Отечество» (Ю.М.
Лужков) выступили с совместным заявлением о решении объеди¬

нить усилия и создать координационный совет для выработки стратегии и тактики действий
в обществе и Государственной Думе. 12 июля 2001 г. состоялся учредительный съезд

Общероссийского союза «Единство» и «Отечество», а вслед за этим в Государственной Думе был
создан консультативный совет четырех депутатских объединений («Отечество

- вся

Россия», «Единство», «Регионы России», «Народный депутат»). 1 декабря состоялся третий
съезд Союза, делегаты которого приняли решение о преобразовании общественной
организации «Союз «ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО» в партию «ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО»

(«Единая Россия»). Председателем проправительственной партии был избран Б.В.

Грызлов. Правительство обеспечило себе устойчивое большинство в парламенте, что улучшило

условия для давно назревших законов. Меры по стабилизации, к реализации которых оно

приступило, отвечали интересам всех слоев населения и обеспечили массовую поддержку
политики В.В. Путина.

2QQ2 г
Послание президента В.В. Путина Федеральному Собра-

18 апоеля
нию. Основным лейтмотивом обращения стало повышение

конкурентоспособности России в мире. Основная часть

Послания была посвящена экономическим и социальным проблемам государства. В.В. Путин

раскритиковал правительство за низкий прогноз темпов роста экономики и поручил ему

представить предложения по реструктуризации государственного аппарата. В Послании

говорилось о продолжении военной реформы и переходе к профессиональной армии,
о завершении военной стадии операции в Чечне, продолжении
административно-государственной реформы в России, борьбе с бедностью в стране и путях ее преодоления. Послание

президента заканчивалось словами: «Мы должны сделать Россию процветающей и

зажиточной страной, чтобы жить в ней было комфортно и безопасно».

2QQ2 г Принятие Госдумой закона «О гражданстве Российской

31 мая' Федерации». 1 июля 2002 г. закон вступил в силу. Статья 4

закона определяет, что гражданство Российской Федерации
является единым и равным независимо от оснований его приобретения; проживание
гражданина России за пределами РФ не прекращает его гражданства в стране; гражданин России

не может быть лишен гражданства или права изменить его; гражданин России не может

быть выслан за пределы РФ или выдан иностранному государству; РФ поощряет
приобретение гражданства России лицами без гражданства, проживающими на территории
Российской Федерации.

В соответствии с принятым законом ужесточалось регулирование миграционных
потоков, вводился четкий порядок регистрации зарубежных граждан, въезжающих в страну,

предусматривалась возможность их принудительной депортации на родину.

2QQ2 г Государственной Думой принят закон «Об альтернатив-

25 июля
ной гРажДанск°й службе». Согласно принятому закону

право на замену военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой получили те, чьим убеждениям или вероисповеданию

противоречит несение военной службы, а также представители коренных малочисленных народов,

ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование

и занимающихся традиционными промыслами. Альтернативной службе не подлежат

граждане, имеющие основания для освобождения от призыва на военную службу; не подлежащие

призыву на военную службу; имеющие основания для предоставления отсрочки от призыва
на военную службу.

Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установленный срок
военной службы по призыву и составляет в общем случае 42 месяца. Срок альтернативной
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гражданской службы для граждан, проходящих данную службу в организациях
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в 1,5 раза превышает
установленный срок военной службы по призыву и составляет в общем случае 36 месяцев.

Направление гражданина на альтернативную гражданскую службу осуществляется на

основании поданного им заявления. Проходящий альтернативную гражданскую службу
имеет право на отпуск в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. Законом

устанавливаются и иные права, обязанности и ответственность проходящих альтернативную

гражданскую службу граждан, а также основания и порядок увольнения. Федеральный закон

вступил в силу с 1 января 2004 г.

2QQ2 г Всероссийская перепись населения. В переписи участво-

9 октяб я
валИ ВСе гРаждане РФ’ а также граждане зарубежных госу-

Р
дарств, которые находились на территории России. Участники

переписи ответили на вопросы о возрасте, семейном положении, знании языков,

национальности, образовании. По результатам переписи, число жителей России уменьшилось на

1,8 млн человек (по сравнению с 1989 г.) и составило 145 166 731 чел. 73% россиян составили

городские жители, 27% - сельские. Более 60% населения России сосредоточено в трех

федеральных округах- Центральном (26%), Приволжском (22%) и Южном (16%). Самым
малочисленным является Дальневосточный федеральный округ

- 4,6% населения.

Треть жителей России сосредоточена в крупнейших городах-миллионерах: Москве, Санкт-

Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Казани,
Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде.

Самый многочисленный этнос РФ -

русские (115,9 млн, или 79,8% от всего населения),
на втором месте -

татары (5,6 млн; или 3,8%), на третьем- украинцы (2,9 млн; 2%),
на четвертом

- башкиры (1,7 млн; 1,2%), на пятом -

чуваши (1,6 млн; 1,1%), на шестом -

чеченцы (1,5 млн; 1,0%), на седьмом- армяне (1,1 млн; 0,8%), на восьмом -

мордва

(0,8 млн; 0,6%).
Новым в программе переписи 2002 г. был вопрос о гражданстве. Численность граждан

России составила 142,4 млн человек (98% жителей страны). Переписаны также были 1 млн

граждан других стран и 0,4 млн лиц без гражданства. Двойное гражданство указали 44 тыс.

человек.

Перепись зафиксировала характерное для населения России значительное превышение

численности женщин по сравнению с численностью мужчин, которое составило 10 млн

человек. Перепись зафиксировала также превышение числа пожилых людей над числом

детей: 18,1% от численности населения составили дети, 61,3% - население трудоспособного
возраста, 20,5%

-

люди старше трудоспособного возраста. Средний возраст жителей страны
составил 37,7 лет.

2002 г.

23 октября

Начало террористических действий чеченских боевиков.

Завершение боевой операции в Чечне в апреле 2000 г. не

остановило попытки чеченских сепаратистов деморализовать

российское общество с помощью масштабных террористических акций за пределами Чечни.

23 октября 2002 г. в Театральном центре на Дубровке в Москве террористы захватили

заложников, артистов и зрителей мюзикла «Норд-Ост». В ходе спеоперации по спасению

заложников террористы были уничтожены. Удалось предотвратить взрыв здания. Вместе

с тем в результате штурма погибли 129 заложников, в том числе дети.

С ноября 2002 г. боевики развернули настоящую террористическую войну. В конце

декабря 2002 г. был взорван дом правительства Чечни в Грозном; в июле 2003 г. произошел

взрыв на рок-фестивале в Тушино под Москвой; в августе того же года был взорван
госпиталь в Моздоке, в декабре произошел взрыв в электричке в Ставропольском крае. В феврале
2004 г. в результате взрыва в московском метро погибли 41 человек, в конце августа
в результате теракта около станции метро «Рижская» 9 человек погибли и 40 ранены. 9 мая

2004 г. во время празднования Дня Победы погиб президент Чечни А. Кадыров. 24 августа
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террористами были взорваны два самолета ТУ-154, летевшие рейсами в Волгоград и Сочи.

Погибли 93 человека.

1 сентября 2004 г. террористы захватили заложников в школе № 1 г. Беслана (Северная
Осетия). Ими стали 1181 человек. В течение 52 часов террористы держали детей и взрослых
без воды и пищи. В результате взрыва школы и в ходе освобождения заложников погибли
333 человека, в том числе 186 детей.

Лидерам террористов в течение долгого времени удавалось скрываться от

правоохранительных органов. Тем не менее к началу 2005 г. были уничтожены А. Масхадов, Хаттаб,
А. Бараев, в середине 2006 г. - Ш. Басаев и многие другие полевые командиры, следствием
чего стало значительное снижение диверсионно-террористических актов.

Образование крупных государственных корпораций.
2003-2004 гг. В течение второго срока президентства В.В. Путина

значительно усилилось влияние государства на экономику, что

проявилось в создании крупных государственных корпораций, некоторые из них стали

монополистами в своей отрасли. К существующим с 1990-х гг. «естественным монополиям»

(Газпром, РАО «Единые энергетические системы») в 2003 г. добавилось ОАО «Российские
железные дороги», в 2004 г. -

крупная государственная нефтяная компания «Роснефть»
(поглотившая активы ЮКОСа), в 2005 г. - нефтяная компания «Сибнефть», ранее
принадлежавшая миллиардеру Р.А. Абрамовичу и купленная Газпромом. В результате к середине
2007 г. государство напрямую контролировало около 40% российской нефтедобычи
(в начале 2004 г. только 13%).

С 2005 г. началась консолидация ранее частично приватизированных предприятий
авиа- и судостроения, долгое время находившихся в тяжелом кризисе. В области атомной

промышленности и нанотехнологий, были созданы корпорации «Роснанотех», «Росатом»,

«Ростехнологии» и др.

Сторонники восстановления роли государства в экономике страны в качестве аргументов
защиты такой политики подчеркивают возможность более справедливого распределения
сверхприбылей от экспорта продукции корпораций и помощь погибающим предприятиям.
Противники такой реформы видят угрозу экономике страны в снижении конкуренции
и росте инфляции. Предметом их критики является также тесная связь между высшими

чиновниками и органами управления государственных компаний.

Выход в свет экранизаций классических произведений
2003-2009 гг. русской литературы. Традиция освоения хрестоматийных

литературных текстов не утратила своей актуальности
и в начале XXI в., и важной составляющей телепроизводства в 2000-е гг. стало освоение

классики отечественной литературы, к которой кинематограф неоднократно обращался
в советский период истории. Вслед за «Идиотом» (В. Бортко, 2003) на телеэкраны вышли

«Герой нашего времени» ( А. Котт, 2006), «Преступление и наказание» ( Д. Светозаров,
2007), «Бесы» ( Ф. Шультес, 2007), «Отцы и дети» ( Д. Смирнова, 2008), «Братья
Карамазовы» ( Ю. Мороз, 2009). Одновременно с этими впервые нашли свое экранное прочтение
и произведения, ставшие заметным явлением культуры XX в. - «Московская сага»

В. Аксенова (Д. Барщевский, 2004), «Дети Арбата» А. Рыбакова (А. Эшпай, 2005), «Золотой

теленок» И. Ильфа и Е. Петрова ( У. Шилкина, 2005), «Мастер и Маргарита» М. Булгакова
( В. Бортко, 2006), «Доктор Живаго» Б. Пастернака (А. Прошкин, 2006), «В круге первом»
А. Солженицына ( Г. Панфилов, 2006) и др. «Мастер и Маргарита» и «В круге первом»

установили на канале «Россия» рейтинговые рекорды.

„ Начало реформы системы МВД и ФСБ. В результате реор-
г’

ганизации силовых ведомств усилилась их централизация
весна

и отдельные структуры. На МВД была возложена ответствен¬

ность за реализацию иммиграционной политики, борьбу с экономическими и налоговыми
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преступлениями. В функции ФСБ вошло обеспечение охраны границ страны. В отдельное

федеральное ведомство были выделены органы, осуществляющие борьбу с незаконным

оборотом наркотиков.

„ „

ч
Полномочным представителем президента в Северо-За-

1 т
падном федеральном округе назначена В.И. Матвиенко.

марта ре Предшественник в Черкесов назначен главой нового

силового Госкомитета по контролю за оборотом наркотиков. 5 октября того же года

В.И. Матвиенко во втором туре выиграла выборы губернатора Санкт-Петербурга. Она

сменила на этом посту петербургского губернатора В. Яковлева, который в 1996 г. выиграл

выборы у А. Собчака. 22 августа 2011 г. президент РФ Д.А. Медведев принял отставку
В.И. Матвиенко с должности губернатора по собственному желанию, а уже 21 сентября она

была избрана 140 голосами сенаторов при одном воздержавшемся Председателем Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, став первой в истории России

женщиной, занимающей пост председателя верхней палаты парламента.

2003 г.

23 марта

Референдум в Чеченской Республике. Вопреки
пессимистическим прогнозам некоторых политиков и угрозам боевиков

в референдуме приняли участие около 90% чеченского населе¬

ния. Около 96% голосовавших высказали одобрительное «да» по всем трем вопросам:
о проекте Конституции, законе о выборах президента, законе о выборах парламента

(все три документа вводили Чечню в общероссийское правовое поле). Жители Чечни

проголосовали за новую Конституцию, в которой указано, что Чеченская республика
является частью Российской Федерации. Итоги референдума показали, что жители Чечни,

уставшие от войн и правового беспредела, выбрали мир и порядок. Главный для всей России
итог референдума, по мнению политолога В.А. Печенева, заключался в том, что в стране
не на словах, а на деле была восстановлена территориальная целостность российского
государства, которая на протяжении последних 10-12 лет находилась под угрозой.

Международные организации (ПАСЕ, ОБСЕ), российские и чеченские правозащитники
не признали референдум легитимным, считая инициированный федеральным центром
в Чечне «политический процесс» профанацией.

2QQ3 г
Послание президента В.В. Путина Федеральному собра-

16 мая' нию Выступая в Мраморном зале Московского Кремля,
глава государства заявил, что все решения, все действия

в настоящее время необходимо подчинить тому, чтобы уже в обозримом будущем Россия

прочно заняла место среди действительно сильных, экономически передовых и влиятельных

государств мира. Указав на несовершенство экономической и политической систем страны,

Владимир Путин заявил о необходимости радикального сокращения функций госорганов.
Президент назвал возможным формирование правительства с учетом результатов
парламентских выборов. Путин также поставил задачу удвоить за 10 лет валовый внутренний
продукт и достичь полной конвертируемости рубля. Глава государства пообещал довести до

конца процесс политического урегулирования в Чечне. Путин заявил также, что в 2007 г.

должен быть завершен переход к формированию частей постоянной готовности на

профессиональной основе, а с 2008 г. срок службы в армии по призыву должен сократиться до 1 года.

2003 г.

25 июня

Арест группы сотрудников правоохранительных органов.
Им были предъявлены обвинения по нескольким статьям

УК РФ. Главным обвиняемым по делу стал начальник

Управления безопасности министерства чрезвычайных ситуаций РФ генерал-лейтенант
В.К. Ганеев. Процесс «оборотней в погонах» начался в марте 2005 г. 6 сентября 2006 г.

обвиняемым был вынесен приговор.
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2QQ3 г
Пущена в строй Бурейская ГЭС. Это первая крупная гидро-

9 июля электростанция, введенная в эксплуатацию после распада
СССР и крупнейшая электростанция на Дальнем Востоке

России (расположена на реке Бурея в Амурской области у пос. Талакан). Она стала 12-й

российской федеральной ГРЭС. По состоянию на 2011 г. Бурейская ГЭС выведена на полную
мощность, но продолжает находиться в завершающей стадии строительства, сдача ее

в постоянную эксплуатацию запланирована на 2014 г. Собственником Бурейской ГЭС

является ОАО «РусГидро».

2QQ3 г
Главный приз Венецианского фестиваля получил фильм

6 сентября
А.П. Звягинцева «Возвращение». Это был первый полномет-

Р
ражный фильм новосибирского режиссера. Картина попала

в основной конкурс Венецианского фестиваля, где дебютный не только для режиссера,
но и для большинства съемочной группы фильм завоевал главный приз

- «Золотого Льва».

Звягинцев получил также приз «Золотой Лев Будущего» за лучший режиссерский дебют -

с формулировкой «очень тонкий фильм о любви, утрате и взрослении». В зале

фестивального дворца гремели десятиминутные овации в честь режиссера Андрея Звягинцева,
оператора Михаила Кричмана, актеров Константина Лавриненко и Ивана Добронравова.
Продюсером фильма был Дмитрий Лесневский, который производил фильм в своей частной

компании РЕН-ТВ.

2003 г.

16 сентября

Принятие Государственной Думой закона «Об общих

принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации». Закон закрепил автономность местного

самоуправления, провозгласил гарантии экономической независимости федеральной,
региональной и местной власти на основе самостоятельности бюджетов всех уровней. Одной
из задач закона являлось стимулирование муниципальных властей к более эффективному
использованию принадлежащей им собственности, расширению налоговой базы,
рациональному использованию бюджетных средств, и в особенности трансфертов от

вышестоящих властей. Законом предусмотрены новые формы муниципальных образований:
поселение (городское или сельское); муниципальный район, объединяющий городские и

сельские поселения (или городской округ -

отдельное образование, не входящее в

муниципальный район; внутригородская территория (для городов федерального значения,

Москвы и Санкт-Петербурга). Бюджетная система таким образом стала включать четыре

уровня: федеральный, региональный, местный и уровень поселения. В результате реформы
число низовых муниципальных образований, созданных на базе небольшого поселения или

группы близлежащих поселений, резко возросло
-

примерно с 12 до 24 тыс. Одновременно
с этим после первого этапа реформы 16% российских городов, в том числе и некоторые

крупные, бывшие ранее городами областного подчинения, вошли в разряд городских
поселений в составе муниципальных районов и потеряли часть своих полномочий и имущества.

2QQ3 г
Награждение Нобелевской премией А.А. Абрикосова и

тябп
В.Л. Гинзбурга. Нобелевскую премию по физике российские
ученые разделили с британцем Энтони Леггеттом. В заявлении

Нобелевского комитета подчеркивалось, что «премией отмечены трое ученых, которые
внесли решающий вклад в объяснение двух феноменов квантовой физики -

сверхпроводимости и сверхтекучести». Открытия, за которые ученые были отмечены столь престижной
премией, были сделаны ими в конце 1950-1960-е гг., когда еще не было компьютеров.
За эти труды советские ученые получили Ленинскую премию еще в 1966 г. А.А. Абрикосов
покинул страну по экономическим причинам и с 1991 г. работал в США, в Арагонской
национальной лаборатории в штате Иллинойс. В.Л. Гинзбург в то время работал в

Физическом институте Академии наук.
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2003 г.

5 октября

Выборы президента Чечни. Кандидатами в президенты были

выдвинуты Ахмат Кадыров, Абдула Бугаев, Овхат Ханчукаев,
Николай Пайзулаев, Кудус Садуев, Шамиль Бураев и Хусейн

Бийбулатов. По официальным данным, Ахмат Кадыров набрал около 82% голосов при явке

85% избирателей. Правительством Чечни при Кадырове руководили российские чиновники,

назначавшиеся Москвой. А. Кадыров пробыл на своем посту 7 месяцев и погиб в результате

теракта 9 мая 2004 г. на грозненском стадионе «Динамо». Его гибель показала, что обстановка
в Чечне далека от стабильной. Федеральный центр объявил о проведении досрочных выборов.
С 30 августа 2004 г. по 15 февраля 2007 г. пост президента Чечни занимал А.Д. Алханов.

2003 г.

25 октября

Арест владельца нефтяной компании ЮКОС М.Б.

Ходорковского. Несмотря на заявления президента о

невозможности пересмотра итогов приватизации, государство, используя
сомнительные с правовой точки зрения методы, добилось открытия процедуры банкротства
крупнейшей нефтяной компании ЮКОС. Ее владелец М.Б. Ходорковский был обвинен
в уклонении от налогов и мошенничестве и в дальнейшем осужден на десять лет лишения

свободы в колонии общего режима. В ходе этого дела официальная власть впервые заявила

о необходимости защиты стратегических энергоресурсов как составляющей безопасности

страны. Арестованные акции основного актива ЮКОСа, предприятия «Юганскнефтьгаз»,
оцениваемые экспертами в 16 млрд долларов, выставили на продажу. 19 декабря 2004 г.

состоялся аукцион, в котором участвовали «Газпромнефть» и ООО «Байкалфинансгрупп».
Последнее и купило ЮКОС. 22 декабря «Байкалфинансгрупп» была куплена «Роснефтью»,
ставшей после этого первой государственной компанией, вошедшей в число нефтяных
лидеров страны.

Дело ЮКОСа, по мнению ряда аналитиков, заставило некоторые компании добровольно
платить налоги. В 2004 г. поступление федеральных налогов и сборов от крупнейших
налогоплательщиков по сравнению с 2003 г. увеличилось сразу на 133,8%.

Решение суда по делу Ходорковского получило противоречивую оценку со стороны

российской и международной общественности: одни считают Ходорковского справедливо
осужденным, другие -

узником совести, преследуемым по политическим мотивам.

Выборы в Государственную Думу. Парламентские выборы

? продемонстрировали стремление российского общества
де Р к стабильности. За «Единую Россию» (лидеры: Б.В. Грызлов,

С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, М.Ш. Шаймиев) проголосовали 37,57% избирателей, за КПРФ

(лидер: Г.А. Зюганов) - 12,61%, за ЛДПР (лидер: В.В. Жириновский)
- 11,45%. Более

9% голосов получило новое объединение - блок «Родина», лидеры которого (С.Ю. Глазьев,

Д.О. Рогозин, С.Н. Бабурин) выступали с антиолигархическими лозунгами. Демократические

партии либерального толка «Союз правых сил» и «Яблоко» потерпели поражение,
не преодолев 5-процентный барьер. Победа «Единой России» обеспечена бюджетниками
и пенсионерами, положение которых заметно улучшилось в период президентства
В.В. Путина, а также кавказскими республиками: за партию власти проголосовали 79,8%

избирателей Чечни и 77% избирателей Кабардино-Балкарии.
В результате впервые в истории современной России в парламенте было сформировано

конституционное большинство («Единая Россия» получила 304 мандата из 450), открывшее
большие возможности для реализации планов правительства. Председателем
Государственной Думы избран Б.В. Грызлов.

Волна рейдерских захватов. В начале XXI в. рейдерство
2004 г. стало одной из главных угроз стабильного развития отече¬

ственной экономики. Управление правительства Москвы

по экономической безопасности констатировало диагноз деловой жизни города:
«рейдерский инфаркт». За 2004 г. в столице было зафиксировано 190 силовых захватов бизнеса,
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по стране в целом
- 300. Механизм рейдерского захвата прост: фиктивная купля-продажа

имущества, оформление сделки в Регистрационной палате и продажа собственности третьей
стороне. Официальная статистика рейдерства (нескольких сот уголовных дел в год)
не отражает реальной ситуации. Причинами бесконтрольного передела собственности стали

коррупция в правоохранительных органах, (милиция, прокуратура, ФСБ), отсутствие
независимого суда, пробелы в законодательстве и т. д.

Выборы президента России. В них участвовали шесть

1 а

Г'
претендентов. Победу одержал В.В. Путин, набравший 71,31%

14 марта голосов избирателей. Другие кандидаты получили: 13,69%

(Н.М. Харитонов от КПРФ); 4,1% (С.Ю. Глазьев от блока «Родина»); 4,1% (И.М. Хакамада
от «Союза правых сил»); 2,02% (О.А. Малышкина от ЛДПР); 0,75% (С.М. Миронов от

«Справедливой России»).
В ходе президентской кампании был в полной мере задействован административный

ресурс и возможности подчиненных власти СМИ. Кремлевские политтехнологи

использовали стратегию и тактику так называемой управляемой демократии. Вместе с тем главным

фактором победы В.В. Путина, как считают многие, стал поддержка российским обществом
его практических шагов на посту главы государства: борьба с бедностью, завершение
административной реформы, борьба с коррупцией, реформа жилищно-коммунального
хозяйства, реформа армии, решение жилищной проблемы и др.

Послание президента Федеральному Собранию РФ.
Г*

В.В. Путин поставил задачи по развитию страны не только на
мая

год или на четыре ближайших года, но и на более отдаленную

перспективу. В качестве первоочередных проблем, требующих решения, были выдвинуты

доступность жилья, модернизация здравоохранения и развитие образования.

? Закрытие программы «Намедни» на канале НТВ. После
г’

смены собственника канала НТВ, который в результате
июнь

процедуры банкротства в 2002 г. перешел от Гусинского
к холдингу «Газпром-Медиа», цензура стала жестче. Многие сюжеты для авторской
программы Л. Парфенова «Намедни» запрещали ставить в эфир. 30 мая 2004 г. после

очередного цензурного скандала с программы московского выпуска НТВ был снят сюжет

журналистки Е. Самойловой «Интервью с вдовой 3. Яндарбиева», а в июне 2003 г. самая

рейтинговая на канале программа «Намедни» была закрыта. Последовавшее увольнение
Л. Парфенова получило в России широкий резонанс.

2QQ4 г Принятие Государственной Думой закона «О внесении

5 авг ста
изменений в законодательные акты РФ». Монетизация

у
льгот. На основании этого законодательного акта признава¬

лись утратившими силу около 40 законов и концептуально изменены более чем 155

федеральных законов, касающихся социальных льгот населения. К моменту появления закона

такими льготами пользовались около 103 млн чел. Суть закона сводилась к замене льгот

ежемесячными денежными выплатами - то есть монетизации. Бывшие льготники

получили возможность распоряжаться средствами по своему усмотрению. Инициаторы

реформы рассматривали монетизацию как возможность создания основы для рыночного

развития отраслей социальной сферы - общественного транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства, для реформы энергетики.

С 1 января 2005 г. закон вступил в силу, и уже в январе по всей стране прошли массовые

акции протеста. Причинами выступлений льготников стали советская привычка бесплатно

или по символической цене получать элементарные блага (электричество, газ, отопление,

телефон, проезд в транспорте, лекарства); недоверие к государству, которое, по мнению

выступающих, стремилось обмануть их, так как предлагаемые денежные выплаты

890



События внутренней политики XXI в. 2000-2013

и не всегда покрывали отмененные материальные блага. В феврале 2005 г. рейтинг
В.В. Путина упал до рекордно низких 38%. Правительство приняло меры к «смягчению»

реформы, и льготникам было предоставлено право выбирать между сохранением некоторых
льгот (к примеру, на бесплатные лекарства) и денежной компенсацией.

Декаб ь 2004 г -

Политические нововведения В.В. Путина. После серии

ап ель 2005 г
террористических актов в августе

- сентябре 2004 г. президент
апрель г.

России внес изменения в систему государственной власти,

объясняя их необходимостью противостояния террористической войне. В сентябре 2004 г.

он выступил с инициативой изменения порядка выборов губернаторов. Соответствующий
законопроект был разработан и принят в декабре 2004 г. Выборы губернаторов на основе

волеизъявления всех избирателей регионов были заменены голосованием членов

законодательных собраний субъектов Федерации. Кандидатуры губернаторов стали вноситься

президентом страны. Последние прямые губернаторские выборы состоялись в Ненецком
автономном округе в январе 2005 г.

По инициативе президента 22 апреля 2005 г. Госдумой был принят закон о выборах
депутатов нижней палаты парламента, согласно которому прежняя смешанная система

выборов в Государственную Думу была заменена пропорциональной системой выборов.
Было отменено избрание кандидатов по одномандатным округам, запрещалось создание

предвыборных блоков, весь состав Думы формировался только по партийным спискам на

основе симпатий избирателей к крупным политическим партиям в целом, а не отдельным

кандидатам в депутаты. Закон запрещал переход депутатов из одной фракции в другую
и устанавливал более высокий избирательный барьер для прохождения партии в парламент:

не 5, а 7% голосов избирателей. Был отменен порог явки избирателей на выборы, который
ранее составлял не менее 50% для президентских, 25% -

для парламентских и 20% -

для местных выборов.
Политическая оппозиция оценила эти реформы как ограничение политической

демократии в России, представители президентской стороны отстаивали тезис о том, что

демократия не имеет шаблонов и отклонения от западной модели не могут рассматриваться
как отход от принципов демократии.

Конец 2004
-

начало 2005 г.

Административная реформа. В президентском послании

2003 г. В.В. Путин затронул проблему исполнительной власти

в России и поставил задачу сократить правительство и число

государственных функций, а принятие решений сделать открытым и быстрым. Была создана
комиссия Кремля, которая выявила около 5 тыс. государственных функций, 800 из которых
были признаны избыточными. 24 февраля 2004 г., за три недели до президентских выборов,
в отставку было отправлено правительство М.М, Касьянова. 5 марта на пост премьер-

министра утвержден М.Е. Фрадков, ранее занимавший должность полпреда России при

Евросоюзе. Правительство Фрадкова начало административную реформу.
В основу реформы было положено распределение основных функций исполнительной

власти по трем направлениям: разработка государственной политики и нормотворчество;
оказание услуг, управление государственным имуществом и правоприменение; контроль
и надзор между самостоятельными органами в каждой из ключевых отраслей
государственного управления. Таким образом предполагалось сократить число федеральных ведомств,

повысить эффективность их работы и создать механизмы контроля одних ведомств над

другими.
В результате реформы министерства стали отвечать за разработку и принятие

общеобязательных правил (подзаконных актов) в сфере своей компетенции; созданные

федеральные агентства начали эти правила применять, а также оказывать различные

государственные услуги гражданам и юридическим лицам и управлять государственным

имуществом; учрежденные федеральные службы стали контролировать исполнение этих

правил.
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В результате реформы число министерств сократилось с 23 до 16, однако общее
количество федеральных органов исполнительной власти (министерств, агентств, служб)
выросло почти в 1,5 раза, с 53 в конце 2003 г. до 85 в 2007 г. Соответственно, увеличилось
и количество чиновников.

2005 г.

4 апреля

Формирование Общественной палаты. В соответствии

с федеральным законом «Об Общественной палате Российской

Федерации» в России появился новый общественный орган,

призванный защищать интересы граждан перед органами законодательной и

исполнительной власти. В него вошли известные и уважаемые люди страны, часть из которых была

назначена президентом, а другая
- избрана общественными организациями. Интересна

процедура формирования Палаты: сначала президент назначает 42 ее члена; затем они

избирают еще 42 члена, кандидатуры которых предлагаются общероссийскими
общественными объединениями; затем избираются еще 42 человека от региональных и

межрегиональных объединений. Постоянно действующим органом Общественной палаты является Совет,
в состав которого входят секретарь ОП, его заместитель и руководители комиссий ОП.

22 января 2006 г. секретарем ОП РФ избран Е.П. Велихов. Членами ОП в разное время
были председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, представители театрального
и киноискусства (А.А. Калягин, Ф.С. Бондарчук, В.С. Лановой, Ч.Н. Хаматова), журналисты
и телеведущие (Э.М. Сагалаев, М.Л. Шевченко, А.В. Пиманов, Н.К. Сванидзе), председатель
ВДО «Спортивная Россия» И.К. Роднина, врач-хирург Л.М. Рошаль, историк, этнолог В.А.

Тишков, экономист Е.Г. Ясин, президент фонда «Холокост» А.Е. Гербер и другие известные лица.

2оо5г Учредительный съезд молодежного демократического

15 апоеля антифашистского движения «Наши». Съезд состоялся
р

в концертном зале Российской академии наук на фоне россий¬
ских флагов, портретов Юрия Гагарина с клюшкой и красно-белых знамен. Движение
возглавил В. Якеменко, сложивший с себя полномочия лидера организации «Идущие
вместе».

Уже через месяц, 15 мая 2005 г., в Москве прошла первая акция молодежной организации
«Наши». Она была посвящена Дню Победы и называлась «Победа». На Ленинском
проспекте собрались почти 60 тысяч человек, одетых в белые футболки с красными звездами,
названием акции и гимном России на спине. В акции участвовали и более тысячи ветеранов
Великой Отечественной войны, перед которыми молодежь произнесла слова присяги:
«Я гражданин свободной страны, сегодня принимаю свою родину из рук старшего
поколения». 17 декабря 2006 г. «Наши» провели акцию «Возвращенный праздник» в честь

65-летия битвы под Москвой На проспект Сахарова вышли 70 тыс. Снегурочек и Дедов
Морозов как напоминание о новогоднем празднике, отнятом у советского народа в 1941 г.

В 2005 г. активисты движения «Наши» (3000 человек) впервые собрались в палаточном

лагере «Селигер» на одноименном озере в Тверской области. Помимо учебы участники слета

встречались с политиками, включая В.В. Путина, идеологами партии «Единая Россия»,

включая В. Суркова и Г. Павловского, артистами.

2QQ5 г
Послание президента России Федеральному Собранию

25 ап еля
России. В.В. Путин дал оценку новейшей российской истории:
«Россия - это страна, которая выбрала для себя демократию

волей собственного народа. Она сама встала на этот путь и, соблюдая все общепринятые
демократические нормы, сама будет решать, каким образом - с учетом своей исторической,
геополитической и иной специфики - можно обеспечить реализацию принципов свободы
и демократии. Как суверенная страна Россия способна и будет самостоятельно определять
для себя и сроки, и условия движения по этому пути». Считается, что это выступление

Президента положило начало широкому распространению понятия «суверенная
демократия», вызвавшего споры в российском обществе.
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2005 г.

4 ноября

Первое празднование Дня народного единства. Новый

праздник, по мнению многих, был введен в качестве

альтернативы советскому празднику 7 ноября (День Великой Октябрь¬
ской Социалистической Революции). Инициатива нового праздника принадлежала

Межрелигиозному совету России и была поддержана думским комитетом по труду
и социальной политике. 27 декабря 2004 г. Годумой был принят закон, отменявший

празднование 7 ноября и 12 декабря (день Конституции), вместо которых вводился День
национального единства. 327 депутатов проголосовали «за», 104 (все коммунисты)

-

против, двое

воздержались. Идеологи праздника подчеркивали, что приход большевиков к власти

в 25 октября 1917 г. (7 ноября по новому стилю) расколол российское общество, а 4 ноября
1612 г., в период Смутного времени, воины народного ополчения под предводительством

Кузьмы МининойДмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву
от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего

народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
После введения нового праздника разгорелись споры. Историки отмечали, что изгнание

поляков из Москвы произошло не 4 ноября; представители КПРФ видели в новом празднике

стремление РПЦ придать государственный характер церковному празднику Казанской

иконы Божией Матери, отмечаемому в этот день; многие представители старшего поколения

были огорчены тем, что из календаря исчез День 7 ноября, широко отмечаемый в советское

время демонстрациями, праздничными акциями и т. д.

г
В Москве состоялся первый Русский марш. В День народ-

4 ноябоя
ного е^инства 3 ООО человек прошли маршем с Чистопрудного
бульвара до Славянской площади. Заявку на проведение

мероприятия сделал «Евразийский союз молодежи». В шествии участвовали инициаторы марша,
активисты Союза православных граждан, деятели Движения против нелегальной

иммиграции, представители Русского национального союза, Национально-патриотического фронта
«Память», партии «Народная воля» и др. Основной лозунг шествующих

- «Россия -

для

русских!», напоминавший о черносотенцах времен первой российской революции,
- был

дополнен новыми: «Русские, вперед», «Москва -

для москвичей». На состоявшемся митинге

главными врагами России названы США и «колдуны черной Америки».

г
Парламентские выборы в Чеченской Республике.

27 нояб я
Это были пеРвые после провозглашенного окончания боевых

Р
действий парламентские выборы, завершившиеся победой

«Единой России». В результате выборов впервые за много лет формально обозначились
партийные контуры чеченского политического поля. «Единая Россия получила 60,38%
голосов, КПРФ

-

чуть больше 12%, СПС - 11,14%. Остальные партии на тот момент

пятипроцентный барьер не преодолели. Политический итог голосования подвел чеченский

президент Алу Алханов, заявивший, что народ выбрал «экономическое и правое поле России».

Началось восстановление экономики Чечни, обустройство мирной жизни. В 2006 г.

Чечня получила от федерального центра по всем программам 28 млрд рублей. Были
восстановлены энергосистема, ряд предприятий, железная дорога, Грозненский аэропорт, заново

отстроены центральные улицы, школы, детские сады, больницы. К концу 2007 г. на 80% был

восстановлен Грозный. Весной 2008 г. в полностью восстановленном Грозном после долгого

перерыва состоялись матчи первенства России по футболу. К этому же времени были

восстановлены города Аргун и Гудермес.
В 2006 г. федеральные власти объявили амнистию сдавшим оружие боевикам, не

замешанным в террористических актах и других преступлениях, однако эта акция не имела

большого успеха. В последующие годы отмечалось расползание террористической
опасности в соседние республики.

2 марта 2007 г. президентом Чеченской республики решением обеих палат чеченского

парламента был избран Р.А. Кадыров.
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Первый прецедент объединения регионов России.

Объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа в Пермский край. По инициативе Прези¬

дента России был принят Федеральный конституционный закон «Об образовании в составе

Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа». Это был первый прецедент
объединения регионов и изменения состава РФ после принятия в 1993 г. Конституции РФ.

В дальнейшем последовало объединение других субъектов РФ. 1 января 2007 г. создан

новый субъект РФ - Красноярский край, в который вошли вошли Таймырский (Долгано-
Ненецкий) автономный округ, Эвенкийский автономный округ, Красноярский край. 1 июля

2007 г. в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа

субъектом РФ стал Камчатский край. 1 января 2008 г. Иркутская область и

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ объединились под старым названием Иркутская
область. 1 марта 2008 г. на карте России появился Забайкальский край, в состав которого
вошли Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ. В результате
объединения число субъектов федерации сократилось с 89 до 83; прекратили самостоятельное

существование 6 из 10 автономных округов, а три области (Пермская, Камчатская,
Читинская) сменили название на края (соответственно Пермский, Камчатский, Забайкальский).

В качестве причин объединения территорий политологи, историки, социологи называют

стремление Кремля укрепить вертикаль власти, а также улучшить экономическую ситуацию в

малочисленных и слаборазвитых территорий путем их присоединения к регионам-донорам.

2005 г.

9-11 декабря

Первый марш несогласных. В июне 2005 г. Г. Каспаров
основал Общероссийское общественное движение в защиту

демократических свобод «Объединенный гражданский фронт»
(ОГФ), зарегистрированное Минюстом РФ в ноябре 2006 г. В конце 2005 г. ОГФ выступил

инициатором проведения Марша несогласных, который был приурочен к Дню Конституции.
В течение 9-11 декабря акция прошла более чем в 20 городах России. В дальнейшем Марши
несогласных проходили несколько раз в год в различных городах, однако наиболее крупные
из них в Москве и Санкт-Петербурге были жестко пресечены ОМОНом.

с Утверждение приоритетных национальных проектов.

91 5’ В октябре 2005 г. при президенте РФ был создан Совет по

дек ря
реализации приоритетных национальных проектов и демогра¬

фической политике, в который вошли профильные министры, главы ведущих регионов
и мэры городов, полномочные представители Президента Российской Федерации в

федеральных округах, представители Государственной Думы, Общественной палаты, научных

и общественных организаций. Главной функцией Совета стала подготовка предложений
Президенту Российской Федерации по разработке мер, направленных на реализацию

приоритетных национальных проектов и демографической политики. 21 декабря 2005 г.

президиумом Совета с целью повышения благосостояния народа были утверждены четыре
приоритетных национальных проекта: «Здоровье», «Качественное образование»,
«Доступное и комфортное жилье», «Развитие аграрно-промышленного сектора».

По проекту «Здоровье» были введены существенные доплаты отдельным группам врачей
и медсестер, началось создание высокотехнологичных медицинских центров, значительно

облегчился доступ рядовых россиян к дорогим операциям.
В соответствии с национальным проектом «Образование» были проведены

дополнительные выплаты классным руководителям, премии лучшим учителям, осуществлена
массовая компьютеризация школ. Для поддержки ученых, специалистов, преподавателей
высших учебных заведений была введена система государственных грантов.

Национальный проект «Доступное жилье» позволил расширить масштабы жилищного

строительства с вкладыванием в него средств муниципального финансирования, а также

заемных средств в виде ипотечного кредитования.
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В области сельского хозяйства государство взяло на себя обязательства кредитования
сельских кооперативов, фермеров, крестьянский подворий.

В 2007 г. на реализацию всех проектов было выделено 230 млрд руб. По итогам 2009 г.

продолжительность жизни в России увеличилась до 69 лет. В феврале 2010 г. заместитель

председателя правительства России А. Жуков заявил, что увеличение продолжительности
жизни является успехом приоритетных национальных проектов.

2QQ6
Послание президента России Федеральному Собранию

IO

’

ФР. Самой острой проблемой в России президент назвал демо-
мая

графическую и обозначил пути ее решения: снижение смертно¬
сти, эффективная миграционная политика и повышение рождаемости. В числе главных тем,

связанных с безопасностью государства, была готовность России противостоять внешней

угрозе и терроризму, укрепление режима нераспространения ядерного оружия и проблемы
вступления России во Всемирную торговую организацию.

Говоря о состоянии российского общества, президент отметил низкий уровень доверия
людей к власти и крупному бизнесу и подтвердил, что власть и впредь будет стремиться

одновременно поднимать престиж государственной службы и поддерживать российский
бизнес. Одним из серьезных препятствий на пути развития страны Президент назвал

коррумпированность государственного аппарата.

2QQ6
Убийство журналистки Анны Политковской. Обозрева-

7 октяб я
тель <<^ово^ газеты>> А. Политковская была убита в подъезде

Р своего дома. Ее считали одной из самых смелых журналисток

страны: она не боялась критиковать власть, включая президента. В 2004 г. В

Великобритании вышла книга Политковской «Putin’s Russia», переизданная затем в большинстве
западных стран. Более всего журналистка занималась Чечней: писала об убийствах мирных
жителей, похищении людей, давала нелестные характеристики руководителям Чечни -

Ахмату Кадырову, а позднее его сыну Рамзану, ставшему президентом.
Следствие по делу Анны Политковской ведется до настоящего времени.

2QQ6 г
Создание партии «Справедливая Россия». Это произошло

окт бп' в РезУльтате объединения «Партии жизни» во главе со спике-
р

ром Совета Федерации С. Мироновым и «Партии пенсионе¬

ров», сумевших провести в 2000-х гг. кандидатов на выборах в законодательные собрания
некоторых регионов, а также остатков партии «Родина». Президент России одобрил идею

формирования влиятельной левоцентристской партии, в которую стали вступать чиновники
и политические деятели, которым не достались видные места в «Единой России». Лидер
партии С.М. Миронов заявил, что она намерена конкурировать с партией власти. В качестве

программных требований «справедливороссов» были выдвинуты: доведение минимальной

зарплаты до 60% средней по стране; уравнивание доходов бюджетников (врачей, учителей
и и подобных им групп) и государственных служащих; сокращение срока воинской службы
до полугода; введение прогрессивной шкалы налогообложения и налога на роскошь;

проведение активной демографической политики и т. д.

2QQ7 г Вступление в силу закона о материнском или семейном

1 янвапя
капитале. На основании принятого закона установлено

р
единовременное пособие на второго и каждого последующего

ребенка - 250 тыс. рублей. Несмотря на то что в целом это небольшие деньги, в последующие
годы был отмечен рост рождаемости в стране: в 2007 г. - на 4,8%, в 2008 - на 7%.

Выплаты пособий начались с 2010 г., когда рожденным в 2007 г. исполнилось 3 года. Сумма
материнского капитала в течение 2007-2012 гг. возросла и составила в 2010 г. 343,3 тыс.,
в 2011 г. - 365,7 тыс., в 2012 г. - 387,6 тыс. рублей. Согласно закону, материнский капитал
может быть потрачен только на улучшение жилищных условий (погашение кредитов,
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взятых на покупку жилья; ремонт дома, долевое строительство и др.); получение
образования (плата за общежитие, оплата услуг образовательного учреждения; оплата

содержания ребенка в детском саду); пенсионные накопления матери (посредством
инвестирования через негосударственный пенсионный фонд, Внешэкономбанк,
управляющую компанию).

2QQ7 г
Послание Президента В.В. Путина Федеральному Собра-

26 апреля
нию РФ. Послание было посвящено плану комплексной модер-

р
низации России в XXI в. В качестве национальных приоритетов

были обозначены рост национального благосостояния и пенсионная реформа, построенная
на принципах софинансирования, определены механизмы их реализации и источники

финансирования. Была поднята тема духовного и культурного единства народа, тема

патриотизма, любви к единому Отечеству. Президент отметил необходимость ужесточения
ответственности за экстремистские действия.

В области внешней политики главным стало заявление президента об объявлении

моратория на исполнение Россией положений договора ДОВСЕ, который не ратифицирован
некоторыми странами НАТО. В случае «отсутствия прогресса в переговорах» В.В. Путин
пообещал прекратить выполнение Россией обязательств по ДОВСЕ.

2оо7Г Воссоединение Русской православной церкви (РПЦ)

17 мая
и РУССКОЙ православной церкви за границей (РПЦЗ).
В 2003 г. В.В. Путин встретился в российском консульстве

в Нью-Йорке с митрополитом Лавром, первоиерархом РПЦЗ, который получил
официальное приглашение посетить Россию. В дальнейшем в Москве и за границей состоялись

несколько встреч, в ходе которых были разработаны документы о статусе РПЦЗ в составе

РПЦ. 17 мая 2007 г. в Москве в храме Христа Спасителя глава РПЦ Патриарх Московский
и Всея Руси Алексий II п глава РПЦЗ митрополит Восточно-американский и Нью-Йоркский
Лавр подписали акт о каноническом общении. Присутствовавший на церемонии В.В. Путин
назвал объединение «важнейшим условием для единства всего русского мира».

Русская православная церковь за границей объединяет около 500 тыс. верующих из

более чем 30 стран мира. Воссоединение церквей восстанавливает утраченное духовное
единство всего «русского мира».

j
В Москве состоялось обсуждение книг для учителя изда-

18-22 и ня
тельства «Просвещение». Около 400 педагогов-историковиюня
приняли участие в конференции - «Актуальные вопросы

преподавания новейшей истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях
и разработки государственного стандарта общего образования второго поколения».

Организаторы мероприятия представили его участникам две книги для учителя: «Новейшая

история России, 1945-2006» (А.В. Филиппов и др.) и «Обществознание: глобальный мир
в XXI веке» (Л.В. Поляков, В.В. Федоров, К.В. Симонов и др.). В президиуме конференции
присутствовали представители администрации президента, политолог В.Т. Третъяков,
директор издательства «Просвещение» А.М. Кондаков, директор одного из департаментов

Министерства образования и науки И.И. Калина и другие лица, главный пафос выступления

которых заключался в призыве воспитывать детей патриотами России. Серьезного
обсуждения книг не получилось, так как педагоги получили их только в день конференции и не

смогли познакомится с содержанием изданий заранее.
В дальнейшем вокруг указанных изданий разгорелись серьезные споры, так как

общественность не согласилась с оценками И.В. Сталина как «одного из наиболее успешных
руководителей СССР», «психологические особенности» которого были «вторичными
по сравнению с ролью объективных обстоятельств», понятием «суверенная демократия»,
общей антиамериканской направленностью оценок авторов книг и др.
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2QQj г
Создание Фонда содействия реформированию жилищно-

21 июля коммунального хозяйства. Начало реформы ЖКХ.

К середине 2000-х гг. система жилищно-коммунального
хозяйства в России находилась в тяжелейшем состоянии: физический износ котельных

составил 55%, коммунальных сетей водопровода
- 65%, канализации и тепловых сетей -

63%, электрических сетей - 58%, водопроводных насосных станций- 65%,
канализационных насосных станций- 57%, очистных сооружений водопровода- 54% и канализации

-

56%. Неэффективное использование отраслью бюджетных средств, отсутствие работающих
механизмов управления жильем, государственная и муниципальная монополия в области

предоставления жилищно-коммунальных услуг, высокий процент износа жилого фонда
послужили причинами запуска в России реформы ЖКХ, стоимость которой оценивалась

в 3 трлн рублей.
Основным проводником реформы стала созданная по решению Правительства РФ

государственная корпорация - Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. Основными задачами реформы объявлены: перевод коммунальной отрасли
на рыночные отношения; привлечение частного бизнеса (и частных инвестиций),
стимулирование конкуренции, повышение качества коммунальных услуг, избавление отрасли от

образовавшихся монополий; модернизация всего комплекса жилищно-коммунального
хозяйства; формирование института эффективного собственника; капитальный ремонт

многоквартирных домов; переселение граждан из аварийного жилья; внедрение

энергоэффективных технологий в отрасли; сохранение системы социальной защиты и поддержка
льготных слоев населения.

Реформа ЖКХ стала одной из самых сложных, так как практически отсутствуют условия
для возникновения конкуренции, привлечения в жилищно-коммунальный сектор
экономики альтернативных структур; отсутствует прозрачность в финансировании отрасли
с сохранением бюджетного недофинансирования предприятий ЖКХ; граждане России

проявляют мало заинтересованности в самостоятельном управлении своим имуществом.
Один из пугающих население факторов - постепенный переход на 100-процентную оплату
жилищно-коммунальных услуг, что в среднем по Российской Федерации влечет увеличение

расходов населения примерно на 20-25%. Вместе с тем для защиты малоимущих граждан

государство сохраняет систему социальной защиты в виде компенсационных выплат.

200j Г
Правительством РФ утверждена федеральная целевая

2 авг ста программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии
У

в Российской Федерации на 2008-2011 годы». В качестве

цели программы обозначено создание в России современной инфраструктуры
национальной нанотехнологической сети для развития и реализации потенциала отечественной

наноиндустрии. Предполагаемые расходы на реализацию программы
- 27 315,55 млн рублей.

Результатами реализации программы должны стать: создание нового поколения

наноматериалов и нанотехнологий; обеспечение мирового уровня исследований и разработок,
оснащенности научно-исследовательским, метрологическим и технологическим

оборудованием организаций, работающих в сфере наноиндустрии; создание и ресурсное
обеспечение уникальных научных установок, сети центров коллективного пользования уникальным

научным и экспериментальным оборудованием; развитие механизма взаимодействия
научных организаций и вузов с промышленными организациями, в целях продвижения
новых нанотехнологий и наноматериалов в производство; сохранение и развитие кадрового
потенциала, в том числе создание условий для привлечения и закрепления талантливой

молодежи в сфере наноиндустрии, возвращения в Россию ведущих российских ученых
и специалистов в сфере наноиндустрии, работающих за рубежом, и т. д.

2007 г.

2 августа

Российская арктическая экспедиция на Северный полюс.

На атомном ледоколе «Россия» члены экспедиции,

возглавляемой известным полярником, Героем Советского Союза
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А.Н. Чилингаровым, достигли Северного полюса. С научного судна «Академик Федоров»
на дно Ледовитого океана были погружены два глубоководных аппарата «Мир» с тремя
членами экипажа в каждом. На глубине 4 тыс. метров около закрепленного флага России

оставлена капсула с посланием потомком. Впервые в истории люди достигли дна в точке

географического Северного полюса.

Целью экспедиции явился поиск доказательств того, что хребет Ломоносова, (в районе
которого, по некоторым оценкам, находится около 25% мировых запасов углеводородов)
является продолжением Сибирской континентальной платформы. Если это будет доказано,

то в соответствии с международным морским правом Россия сможет включить его в состав

своего континентального шельфа и получить эксклюзивное право разрабатывать
находящиеся на его территории полезные ископаемые. Согласно объявленным в августе

- сентябре
2007 г. предварительным результатам исследований, доказательства принадлежности хребта
Ломоносова российскому шельфу были получены. Окончательное решение о включении

этой территории должна решать специальная комиссия ООН.

2qqj г
Выборы в Государственную Думу. Победу на выборах с

« J4 явным преимуществом одержала партия «Единая Россия», за
дека ря

которую проголосовали 64,5% избирателей. КПРФ получила
11,57%, ЛДПР - 8,14%. Новая пропрезидентская партия «Справедливая Россия» (лидер:
С.М. Миронов)

- 7,74% голосов. Другие партии, получившие от 2,3 до 0,13% голосов

избирателей, не преодолели необходимого 7-процентного барьера.
Успех «Единой России» объяснялся не только отдельными положительными

последствиями проводимых в стране реформ, но и тем, что 1 октября 2007 г. на съезде

партии В.В. Путин объявил о своем решении возглавить список «единороссов».

«План Путина». В конце 2007 г. В.В. Путин выступил
г’’

с инициативой, предложив план развития страны до 2020 г.

конец Основными положениями плана стали: сбережение народа,

сохранение богатства языка, традиций и культурного пространства, развитие образования
и культуры; повышение конкурентноспособности экономики через выход на

инвестиционный путь развития, поддержку науки, развитие высоких технологий, поддержку малого

бизнеса; новое качество жизни россиян, продолжение национальных проектов, повышение

зарплат и пенсий, решение жилищных проблем; поддержка институтов гражданского
общества, продвижение институтов общественных инициатив; укрепление суверенитета
России, обороноспособности страны, обеспечение для нее достойного места в

многополярном мире.

Выборы президента РФ. На президентских выборах 2008 г.
г’

В.В. Путин выдвинул в качестве своего преемника Д.А. Медве-
марта дева. В ходе избирательной кампании Медведев выступил с ли¬

беральной программой обновления страны, определил в качестве приоритетов повышение

эффективности государства, борьбу с коррупцией, создание действительно независимой

судебной власти, развитие гражданского общества, преодоление научно-технического
отставания России от развитых стран, развитие частной инициативы и на ее основе

экономики знаний и инфраструктур инвестиций. По итогам выборов, в которых участвовали
75 млн россиян (69,81% всех избирателей), Д.А. Медведев получил 70,28% голосов

избирателей. Г.А. Зюганов набрал 17,72%, В.В. Жириновский - 9,35% голосов избирателей. Лидер
Демократической партии России А.В. Богданов добился результата в 1,3% от общего числа

голосов избирателей.
7 мая в своей речи на инаугурации Д.А. Медведев сказал, что считает своей важнейшей

задачей «дальнейшее развитие гражданских и экономических свобод, создание новых,

самых широких, возможностей, для самореализации граждан
-

граждан, свободных
и ответственных как за свой личный успех, так и за процветание всей страны».
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2008 г.

8 мая

Сформировано правительство РФ во главе с В.В.

Путиным. В результате разделения функций некоторых ранее

существовавших министерств появились самостоятельные

министерства: связи и массовых коммуникаций, энергетики, культуры, промышленности
и торговли и т. д. 21 мая Министерство спорта, туризма и молодежной политики было

преобразовано в Министерство спорта (В. Мутко), при этом функции по выработке
государственной политики в области туризма переданы Министерству культуры, а функции
по разработке молодежной политики - Министерству образования и науки. Из 25 членов

правительства 16 ранее входили в состав правительства В.А. Зубкова, в том числе Т.А.

Голикова, С.В. Лавров, Р.Г. Нургалиев, А.А. Фурсенко, С.К. Шойгу и др. Новыми лицами в

кабинете стали премьер В.В. Путин, вице-премьеры И.И. Шувалов, И.И. Сечин, С.С. Собянин,

министры А.А. Авдеев, И.О. Щеголев, В.Л. Мутко, С.И. Шматко, А.В. Коновалов.

2008 г.

18 мая

Победа российских хоккеистов на Чемпионате мира
по хоккею с шайбой. В последний раз российская команда
становилась чемпионом мира по хоккею с шайбой в 1993 г.

Чемпионат мира 2008 г. проходил в г. Квебеке (Канада) 2-18 мая, в год столетия

Международной федерации хоккея. В предварительном раунде команда заняла 1-е место в группе D,

поочередно обыграв команды Италии, Чехии и Дании. В квалификационном турнире
подопечные В. Быкова сыграли в группе Е со сборными Белоруссии, Швеции и Швейцарии,
обыграв их. Это был седьмой случай в истории мировых первенств, когда будущий чемпион
выиграл все свои поединки, сыграв при этом минимум из 9 встреч. И лишь во второй раз
такой результат был показан на Чемпионате мира, победитель которого определялся
в плей-офф. До россиян это удалось только Канаде на мировом первенстве 2007 г. в Москве.

В 2009 и 2012 гг. российская команда вновь становилась чемпионом мира.

2008 г.

20 мая

Переезд Конституционного суда РФ из Москвы в Санкт-

Петербург. Предложение о переносе Суда из одной столицы

в другую было сделано председателем Совета Федерации
С.М. Мироновым еще в октябре 2005 г. 5 февраля 2007 г. В.В. Путин подписал закон об

изменении места постоянного пребывания Конституционного суда. 23 декабря 2007 г. был

издан Указ Президента «О месте постоянного пребывания Конституционного Суда
Российской Федерации», которым устанавливались сроки переезда: с 1 февраля по 20 мая 2008 г.

Суд разместился в здании Сената и Синода.

2008 г.

24 мая

На финале «Евровидения» в Белграде первым стал Дима
Билан. Артист представлял Россию на этом конкурсе в 2006 г.

с песней Never let you go и занял второе место. На музыкальном

соревновании 2008 г. он выступал предпоследним и исполнил трехминутный номер
с участием венгерского скрипача Эдвина Мартона, сыгравшего на скрипке Страдивари,
и известного фигуриста Евгения Плющенко. За время 15-минутного международного

телефонного и СМС-голосования исполнитель набрал 272 балла. Д. Билан стал первым

российским артистом, победившим на конкурсе песни «Евровидение». По существующим
правилам конкурс «Евровидения» в 2009 г. состоялся в стране предыдущего победителя -

в России.

2008 г.

сентябрь - октябрь

Начало мирового финансово-экономического кризиса.
Глобальный кризис начался с ипотечного рынка США, первые

признаки которого появились в 2006 г. в форме снижения числа

продаж домов и в начале 2007 г. переросли в кризис высокорисковых ипотечных кредитов.
Летом 2007 г. кризис из ипотечного начал трансформироваться в финансовый и затронул
не только США, но и другие страны мира. Начались банкротства крупных банков, на

спасение которых «бросились» национальные правительства. В 2008 г. кризис приобрел мировой
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характер и постепенно начал проявляться в повсеместном снижении объемов производства,
снижении спроса и цен на сырье, росте безработицы.

Первыми жертвами кризиса среди российских банков в сентябре 2008 г. стали «КИТ

Финанс» и «Связь-банк». Для погашения задолженности перед контрагентами Газпромбанк
выдал «КИТ Финансу» кредит на 22,5 млрд рублей. В сентябре 2008 г. «Связь-банк» продал
98% своих акций «Внешэкономбанку». Государственную поддержку получил банк ВТБ.

В реальном секторе экономики капитализация российских компаний снизилась за

сентябрь - ноябрь 2008 г. на три четверти; золотовалютные резервы сократились на 25%.

Финансовый кризис снизил доверие населения к банкам и привел к оттоку вкладов.
За сентябрь 2008 г. остатки на счетах физических лиц в 50 крупнейших российских банках
снизились на 54 млрд рублей, что составило 1,2% от общего объема. Бегство вкладчиков из

банковской системы снизило финансовую устойчивость банков, что привело к банкротству
нескольких крупных инвестиционных и коммерческих банков. В предбанкротном состоянии

находилось множество компаний. Начались увольнения работников, отправка их в

административный отпуск, сокращение ставок оплаты труда.
Финансовый кризис спровоцировал падение цен на нефть. Возникли проблемы

с инвестированием в этот сектор, обозначился риск замедления реализации проектов
по увеличению добычи и строительству энергопроводов. Произошло сокращение темпов

роста российской экономики. За 9 месяцев 2008 г. рост составил 4,9% к соответствующему

периоду предыдущего года (рост экономики в 2007 г. составил 8,7%). В результате
финансового кризиса произошло сокращение государственных проектов в области

инфраструктуры и строительства. 2008 г. стал последним годом прироста трудоспособного населения.

В январе 2009 г. промышленное производство в России сократилось на 16%, безработица
к концу года составила 10%. ВВП за год сократился на 7,9%. Ситуацию в стране
в определенной мере спас Стабилизационный фонд.

2QQg г Принятие Государственной Думой поправок Конститу-

21 ноябоя ции, Увеличивак)Щих срок президентства до 6 лет. Высту-
р пая с первым посланием Федеральному Собранию РФ 5 ноября

2008 г., президент России Д.А. Медведев предложил увеличить срок полномочий главы

государства до 6 лет и нижней палаты парламента
-

до 5 лет. Одновременно было
предложено расширить полномочия парламента: наделить его правом утверждать ежегодный отчет

премьера перед Думой. 11 ноября Медведев внес в парламент проекты законов о поправках

к Конституции, и 14 ноября депутаты Государственной Думы проголосовали за «пакет»

в первом чтении, 19 ноября во втором, 21 ноября - в третьем. Это решение поддержали
392 депутата при необходимом минимуме в 300 голосов, против

- 57. Против
«авторитарного правления» выступила фракция КПРФ.

Опрос «Левада-центра», проведенный параллельно с обсуждением поправок, показал,
что 60 процентов опрошенных поддержали инициативу об увеличении президентского срока

(против - 26%; 14% затруднились с ответом). К изменению сроков полномочий депутатов
население отнеслось более критично (41% -

за; 42%
-

против; остальные -

затруднились
с ответом). Политики, в числе которых М. Касьянов, Г. Каспаров, В. Милов, Б. Немцов
и другие, заявили, что принятые поправки противоречат целям демократизация страны,

возвращения России на европейский путь развития. Вместе с тем идею Медведева
об увеличении президентского срока поддержали президент Татарстана М. Шаймиев,

мэр Москвы Ю. Лужков, губернатор Санкт-Петербурга В. Матвиенко.

2008 г.

18-19 декабря

Раскол Союза кинематографистов России. На VII съезде
Союза кинематографистов председателя Союза известного

режиссера и актера Никиту Михалкова, который возглавлял

это объединение с 1997 г., сменил на посту не менее известный режиссер Марлен Хуциев.

Сторонники Михалкова подали судебный иск о нелигитимности итогов съезда, в результате
чего Пресненский суд г. Москвы признал итоги VII съезда незаконными. Н.С. Михалков
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созвал внеочередной съезд и вновь был избран председателем Союза. Более 100

кинодеятелей подписали манифест «Нам не нравится», в котором заявили, что им не нравится

«вертикаль самодержавной власти внутри профессионального сообщества». В результате

раскола была учрежден Киносоюз (Союз кинематографистов и профессиональных
кинематографических организаций и объединений), в который вошли авторитетные для коллег,
власти и зрителей А. Сокуров, П. Лунгин, Э. Рязанов, А. Герман, В. Досталь, А. Прошкин
и др. В 2010 г. Киносоюз зарегистрирован Минюстом РФ. Председателем организации
является А.А. Прошкин.

Международное исследование уровня коррупции.
2008 г. Эксперты международной неправительственной организации

по противодействию коррупции Transparency International
зафиксировали резкое ухудшение положения дел в России. Согласно ежегодному
исследованию, страна опустилась на 147-е из 180 мест в мире и заняла по уровню коррупции одну

строчку с Кенией, Сирией и Бангладеш. Это был самый низкий показатель России за

последние восемь лет: в 2005 г. Россия занимала 126-е место из 158; в 2006 г. - 121-е из 163;
в 2007 г. разделила в рейтинге вместе с Гамбией, Индонезией и Того (143-е место из 180).

По заключению экспертов, именно коррупция является главным препятствием на пути
экономического роста России. По консервативным оценкам, объем рынка коррупции
превышает 240 млрд долларов, а по расчетам фонда ИНДЕМ, только в деловой сфере России

среднегодовой объем коррупции вырос между 2001 и 2005 годом с 33 до 316 млрд долларов.

Средний размер взятки, которую российские бизнесмены дают российским чиновникам,

увеличился за несколько лет с 10 тысяч до 136 тысяч долларов.
В исследовании отмечено, что за последние годы коррупция в России приобрела

системный характер. Исполнительная власть активно вмешивается в деятельность субъектов
предпринимательской деятельности, извлекая значительную выгоду для себя, в результате

«административная рента» составляет основную часть доходов чиновников.

2QQ9 г
Поместный сбор РПЦ. Избрание патриарха Кирилла.

27 янва* я $ декабря 2008 г. скончался многолетний глава Русской право-
января славной церкви патриарх Алексий II, возглавлявший церковь

в трудные годы восстановления ее статуса после многих лет гонений и ограничений.
75% голосов на Поместном соборе РПЦ 27 января получил митрополит Кирилл, на

протяжении многих лет считавшийся вторым человеком в Патриархии. 1 февраля
состоялась интронизация митрополита Кирилла во время литургии в Храме Христа Спасителя,
в совершении которой участвовал Патриарх Александрийский Феодор II, а также

предстоятели некоторых иных автокефальных церквей. На богослужении присутствовали президент
России Д.А. Медведев и председатель правительства В.В. Путин.

Создание Комиссии по противодействию попыткам

с

г*
фальсификации истории в ущерб интересам России.

мая
Комиссия создана в соответствии с указом Президента Россий¬

ской Федерации от 15 мая 2009 г. № 549. По мнению Д.А. Медведева, в 2000-е гг. имела

место кампания по фальсификации истории России. Задачами Комиссии были

провозглашены: обобщение и анализ информации о фальсификации исторических фактов и событий,
направленной на умаление международного престижа Российской Федерации; рассмотрение

предложений и координация деятельности органов государственной власти различных

уровней и организаций по вопросам противодействия попыткам фальсификации
исторических фактов и событий в ущерб интересам России; выработка рекомендаций по

адекватному реагированию на попытки фальсификации исторических фактов и событий
и по нейтрализации их возможных негативных последствий.

Организационно-техническое, информационное и документационное обеспечение

деятельности Комиссии осуществлялось Министерством образования и науки РФ. Споры
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вокруг Комиссии, отсутствие ощутимых результатов ее деятельности в конечном итоге

привели к тому, что в феврале 2012 г. указ № 549 признан утратившим силу.

2QQ9 г Стратегия-31. В этот день по инициативе Э. Лимонова нача-

31 июля
лась бессрочная серия гражданских акций протеста в защиту
свободы собраний (ст. 31 Конституции РФ). Впоследствии

«Стратегия-31» была поддержана известными российскими правозащитными
организациями - «Московской Хельсинской группой», правозащитным центром «Мемориал»,
движением «За права человека» и другими общественно-политическими движениями
и организациями. До настоящего времени акции проводятся на Триумфальной площади

Москвы в 18.00 каждого месяца, если в нем есть число 31. С 2010 г. акции в рамках

«Стратегии-31» регулярно организуются в Санкт-Петербурге и других городах России.

В мае 2010 г. движение охватывало более 40 регионов России.

2009 г Авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Это крупнейшая в оте-

17 августа
чественной гидроэнергетике авария, в результате которой
почти полностью разрушена сама ГЭС, затоплены рабочие

помещения, погибли 75 человек. Самая большая ГЭС СССР строилась с конца 1960-х гг.

и запускала новые агрегаты до 1985 г. Серьезных происшествий на электростанции
не было до 2009 г. В этот день ротор второго агрегата сорвал крепления и, продолжая

вращаться, разнес на куски свою часть машинного зала. Был разгерметизирован

водоподводный тракт, и в считанные минуты остальные агрегаты были разрушены потоками

воды или завалены обломками стен. Аварийная автоматика сработала на одном узле
из девяти включенных. В результате обесточения станции не удалось сразу задвинуть

затворы, что привело к затоплению внутренних помещений. Расследование показало,
что после многократных дополнительных нагрузок на ГЭС возникли усталостные
повреждения креплений и крышки турбины, не обнаруженные вовремя службой технического

контроля.

2009 г
Введение ЕГЭ как обязательной формы итоговой аттеста-

1 сентября ции. Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был проведен
р

в 2001 г. в республиках Чувашия, Марий Эл, Якутия, а также

в Самарской и Ростовской областях. В 2002 г. эксперимент проводился уже в 16 регионах

страны, в 2003 г.
- в 47 субъектах РФ, а в 2004 г. - в 65 регионах. В 2006 г. ЕГЭ сдавали около

950 тысяч школьников в 79 регионах России, а в 2008 г. - свыше миллиона учащихся во всех

регионах. С 2009 г. этот экзамен стал единственной формой аттестации в школе и основной

формой вступительных экзаменов в вузы по русскому языку, математике, иностранным
языкам, физике, химии, биологии, географии, литературе, истории, обществознанию,

информатике.
Споры о ЕГЭ продолжаются до настоящего времени. Аргументы защитников такой

формы экзамена: противодействие коррупции и блату; более объективная оценка
результатов; возможность их сравнения по различным регионам; облегчение процедуры
поступления в вузы, в том числе учащимся из глубинки и др. Противники ЕГЭ считают, что данная

форма аттестации направлена на натаскивание на правильный ответ, исключает развитие

способности к доказательству и формированию правильного ответа, лишена творческого
начала и т. д. Перестройка всего образовательного процесса на подготовку к ЕГЭ, по их

мнению, не требует развития коммуникативных качеств личности, не позволяет оценить

личностное отношение выпускника к проблемам окружающего мира, отчуждает ребенка
от педагога.

2009 г.

10 сентября

В интернет-издании «Газета.Яи» опубликована статья

Д.А. Медведева «Россия, вперед!». Президент изложил свое

представление о будущем развитии России, отметил, что «у нас
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есть шанс построить новую, свободную, процветающую, сильную Россию», и назвал пять

главных направлений модернизации страны: повышение эффективности производства,

транспортировки и использования энергии, разработка и выведение на внутренние и

внешние рынки новых видов топлива; сохранение и подъем на новый качественный уровень

ядерных технологий; совершенствование информационных технологий, усиление влияния

на процессы развития глобальных общедоступных информационных сетей посредством
использования суперкомпьютеров и другой необходимой материальной базы; создание

собственной наземной и космической инфраструктуры для передачи всех видов

информации; развитие производства отдельных видов медицинского оборудования,
сверхсовременных средств диагностики, медикаментов для лечения вирусных, сердечно-сосудистых,
онкологических и неврологических заболеваний.

Говоря о развитии политической системы, президент отметил, что она «будет предельно
открытой, гибкой и внутренне сложной». Особо подчеркивалось, что российская
демократия «не будет механически копировать зарубежные образцы». В заключительных словах

Медведев предупредил о существовании сил, мешающих развитию страны,
-

продажных
чиновников и ничего не предпринимающих «предпринимателей», которые не создают

ничего нового, а только «собираются до скончания века выжимать доходы из остатков

советской промышленности и разбазаривать природные богатства, принадлежащие всем

нам». В заключении статьи звучат оптимистические слова: «Мы будем действовать.
Терпеливо, прагматично, последовательно, взвешенно... Мы преодолеем кризис, отсталость,

коррупцию. Создадим новую Россию. Россия, вперед!».

2QQ9 г
Новые теракты. В 2009-2010 гг. террористы вновь активизи-

27нояб я
ровались. 27 ноября на границе Тверской и Новгородской

Р областей был взорван скорый поезд N2 166 Москва - Петер¬
бург, в результате чего погибли 25 человек.

29 марта 2010 г. произошли два террористических акта в московском метро. Жертвами
стали 40 погибших и 88 раненых. Ответственность за взрывы взял на себя лидер воюющего
подполья Доку Умаров, ранее объявивший о создании «Имарата Кавказ». Взрывы
совершили шахидки -

вдовы дагестанских боевиков. 26 мая 2010 г. от взрыва в Ставрополе
погибли 8 человек и 42 были ранены. 9 сентября в Северной Осетии в результате взрыва
на Центральном рынке погибли 18 человек и 202 получили ранения.

2009 г
Послание президента Д.А. Медведева Федеральному

1
/ Собранию. В Послании президента можно выделить четыре

д
основных блока тем: главная - необходимость поддержки

института семьи (повышение доступности и качества медицинской помощи, вакцино-

профилактика, «материанский капитал», жилье, режим наибольшего

благоприятствования для многодетных семей и др.), предоставление детям возможностей для

самореализации; модернизация (оптимизация системы оказания государственных и

муниципальных услуг, активное подключение НКО к оказанию социальных услуг, принятие
внятных программ улучшения инвестиционного климата и создания новых,

высокопроизводительных рабочих мест, приватизация крупных компаний и т. д.).; изменения в

политической и правовой системе (госзакупки, распределение источников доходов между

регионами, создание высокотехнологичной мобильной армии и т. п.); безопасность
государства (сотрудничество с партнерами, как организациями, так и странами, для решения
задач модернизации в интересах глобальной безопасности).

2009 г.

17 декабря

Открыто скоростное сообщение электропоездов
«Сапсан» по маршруту Москва - Санкт-Петербург. «Сапсан»

(Velaro RUS) - высокоскоростной электропоезд производства
компании Siemens AG, приобретенный ОАО «РЖД» для эксплуатации на российских
скоростных железных дорогах, разработанный специально для России. Назван в честь
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сокола-сапсана. 30 июля 2009 г. «Сапсан» совершил первую полную демонстрационную

поездку из Москвы в Санкт-Петербург. Регулярное сообщение на данной линии открылось
17 декабря 2009 г.

По соглашению с компанией Siemens AG Россия закупила 8 электропоездов, которые

пришли на смену скоростным поездам ЭР-200, эксплуатирующимся на линии

Санкт-Петербург - Москва с середины 1980-х гг. Для руководства этим направлением в ОАО «РЖД»

создан специализированный филиал - Дирекция скоростного сообщения, которая должна

осуществлять работы по запуску скоростного сообщения между Москвой и Нижним

Новгородом, Санкт-Петербургом и Хельсинки, а также увеличением скоростей движения на уже

действующих направлениях.
В декабре 2011 г. ОАО «РЖД» сделало «Сименсу» заказ еще на восемь поездов «Сапсан».

2009 г.

24 декабря - 2011 г.

Реформа МВД. В 2009 г., после ряда громких преступлений,
совершенных милиционерами, требование реформ в системе

МВД стало звучать все громче. 24 декабря 2009 г. президент РФ

подписал Указ «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации», который предусматривал: сокращение до 1 января 2012 г. численности

МВД на 20%; рассмотрение вопроса об увеличении ассигнований для выплаты

вознаграждения сотрудникам милиции, предложений по реформированию системы денежных выплат,

оптимизации количества профильных образовательных учреждений и др.; пересмотр

порядка отбора кандидатов для службы с учетом их морально-этических качеств и

повышения профессионализма, а также исключение дублирования функций органов внутренних
дел и др.

7 августа 2010 г. впервые в открытом доступе с возможностью комментирования был

опубликован проект закона «О полиции», призванный заменить федеральный закон

«О милиции». В онлайн-обсуждении приняли участие около 5 млн чел. В результате
обсуждения из закона были исключены положения о том, что полицейские могут
беспрепятственно проникать в помещения граждан, на принадлежащие им земельные участки, на

территории, земельные участки и в помещения, занимаемые общественными
объединениями и организациями, а также вызывавшая наибольшую критику «презумпция
законности» полиции и т. д. 28 января 2011 г. законопроект был принят Госдумой, а 7 февраля
Д.А. Медведев подписал закон «О полиции». С 1 марта 2011 г. милиция прекратила свое

существование.
С 1 марта по 1 августа 2011 г. прошла переаттестация руководителей центрального

аппарата и территориальных органов МВД, а затем старшего, среднего и младшего

начальствующего состава органов внутренних дел. Сотрудники, не прошедшие аттестацию или

отказавшиеся от ее прохождения, были уволены из рядов МВД. В ходе реформы
численность сотрудников органов внутренних дел была сокращена на 22%, были существенно
повышены социальные гарантии и денежное довольствие сотрудников полиции. Согласно

опросам ВЦИОМ, уровень доверия к органам внутренних дел в вопросах обеспечения

личной и имущественной безопасности повысился с 33% в 2009 г. до 52% в 2011 г.

Вместе с тем итоги реформы неоднозначны. Как отмечают чиновники МВД, проблем
в работе полиции много. Это: «палочная система», несовершенные система учета сообщений
о преступлениях, система оценки эффективности работы полиции, недостаток

специализированных учебных заведений по подготовке полицейских, провал переаттестации
сотрудников и т. д. Как показали опросы 2012 г., 62% россиян не увидели положительного эффекта
от реформы МВД в целом.

2010 г.

28 сентября

Прекращение полномочий мэра Москвы Ю.М. Лужкова.
В сентябре 2010 г. на центральных телеканалах вышло

несколько документальных фильмов с критикой деятельности

Ю.М. Лужкова на посту мэра Москвы: «Дело в кепке» (НТВ), «Беспредел. Москва, которую
мы потеряли» (Россия-24). 27 сентября Юрий Лужков передал руководителю Администра-
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ции Президента РФ С.Е. Нарышкину письмо на имя президента РФ, в котором выразил
негодование в связи с бездействием президента в отношении появления негативных передач
о себе на телевидении. На следующий день Д.А. Медведев подписал указ «О досрочном

прекращении полномочий мэра Москвы», по которому Лужков был освобожден от

должности мэра Москвы «в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации».
Такая формулировка была использована Д.А. Медведевым впервые.

Ю.М. Лужков занимал должность столичного главы в течение 18 лет.

2010 г.

28 сентября

Решение президента о создании центра «Сколково».

В ежегодном Послании Федеральному Собранию 12 ноября
2009 г. Д.А. Медведев подчеркнул важность создания в России

современного технологического центра по примеру Силиконовой долины и других
подобных зарубежных центров. 31 декабря 2009 г. президент издал распоряжение «О рабочей
группе по разработке проекта создания территориально обособленного комплекса для

развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов», руководителем

которой в начале 2010 г. был назначен В.Ю. Сурков. 18 марта 2010 г. на встрече со

студентами - победителями олимпиад Д.А. Медведев объявил о планах создать в Сколкове на

основе Московской бизнес-школы управления «Сколково» ультрасовременный
научнотехнологический комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий. В марте
инновационный центр в Сколкове с российской стороны возглавил глава группы компаний

«Ренова» В. Вексельберг. Федеральный закон Российской Федерации № 244-ФЗ «Об

инновационном центре «Сколково» был подписан президентом Медведевым 28 сентября 2010 г.

2010 г.

14-25 октября

Всероссийская перепись населения. Основной тур переписи

прошел 14-25 октября 2010 г., в отдельных территориях
-

1 апреля
- 20 декабря 2010 г. Цель переписной кампании со-

стояла в сборе сведений о лицах, находящихся на определенную дату на территории РФ. По

данным переписи, на 14 октября 2010 г. численность постоянного населения Российской

Федерации составила 142,9 млн чел. По сравнению с переписью населения 2002 г.

численность населения уменьшилась на 2,3 млн чел., в том числе в городских населенных пунктах
-

на 1,1 млн чел., в сельской местности - на 1,2 млн чел. Россия опустилась с 7-го места

(данные переписи 2002 г.) на 8-е после Китая (1335 млн), Индии (1210 млн), США (309 млн),
Индонезии (238 млн), Бразилии (191 млн), Пакистана (165 млн) и Бангладеш (147 млн).

Самыми населенными федеральными округами России являются Центральный
(38,4 млн), Приволжский (29,9 млн), Сибирский (19,3 млн), самыми малонаселенными -

Дальневосточный (6,3 млн), Северо-Кавказский (9,4 млн).
Численность женщин превысила численность мужчин на 10,8 млн чел., при этом

преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается с 30-летнего

возраста. В целом на 1000 мужчин в 2010 г. приходилось 1163 женщины. Средний возраст
жителей страны составил 39 лет (в 2002 г. - 37,7 лет).

В соответствии с Конституцией Российской Федерации национальная принадлежность
в ходе опроса населения указывалась самими опрашиваемыми на основе самоопределения
и записывалась переписными работниками строго со слов опрашиваемых. 111,2 млн человек

записались русскими; 5, 31 млн -

татарами; 1,93 млн -

украинцами; 1,58 млн - башкирами;
1,44 млн -

чувашами; 1,43 млн -

чеченцами; 1,18 млн
-

армянами. Численность

представителей других национальностей составила менее 1%.

При переписи было учтено 110,6 млн человек в возрасте 15 лет и более, имеющих
образование основное общее и выше (91% этой возрастной группы). Из общей численности лиц
с высшим профессиональным образованием степень бакалавра имели 1,1 млн человек

(4,3%), специалиста
- 25,1 млн человек (93%) и магистра 0,6 млн человек (2,3%). В России

насчитывалось 596 тыс. кандидатов наук и 124 тыс. докторов наук.
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2010 г.

29 декабря
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Проект А. Навального «РосПил». Российский блогер
Алексей Навальный официально представил в LiveJournal свой

проект «РосПил», посвященный разоблачению коррупции
в среде государственных чиновников, в частности сомнительным, с точки зрения экспертов
сайта, госзакупкам. В первые же дни сайт посетили более 200 тысяч пользователей.

О проекте написал ряд крупных СМИ, в том числе газета Financial Times, назвав его русским
эквивалентом WikiLeaks. Согласно схеме Навального, все желающие могут располагать на

сайте информацию о конкурсах по госзакупкам, имеющим явно распилочный характер;
желающие эксперты, юристы помогают разоблачать жуликов, пишут жалобы в

антимонопольную службу и прочие органы. Финансирование проекта ведется исключительно

на добровольные частные пожертвования.
Осенью 2010 г. Навальный опубликовал в интернете доклад под заголовком «Как пилят

в «Транснефти», согласно которому при строительстве трубопровода «Восточная Сибирь -

Тихий Океан» (ВСТО) госкомпании был нанесен ущерб в 4 млрд долларов. В 2008 г. доклад,

основанный на документах, был предоставлен топ-менеджерами «Транснефти» Счетной

палате РФ, однако результаты проверки были засекречены. Доклад Навального вызвал

сильный резонанс в СМИ и блогосфере.
Параллельно с «РосПилом» Навальным были созданы еще два проекта

- «РосЯма»,

ориентированный на борьбу с некачественными дорогами, и «РосЖКХ», который призван
помочь гражданам решить вопросы с нерадивыми коммунальными службами. В феврале
2012 г. опубликовано заявление Навального о том, что он отказывается от анонимных

пожертвований на содержание своих проектов и учреждает специальный Фонд борьбы
с коррупцией, из средств которого и будет производится финансирование.

2011 г.

26 сентября

Отставка министра финансов А.Л. Кудрина. А.Л. Кудрин
бессменно возглавлял Министерство финансов РФ в течение

11 лет и был одной из ключевых и самых влиятельных фигур
в правительстве. Одним из главных достижений финансово-экономического блока
правительства при А. Кудрине считалось создание Стабилизационного фонда -

«подушки
безопасности», которая помогла России пережить острую фазу мирового кризиса без

серьезных социальных и финансовых потрясений. В бытность Кудрина Россия рассчиталась
по значительной части внешних долгов, создала систему казначейства, начала налоговую

реформу. Отличительной чертой Кудрина называли консерватизм в отношении

государственных расходов, его «перманентную экономию». Считается, что причиной отставки

министра стало его несогласие с экономической политикой президента Д.А. Медведева.

„И Выборы в Государственную Думу. Нижняя палата россий-
ского парламента впервые избиралась на пять лет. В качестве

дека ря
участников выборов были зарегистрированы все семь суще¬

ствующих на сентябрь 2011 г. политических партий. В результате выборов «Единая Россия»

получила 49,32% голосов (238 мест в парламенте); КПРФ - 19,19% (92 места);
«Справедливая Россия» - 13,24% (64 места); ЛДПР

- 11,67% (56 мест). Не преодолели 7% барьер
и не получили ни одного места в парламенте «Яблоко» (3,43%), «Патриоты России»

(0,97%), «Правое дело» (0,60%).
Официальные результаты голосования вызвали различные оценки со стороны

российских и зарубежных политиков, социологов, журналистов и наблюдателей. Многие из них

сходятся во мнении, что в день голосования имели место значительные фальсификации:
вброс бюллетеней, переписывание протоколов и т. д.

2012 г.

4 февраля

Митинг «За честные выборы». На Болотной площади в

Москве 4 февраля 2012 г. прошел один из самых крупных
митингов против фальсификации выборов, в котором приняли

участие 36 тыс. человек (официальные данные), 120 тыс. человек (данные оргкомитета),
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2012 г.

4 февраля

208 тыс. человек (по подсчетам программиста А. Каца). Большую роль в организации
митинга сыграли социальные сети. Среди активистов -

организаторов мероприятия
были Б. Немцов, В. Рыжков, С. Удальцов, Л. Парфенов, Г. Явлинский, Д. Быков,
Г. Гудков и др.

В резолюции митинга представлены требования собравшихся на Большой Якиманке

и Болотной площади: немедленная амнистия политзаключенных и неправосудно
осужденных; отмена итогов сфальсифицированных выборов в Государственную Думу; расследование
всех фактов нарушений на выборах; проведение комплексной реформы политической

системы не позднее весны 2012 г.; проведение досрочных свободных выборов парламента
и президента; и др. В обращении к гражданам содержался призыв не отдать ни одного голоса

В.В. Путину на выборах 4 марта и принять активное участие в наблюдении за этими

выборами. Митинги и шествия прошли более чем в 100 городах России и зарубежья.

«Антиоранжевый митинг в Москве». Одновременно с

митингом «За честные выборы» состоялся «антиоранжевый
митинг» на Поклонной горе, организаторами которого высту¬

пили движение «Суть времени», Конгресс русских общин, Региональный общественный

фонд поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации имени генерала
Е.Н. Кочешкова. К проведению митинга присоединились «Профсоюз граждан России»,
Союз пенсионеров России, Российский союз ветеранов Афганистана, общественная
организация «Содействие реализации конституционных прав граждан «Права человека»,

Международное движение «Интернациональная Россия» и др. По словам организаторов,
основной его задачей было создание противовеса митингу на Болотной площади, который
рассматривался ими как подготовка к «оранжевой революции». В числе выступивших
на митинге были политолог С. Кургинян, писатель и публицист А. Проханов, журналисты
и телеведущие М. Леонтьев, М. Шевченко, А. Караулов, историк Н. Нарочницкая и др.
По разным данным, в митинге участвовало от 50 до 138 тыс. человек. Представители
оппозиции и многие СМИ сообщили, что при организации этого митинга был задействован

административныйресурс.

2q12 г Выборы президента России. На выборах официально были

4 манта зарегистрированы 5 кандидатов. В.В. Путин («Единая
р

Россия») получил 63,6 % голосов, Г.А. Зюганов (КПРФ) -

17,18 %, М.Д. Прохоров (самовыдвижение)
- 7,98 %, В.В. Жириновский (ЛДПР)

- 6,22 %,
С.М. Миронов («Справедливая Россия»)

- 3,85 %. Впервые президент России был избран
на 6 лет.

Итоги голосования предопределили несколько факторов. В.В. Путина публично
поддержали многие известные люди из сферы политики (С. Шойгу, М. Шаймиев, Э. Россель),
искусства (А. Фрейндлих, А. Джигарханян, В. Гергиев, Ч. Хаматова, В. Спиваков, Ф. Бондарчук),
спорта (А. Аршавин, И. Акинфиев, Т. Навка, Е. Плющенко) и др. Немаловажным было и то,

что в первом квартале 2012 г. было сделано серьезное бюджетное вливание. По мнению

Г.А. Зюганова, на рейтинг В.В. Путина повлияло уделенное ему большое количество

эфирного времени по сравнению с его конкурентами. Лидер «Партии Народной Свободы»
В. Рыжков в качестве одной из причин победы Путина назвал искусственное ограничение
соперников, прежде всего Г. Явлинского, и подбор «удобных оппонентов».

2qJ2 г
«Марш миллионов» в Москве. После выборов в Государст-

6 мая* венную Думу 4 декабря 2011 г. и президентских выборов
4 марта 2012 г. в России начались массовые политические

выступления, участники которых заявили, что выборы сопровождались нарушениями
законодательства и массовыми фальсификациями. Считается, что именно тогда в России

зародилось «протестное движение», одним из главных лозунгов которого стал лозунг
«За честные выборы!».
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6 мая 2012 г., накануне инаугурации В.В. Путина, под лозунгом «За честную власть!

За Россию без Путина!» в Москве прошла акция «Марш миллионов». Участники акции

должны были пройти путь от Большой Якиманки до Болотной площади и провести на ней

митинг, однако в результате столкновений демонстрантов с полицией митинг не состоялся.

В ходе акции полицией были задержаны ее организаторы С. Удальцов, А. Навальный,
Б. Немцов, а также более 450 человек, в числе которых оказались и пострадавшие от побоев

полицейских. В отношении многих было заведено так называемое «болотное дело».

2012 г.

май - декабрь

Кадровые перестановки в правительстве России. После

избрания президентом В.В. Путина председателем
правительства РФ стал ДЛ. Медведев. Уже в мае в правительстве были

проведены кадровые перестановки. Министерские посты покинули ТЛ. Голикова,
А.А. Фурсенко, АЛ. Авдеев, Р.Г. Нургалеев и др.

21 мая 2012 г. вместо А. Авдеева пост министра культуры РФ занял В.Р. Мединский,
вместо министра образования и науки А.А. Фурсенко главой ведомства стал Д.В. Ливанов.

Первыми начинаниями Мединского стали назначение новых руководителей в несколько

столичных театров, в Росгосцирк, Большой московский цирк, поддержка отечественного

кино и т. д. Деятельность Ливанова сразу же подверглась критике со стороны
общественности в связи с введением системы рейтинга эффективности вузов.

Новым министром внутренних дел был назначен бывший начальник Главного

управления МВД по г. Москве В.А. Колокольцев.
Осенью кадровые перестановки продолжились. 7 октября в отставку был отправлен

глава Министерства регионального развития О. Говорун. 6 ноября в связи с делом компании

«Оборонсервис» было объявлено об отставке министра обороны С. Сердюкова. Причина
отставки, по разъяснению В.В. Путина, заключалась в неспособности Сердюкова
справляться с управлением собственностью Министерства обороны. В прессе сообщалось, что

по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими
этой компании, государству был нанесен ущерб в размере 4 млрд рублей. В отношении

людей, причастных к этому, были заведены уголовные дела. Новым министром обороны
стал экс-глава МЧС С.К. Шойгу.

2Q12 г Расширение границ Москвы. В июле 2011 г. был презентован

1 июля проект, получивший в СМИ название «Новая Москва».

Согласно проекту, в 2011-2012 гг. территория Москвы должна
была увеличиться в 2,4 раза за счет территории Московской области. Основные цели

проекта
-

демонтировать традиционную моноцентрическую структуру Московской

агломерации, а также упорядочить градостроительное зонирование, придав только что

присоединенным территориям отчетливо выраженную административно-правительственную
специализацию. Мнение москвичей, поддержавших и выступивших против этого проекта,

разделились поровну. 1 июля 2012 г. в границы Москвы вошло 148 тысяч гектаров новых

территорий. Территория Москвы была расширена за счет Подмосковья на юго-запад,

до границы с Калужской областью. После официального расширения своих

административных границ Москва поднялась с 11-го на 6-е место в рейтинге крупнейших городов мира
по площади, хотя по численности населения город сохранил седьмое место, так как на

присоединенных территориях проживало менее 250 тыс. человек.

2012 г
Наводнение в Крымске. Летом 2012 г. название кубанского

июль - август
города Крымск в Краснодарском крае узнали даже те, кто

У не знал о его существовании ранее. Регион пережил два разру¬
шительных наводнения. Первое случилось 6-7 июля, когда выпала более чем трех-пятиме-
сячная норма осадков, и затронуло Геленджик, Новороссийск и Крымск, став причиной
гибели 168 человек. В ночь на 22 августа в районе Туапсе во время ливня вышла из берегов
река Нечепсухо, подтопив курортный поселок Новомихайловский -

здесь погибли четыре
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человека. Общее число пострадавших в результате двух наводнений составило 34 тыс.

человек. Примерный ущерб от наводнения оценен в 20 млрд руб. Трагедия всколыхнула всю

Россию: в Крымск приехали более 2,5 тыс. волонтеров со всех концов России, помогавших

МЧС в ликвидации последствий разгула стихии. В отношении нескольких чиновников

Крымска были возбуждены уголовные дела за проявленную халатность, приведшую
к гибели людей.

2012 г.

14 октября

Проведение единого дня голосования в регионах. Впервые
после 7-летнего периода непрямых выборов страна вернулась
к прежней системе -

прямым выборам губернаторов.
14 октября, согласно данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
прошло 4686 выборных кампаний различного уровня, включая выборы губернаторов пяти

регионов (Амурская, Белгородская, Брянская, Новгородская, Рязанская области) и

законодательных собраний шести субъектов федерации (Республика Северная Осетия - Алания,

Республика Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская, Саратовская и Сахалинская

области). Действующие губернаторы указанных областей были переизбраны на новый срок.

Заградительный барьер в 7 % на выборах в законодательные собрания преодолели
абсолютно во всех регионах только «Единая Россия» и КПРФ. В Республике Северная Осетия -

Алания и Сахалинской области этот барьер «перешагнули» четыре партии: «Единая

Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

2012 г.

20-21 октября

Выборы в Координационный совет российской
оппозиции. Выборы в Координационный совет были организованы
после многократных массовых политических выступлений

граждан России, начавшихся после выборов в Государственную Думу 4 декабря 2011 г.

и продолжавшихся во время кампании по выборам президента России и после состоявшихся

4 марта 2012 года президентских выборов. О создании Координационного совета было
объявлено на «Марше миллионов» 12 июня 2012 г. В результате интернет-голосования,
в котором участвовало более 80 тысяч участников, в Координационный совет были избраны
многие лидеры протеста и те, кто организовывал митинги «За честные выборы!», в том числе

А. Навальный, Д. Быков, С. Удальцов, Б. Немцов, Г. Каспаров и др.

Достижение договоренности о покупке корпорацией
„

g «Роснефть» нефтяной компании «ТНК-ВР». ТНК-ВР была
октя ря создана в 2003 г. на паритетных началах британской ВР (British

Petroleum) и российской «Тюменской нефтяной компанией» (ТНК), которая, в свою очередь,
была выделена в 1995 г. из «Роснефти». Российским акционером компании являлся

консорциум «Alfa Access Renova» (AAR). По результатам сделки о продаже ВР британская компания
получила за свою долю 17,1 млрд долларов денежных средств и 12,84 % акций «Роснефти»,
находящихся на балансе российской компании, а консорциум AAR

- 28 млрд долларов

(при этом обе сделки заключены независимо друг от друга). В январе 2013 г. Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Роснефти» о приобретении
100 % ТНК-ВР. В марте 2013 г. Генеральный директорат по вопросам конкуренции
Европейской комиссии одобрил сделку по слиянию «Роснефти» и ТНК-ВР. 21 марта 2013 г.

в официальном пресс-релизе «Роснефть» сообщила о завершении сделки по покупке 100%

ТНК-ВР.

В результате покупки ТНК-ВР «Роснефть» контролирует 40 % нефтегазодобывающих
активов России и занимает первое место среди публичных компаний в мире как по запасам,

так и по объему добычи нефти.

Ноябрь 2012 г. -

февраль 2013 г.

Диссертационный скандал. В конце 2012 г. в Московском

педагогическом государственном университете (МПГУ)
работала комиссия Министерства образования и науки, проверяв-
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шая деятельность диссертационного совета по отечественной истории. В ходе проверки
выяснилось, что в высшем учебном заведении было организовано «поточное производство»

фиктивных диссертаций, авторы которых указывали в авторефератах несуществующие
публикации, некорректно заимствовали фрагменты диссертаций и публикаций других авторов,

представляли фиктивные отзывы ведущих организаций и т. п. 11 февраля 2013 г. состоялось

заседание Высшей аттестационной комиссии (ВАК), на котором было принято решение
лишить ученых степеней шести докторов и пяти кандидатов исторических наук.
Диссертационный совет был распущен, его председатель выведен из состава экспертного совета ВАК

и уволен из института. Учитывая факт существования подобных ситуаций в других вузах
и академических институтах, министерство образования и науки РФ приняло решение
о реформировании существующей системы защиты диссертаций.

2Q12 г
Государственной Думой РФ принят закон «Об образова-

21 екабоя
нии в P°cc™ckom Федерации». Новый закон об образовании

д
стал одним из самых обсуждаемых документов страны. Участ¬

ники общественной экспертизы внесли более 20 тысяч предложений, замечаний, поправок,
в результате чего в законопроект появились порядка 11 тысяч поправок. Этот документ
заменил два базовых закона, принятых ранее: «Об образовании» (1992) и «О высшем

и послевузовском профессиональном образовании» (1996). Целью образования
провозглашено интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и (или)
профессиональное развитие человека, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов.
В качестве одной из задач обозначено рациональное и эффективное использование

бюджетных средств с одновременным развитием внебюджетных источников финансирования
на основе расширения хозяйственной самостоятельности образовательных организаций,
развития частно-государственного партнерства в сфере образования.

Отличия закона 2012 г. от предыдущих заключается в том, что самостоятельным уровням
стало дошкольное образование, причем обучение ребенка будет бесплатным, а «присмотр
и уход за ним» -

платным; лицеи и гимназии не обозначены как виды общеобразовательных
учреждений и определяются наряду с другими как образовательные организации;

учреждения начального профессионального образования будут закрыты, а право давать

одновременно и школьное, и профессиональное образование получают образовательные
учреждения, реализующие интегрированные образовательные программы; разрешено

производить отбор учащихся (в творческие заведения) по способностям сразу после

окончания ими начальной школы, а при выпуске давать им не только аттестат, но и диплом

о получении среднего профобразования; закрытие сельской школы может произойти только

с одобрения сельского схода учебные заведения; образовательные учреждения будут
вводить инклюзивные программы и обязаны создавать детям с особыми нуждами условия

для получения качественного образования без дискриминации; прописаны понятия сетевого

и электронного обучения; и др.
Система высшего образования перестраивается в рамках болонского процесса и

становится трехуровневой (бакалавриат; специалитет, магистратура; подготовка кадров высшей

квалификации); сокращаются льготы для поступления в вуз, но появится возможность

бесплатного обучения на подготовительных курсах; определено количество студентов-
бюджетников (не менее 800 на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет);
результаты ЕГЭ будут действительны на протяжении пяти лет; все вузы должны участвовать
в мониторинге Министерства образования и науки; и т. д.

2013 г.

15 февраля

Падение метеорита в Челябинской области. Метеорит
весом 10 тыс. тонн пролетел на скорости 18 км/сек, взорвался
на высоте 15-25 км и упал недалеко от Челябинска, в результате

чего в домах выбило стекла и пострадали 1 613 человек. По оценкам экспертов, мощность

взрыва была приблизительно равна мощности взрыва ядерной бомбы над Хиросимой.
По оценкам НАСА, это был самый большой метеорит в истории Земли после Тунгусского.
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Астрономы из Уральского федерального университета во главе с доцентом

Физико-технологического института Виктором Гроховским рассчитали траекторию падения метеорита
и определили местом падения большинства осколков озеро Чебаркуль, смогли извлечь

со дна крупный фрагмент массой в 570 килограммов и 5,5 килограммов осколков из озера
и прилегающих к нему территорий. Гроховский попал в «десятку» самых заметных мировых

ученых 2013 г. (по версии журнала «Nature», Великобритания). По мнению специалистов,

возраст астероида составляет 4,56 млрд лет, что равно примерно возрасту Солнечной

системы.

2Q Выступление В.В. Путина на заседании Совета по межна-

19 Лев аля
циональным отношениям. Выступая перед членами совета,

Р
президент В.В. Путин отметил, что для укрепления гармонии

и согласия в многонациональном российском обществе необходимо решить несколько

задач: создать необходимые условия для того, чтобы россияне знали и глубоко изучали
русский язык; разработать единые учебники истории России для средней школы

(рассчитанные на разные возрасты, но построенные в рамках единой концепции, единой логики

непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов; показывающие роль разных
народов, традиций и культуры в судьбе России; написанные хорошим русским языком и не

имеющие «внутренних противоречий и двойных толкований»); предусмотреть отдельное

финансирование проектов, направленных на гармонизацию межэтнических,
межнациональных отношений; сформировать перечень исторических дат, связанных с единением народов
России, создать календарь таких событий, широко освещать их в СМИ, научной литературе,
в образовательной и культурной сфере; оказать поддержку студенческому волонтерскому
движению в работе по восстановлению памятников культуры народов Российской

Федерации, проводить историко-этнологические и этнополитические сборы студентов, молодых

ученых и т.д.; поддерживать творческие проекты, направленные на укрепление единства

народов России (художественное, документальное и анимационное кино, передачи на радио
и телевидении); поддерживать национальные виды спорта; и т. д.

2Q13 г Утверждение правительством РФ государственной
*

программы «Управление государственными финансами».
марта

Программа рассчитана на 2013-2020 г. и включает 9 под¬

программ, посвященных вопросам долгосрочного финансового планирования, контроля
и надзора в финансово-бюджетной сфере, развития налоговой системы, управления
государственным долгом и финансовыми активами, международного
финансово-экономического сотрудничества, государственного регулирования отрасли драгоценных металлов

и камней, алкогольного рынка и др. В числе основных задач программы обозначены

обеспечение соответствия государственных и муниципальных финансов современным мировым
стандартам подотчетности и прозрачности, перевод бюджетных расходов на принципы
программно-целевого планирования, достижение высокого уровня собираемости налогов

и сборов, создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста,
повышения качества жизни и национальной безопасности. Предполагается, что к 2020 г.

нефтегазовый дефицит федерального бюджета стабилизируется на уровне 7,5% ВВП;

государственный долг не превысит 15-20% ВВП; охват бюджетных ассигнований в 2014 г.

составит не менее 50%, в 2015 г. - 70% и с 2016 г. - 90%. Индекс открытости госбюджета

должен вырасти с 74 до 85 баллов. Реализация госпрограммы обойдется федеральному
бюджету в 8 млрд рублей.

2013 г.

29 марта

Первый полет космонавтов на МКС, проведенный по

«короткой» схеме. Этот полет был осуществлен за 6 часов,

до этого момента все пилотируемые «Союзы» летали на МКС

по двухсуточной схеме. «Короткую схему» удалось успешно отработать во время полетов

к МКС грузовых кораблей «Прогресс». В настоящее время все запуски космонавтов к МКС
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осуществляются именно по «короткой» схеме. По мнению космонавтов, такая схема

доставки имеет свои плюсы, так как не дает космонавтам на борту космического корабля
«Союз ТМА» сразу же почувствовать невесомость, а это обеспечивает больший уровень

физического комфорта. Еще более очевидным плюсом является сокращение времени
доставки на станцию разнообразных научных объектов, к примеру, различных

биопрепаратов, что имеет очень большое значение для ученых и науки в целом.

?П1
„ Внесение изменений в процедуру выборов губернаторов.

г’
В 2013 г. выборы глав субъектов РФ должны были пройти

апреля
в д регионах 2 апреля президент В.В. Путин подписал закон,

наделяющий субъекты РФ правом выбирать губернатора не прямым голосованием

населения региона, а местным парламентом. Этим правом сразу же воспользовались несколько

субъектов. 18 апреля депутаты Народного собрания Республики Дагестан внесли изменения

в Конституцию республики и 30 мая приняли закон, отменивший прямые выборы
президента Дагестана. 8 мая депутаты Народного собрания Республики Ингушетия также приняли
закон о выборах главы республики депутатами Народного собрания.

2Q13 г
Подписание президентом закона о запрете отдельным

7 мая категориям лиц открывать и иметь вклады, хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках за границами РФ. Принятие такого закона объясняется необходимостью
обеспечения национальной безопасности РФ, упорядочения лоббистской деятельности,

расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности
противодействия коррупции и касается лиц, принимающих по долгу службы решения,

затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности страны. К ним

отнесены лица, занимающие государственные должности РФ; должности первого
заместителя и заместителей Генерального прокурора РФ; должности членов Совета директоров

Центрального банка РФ; государственные должности субъектов РФ; должности

федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются президентом, правительством или Генеральным прокурором РФ; должности

заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; должности
в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных РФ

на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых

осуществляются президентом или правительством РФ; должности глав городских округов,
глав муниципальных районов. В соответствии с законом супругам и несовершеннолетним
детям указанных лиц также запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории
РФ, и иметь государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции

иных иностранных эмитентов на праве собственности.

Названные в законе лица в течение трех месяцев со дня занятия гражданином указанных
должностей должны выполнить требования закона. Нарушение такого запрета влечет

досрочное прекращение полномочий члена Совета Федерации, депутата Госдумы,
федерального судьи, депутата законодательного (представительного) органа государственной власти

субъекта РФ, а также освобождение от занимаемой должности.

Парламентариям было дано три месяца на то, чтобы выполнить эти требования или

сложить полномочия. В итоге свои места покинули целый ряд парламентариев.

Реформирование Банка России. В июне 2013 г. председате-
г-

лем Банка России стала Э.С. Набиуллина, а в сентябре Банк
июнь -

сентяорь России получил функции мегарегулятора. Такое решение
было обусловлено проблемами взаимодействия различных сегментов финансового рынка,
возникающими в результате «игры по разным правилам». Прежде всего это касается

регулирования страхового рынка, деятельности негосударственных пенсионных фондов
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и паевых инвестиционных фондов - то есть организаций, имеющих непосредственное

отношение к управлению средствами физических лиц. Одним из направлений реформы
банковской системы стало выявление банков, не поддерживающих необходимый уровень
денежных резервов для обеспечения обязательств, имеющих недостачу наличных средств
в кассе банка, проводящих операции, противоречащие закону «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», неисполняюших федеральные законы и т.п. В сентябре - октябре 2013 гг. лицензии

были лишены семь крупных банков, включая банки Москвы («Басманный»,
«Трансинвестбанк», «Принтбанк»), Дагестана («Бизнесбанк»), Северной Осетии («Банк развития
региона»), Твери («КБЦ»), Тулы («Первый Экспресс»). В начале ноября началось

рассмотрение вопроса о лишении лицензии «Мастер-банка» (Москва) и других банков.

Работа XVII Петербургского международного экономиче-

20-22

Г*
ского форума. В работе форума участвовали 7190 человек,

июня
в том числе 1245 журналистов и 1992 представителя бизнеса,

представлявшие крупнейшие иностранные и российские компании. В числе высших

политических лиц форума были В.В. Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-

министр Нидерландов Марк Рютте. Основной темой форума стали перспективы
глобальной экономики. В ходе форума прошло более 100 мероприятий, было подписано 102

соглашения на общую сумму 9,6 трлн рублей.

2Q13 г Принятие Государственной Думой закона об экономиче-

*> тип
ской амнистии. Выступая накануне принятия закона на

Петербургском экономическом форуме, президент страны
В.В. Путин отметил, что многие бизнесмены, попавшие за решетку, не были бы осуждены
при современных правовых нормах. Вместе с тем он пояснил, что под амнистию не должны

попасть рейдеры, фальшивомонетчики и те, кто применял или угрожал насилием; «Нельзя

допустить, чтобы на свободу вышли лица, совершившие действительно серьезные
преступления против государства, личности и собственности».

Принятый парламентом закон распространяется на осужденных по Т1 статьям

Уголовного кодекса РФ, в том числе по так называемым экономическим (мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности и кредитовании, уклонение от уплаты налогов и т. д.).
По предварительным оценкам, под амнистию попадают около 10 тыс. человек, в том числе

не только осужденные, но и те, кто находился под судом и под следствием. В течение четырех

недель после объявленной амнистии, по данным бизнес-обмундсмена Б. Титова, правом
на экономическую амнистию воспользовались 90 человек. Столь маленькая цифра
объясняется случаями отказа судов в переквалификации обвинения с одной статьи на

другую, задержкой погашения ущерба амнистированными и др. Многие бизнесмены считают

рамки заявленной амнистии слишком узкими.

2013
Летняя Универсиада в Казани. В соревнованиях приняло

5-17 июля участие 11 759 спортсменов из 160 стран. Российская команда
июля

была самой многочисленной (663 спортсмена), в ее состав

входили 17 олимпийских чемпионов, 105 заслуженных мастеров спорта. Главными

конкурентами России были Япония, Китай, США, Южная Корея, Украина. Российские

участники показали замечательные результаты, завоевав в неофициальном командном

зачете 292 медали, из них 155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовых. Второе место заняла

команда Китая (77 медалей, в том числе 26 золотых), третье - Япония (84 медали, в том

числе 24 золотых).

2013 г.

10 июля

Кадровые изменения в Государственном музее
изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина. С поста

директора музея ушла И.А. Антонова, проработавшая в этой
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должности более 50 лет. В течение этого времени в музее прошли крупнейшие
международные выставки, в том числе «Москва-Париж», «Москва-Берлин», «Россия-Италия»,
«Модильяни», «Тернер», «Пикассо» и многие другие. С 1981 г. в музее проходят ежегодные

фестивали музыки и живописи, инициаторами которых выступили И.А. Антонова

и С.Т. Рихтер. Благодаря деятельности Ирины Александровны Пушкинский музей
пополнился новыми экспонатами, экспозициями, залами, богатство его коллекций представлено
в многочисленных каталогах, альбомах, подготовленных под руководством директора.
На протяжение многих лет И.А. Антонова была участником телевизионных передач,

участвовала в написании сценариев научно-популярных фильмов о музее.

Преемницей Антоновой стала арт-директор московского выставочного объединения
«Манеж» М.Д. Лошак. И.А. Антонова назначена на должность президента музея. Те, кто

любит музей имени А.С. Пушкина и верен ему многие годы, не сомневаются в том, что

ГМИИ сохранит репутацию главного музея по проектам, способным привести в музей сотни

тысяч зрителей. В ближайшие годы здесь покажут выставки Фрэнсиса Бэкона и Люсьена

Фрейда.

Наводнение на Дальнем Востоке. С конца июля 2013 г. на
г’

- юге Дальнего Востока России началось катастрофическое
м н

наводнение. На пике паводка, 3 и 4 сентября, расход воды в реке

Амур достигал 46 тысяч м3/с, при норме в 18-20 тысяч м3/с. Наводнение таких масштабов

произошло впервые за 115 лет наблюдений, и, согласно моделям, вероятность повторения

такого событияь- один раз в 200-300 лет. Самыми пострадавшими регионами стали

Амурская область, Еврейская автономная область и Хабаровский край. В целом под водой
оказалось 120 населенных пунктов, было затоплено 8 000 жилых домов, в результате чего

36 тыс. человек остались без крыши над головой, в том числе 10 тыс. детей. Ущерб от

наводнения только в сельском хозяйстве составил более 10 млрд рублей. В спасательных

операциях в регионах участвовали аварийно-спасательные службы России, министерство
обороны и волонтеры.

п Выборы глав регионов. В ходе всероссийского единого дня
Е’ голосования проводились прямые выборы глав регионов,

сентя ря По этой процедуре избирались руководители субъектов
в Москве, Московской и Владимирской областях, Забайкальском и Хабаровском краях,
Хакасии и Магаданской области, а также на Чукотке. В Ингушетии и Дагестане главы

республик избирались парламентским голосованием. Также прошли выборы в

региональные парламенты в 16 субъектах РФ, мэров избирали в столицах 12 регионов, в 16

региональных столицах прошли выборы городских собраний. Всего в единый день голосования

прошло около 7 тысяч выборов в 80 регионах России. В выборах в региональные
законодательные органы участвовали 47 партий. «Единая Россия» лидировала, получив от 40,69%

(Архангельская область) до 86, 21% (Кемеровская область) голосов. В 11 субъектах
из 16 второе место после «ЕР» заняла КПРФ.

Первым в истории России городом, где состоялись прямые выборы председателя
местной Думы (официальное название должности «Глава Екатеринбурга - Председатель
Екатеринбургской городской думы»), стал Екатеринбург. Явка избирателей на выборы
составила 33,6%, и главой города был избран оппозиционный власти политик,

представитель «Гражданской платформы» Е.В. Ройзман.

8 сентября состоялись также досрочные выборы мэра г. Москвы, явка на которые
составила 32,03%. По результатам выборов победителем стал и.о. мэра С.С. Собянин, второе
место занял А.А. Навальный.

2013 г.

27 сентября

Подписание президентом закона о реформировании
Российской академии наук (РАН). Решение о масштабной

реформе РАН было принято министерством образования
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и науки в конце июня 2013 г. В первоначальном варианте законопроекта, принятом
Госдумой летом во втором чтении, предполагалась ликвидация РАН, а также Академий
медицинских (РАМН) и сельскохозяйственных наук (РАСХН). Бурная реакция академического

сообщества и общественности на предлагаемый вариант реформы заставила ее инициаторов

пересмотреть ряд положений, в результате чего РАМН и РАСХН присоединены к РАН.

Законом определено, что РАН является федеральным государственным бюджетным

учреждением, учредителем и собственником федерального имущества которого является

правительство РФ. Основными задачами РАН определены проведение фундаментальных
и поисковых научных исследований, финансируемых за счет средств бюджета, участие
в разработке и согласовании программы фундаментальных научных исследований в РФ

на долгосрочный период. Подтверждена независимость РАН в своей деятельности в рамках
задач и функций, определенных законодательством РФ.

В соответствии с законом организации, находившиеся в ведении РАН РАМН, РАСХН

(научно-исследовательские институты, лаборатории, ботанические сады и др.) переданы в

ведение ФАНО (Федеральное агентство научных организаций). Многие представители
академической науки рассматривают этот шаг как стремление властей перераспределить
денежные средства в пользу чиновников, а не ученых. Тревогу академической общественности
вызывают запланированное сокращение числа сотрудников Академии, введение системы

рейтингов академических учреждений, ориентированной на западные образцы и не

учитывающей российской специфики, приход в структуры по управлению наукой далеких от

этой сферы деятельности людей, «выселение» ученых из принадлежавших ранее научным

организациям зданий и т.д. Существует и мнение о том, что реформа представляет собой

целенаправленные действия по уничтожению российской фундаментальной науки.

2Q13 г Реформа Роскосмоса. В 2013 г. в российской космонавтике

октябоь
были несколько неудачных запусков, следствием чего стала

отставка главы Роскосмоса В. Поповкина и ряда других
сотрудников. Роскосмос возглавил О. Остапенко, занимавший ранее пост заместителя министра
обороны России по науке. Также было объявлено о проведении реформы Роскосмоса,
в частности, был подписан указ о создании в России ОРКК - Объединенной ракетно-
космической корпорации, генеральным директором которой назначен ИА. Комаров
(в 2008-2013 гг. -

президент «АвтоВАЗа», с октября 2012 г. - заместитель главы

Роскосмоса). Корпорация должна поэтапно объединить в своем составе все основные организации

разработчиков и производителей ракетно-космической техники. Перед ведомством

поставлена задача реализовать комплекс первоочередных мероприятий, обеспечивающих
наращивание потенциала ракетно-космической промышленности, повышение

конкурентоспособности выпускаемой продукции, адаптацию к условиям рыночной экономики,

разделение обязанностей государственного заказчика и головного исполнителя работ,
расширение участия частного бизнеса в космической деятельности. В Роскосмосе остаются

головные институты ракетно-космической промышленности, организации, которые
отвечают за создание и эксплуатацию объектов наземной космической инфраструктуры
космодромов Байконур и Восточный, Центра подготовки космонавтов и ряд других структур.

2Q13
Отставка Г.Г. Онищенко в поста председателя Роспотреб-

23 октяб я
надзора. РИА «Прайм» назвал это «отставкой года». С 1996 г.

я ря г г Онищенко был первым заместителем министра
здравоохранения РФ

- главным государственным санитарным врачом Российской Федерации,
а с 2004 г. занимал и должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Большинство

россиян связывают его имя с требованиями усилить государственный контроль за

производством и рекламой пива (2000), борьбой с эпидемиями, включая атипичную
пневмонию (2003), птичий грипп (2004), свиной грипп (2009), запретом на ввоз грузинских
и молдавских вин (2006), сельскохозяйственной продукции из Белоруссии (2009), Литвы
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(2013), кондитерских изделий из Украины (2013). Одним из последних «детищ» Онищенко
стал антитабачный закон (2013). В течение многих лет Онищенко обвиняли в политической

ангажированности (использовании санитарных служб в качестве инструмента давления на

бывшие республики СССР), однако, справедливости ради, стоит отметить, что запреты на

ввоз определенных видов продукции в разное время касались США (к примеру, мяса птицы,

обработанного хлором; 2010), а также Германии, Испании, Италии, Венгрии, Турции,
Индии, Китая, Египта, Аргентины, Бразилии и многих других стран. Сам Г.Г. Онищенко
не раз говорил: «Зачем нам за наши нефальшивые деньги получать фальшивую
продукцию?». Журналисты любили этого человека за его неизменно афористичный стиль

публичных выступлений.

20г
Объявлены лауреаты национальной премии «Человек

*

года
- 2013». Эта премия была учреждена в 1993 г. Русским

Р биографическим институтом и призвана привлечь внимание

общественности к персонам (россиянам и представителям Ближнего и Дальнего
зарубежья), вносящим заметный вклад в развитие России, способствующим интеграции
отечественных и мировых достижений в области науки, экономики и культуры,
осуществляющим деятельность на благо России в таких областях, как религия, политика, экономика,

образование, наука, культура, спорт, медицина, малое и инновационное производство,
а также за реализацию проектов, ориентированных на социальную сферу. Лауреатами
премии «Человек года - 2013» стали наряду с В.В. Путиным мэр Москвы С.С. Собянин;

академик РАН и РАМН, генеральный директор Центра сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева ЛА. Бокерия; советник президента РФ, академик РАН С.Ю. Глазьев;

художественный руководитель Московского художественного академического театра
имени М. Горького, народная артистка СССР Т.В. Доронина; Патриарх Московский и всея

Руси Кирилл; летчик-космонавт СССР А.А. Леонов; главный государственный санитарный
врач РФ (до октября 2013 г.), помощник председателя правительства Российской Федерации
Г.Г. Онищенко; кинорежиссер В.И. Хотиненко; и др.

2013 г.

ноябрь

Портал «ПрофиСинема» определил рейтинг самых
кассовых фильмов российского проката в 2004-2013 гг.

За точку отсчета был принят «Ночной дозор», вышедший
в 2004 г., который впервые за долгое время привел массового зрителя в кинотеатры
и открыл, таким образом, новейшую историю кинопроката современного российского кино.

В десятку самых популярных отечественных фильмов вошли (с первого по десятое место):
«Сталинград» (Ф. Бондарчук), «Ирония судьбы. Продолжение» (Г. Бекмамбетов),
«Адмирал» (А. Кравчук), «Дневной дозор» (Г. Бекмамбетов), «Три богатыря на дальних берегах»
(К. Феоктистов), «Легенда № 17» (Н. Лебедев), «Самый лучший фильм» (К. Кузин),
«Высоцкий. Спасибо, что живой» (П. Буслов), «Елки 2» (Д. Киселев), «9 рота» (Ф.
Бондарчук).

Пребывание Олимпийского факела в космосе. Символ

S' Олимпиады, ради безопасности не зажженный, впервые
ноя ря в ИСТОрИИ был доставлен на борт Международной космической

станции на борту пилотируемого корабля «Союз ТМА-11М». Корабль доставил на станцию

российского космонавта Михаила Тюрина, японского астронавта Коичи Викату и астронавта
НАСА Ричарда Мастраккио. Российский космонавт внес факел на борт МКС. Внутри
станции прошла своеобразная эстафета олимпийского огня, члены экипажа пронесли факел
по всем внутренним помещениям МКС. Затем российские космонавты Сергей Рязанцев
и Олег Котов, находившиеся на МКС с 26 сентября 2013 г., впервые вынесли факел в

открытый космос, где провели своеобразный этап эстафеты, передав символ Олимпиады друг
другу. 11 ноября космонавт Федор Юрчихин вернул факел «Сочи - 2014» на Землю.
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СОБЫТИЯ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

2ППП
Обмен ратификационными грамотами о создании

Г’
Союзного государства России и Республики Беларусь,

января
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии

был подписан 8 декабря 1999 г. в Москве и вступил в силу 26 января 2000 г. после обмена

ратификационными грамотами между и.о. президента РФ В.В. Путиным и президентом
РБ А.Г. Лукашенко. Его подписание явилось продолжением развития интеграционных
процессов, начавшихся в середине 1990-х гг. при президенте России Б.Н. Ельцине.

Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика,

оборона и безопасность, бюджетная, денежно кредитная и налоговая системы, таможенные

вопросы, системы энергетики, транспорта и связи.

Ратификация Государственной Думой договора СНВ-2

14 ап

Г*

между РФ и США. Придя к власти, В.В. Путин и его команда
апреля

предприняли ряд важных внешнеполитических шагов, направ¬
ленных на активизацию процесса сокращения стратегических наступательных вооружений
и улучшения атмосферы доверия в мире.

3-5 июня на встрече В.В. Путина и Б. Клинтона в Москве были подписаны
Совместное заявление о принципах стратегической стабильности, Меморандум о договоренности
между РФ и США о создании совместного центра обмена данными от систем раннего

предупреждения и уведомлениями о пусках ракет.

2000 г.

19-20 июля

Визит В.В. Путина в Северную Корею. В результате встречи
была подписана совместная декларация, согласно которой
Россия и КНДР выражали готовность: «незамедлительно

вступить в контакт друг с другом» в случае опасности агрессии в отношении России или

КНДР или ситуации, угрожающей миру и безопасности; проводить в случае необходимости

двусторонние консультации и взаимодействовать; выступать против любых проявлений
политики агрессии и войны, прилагать активные усилия в целях сокращения вооружений
и обеспечения стабильности и безопасности в всем мире. Россия и КНДР подтвердили
обязательства воздерживаться от заключения договоров и соглашений с третьими странами,
а также от участия в каких-либо действиях, мероприятиях или союзах, направленных против
суверенитета, независимости, территориальной целостности друг друга. Для мирового
сообщества значимым было заявление главы Северной Кореи Ким Чен Ира о том, что все

ракетные программы КНДР «носят исключительно мирный характер».
Визит российского президента оказался исторически важным: Россия вернулась в КНДР

как серьезный партнер; был разрушен миф о глубокой дипломатической изоляции Северной
Кореи и невозможности иметь с ней дело, а также устойчивый стереотип о том, что

коммунистические вожди КНДР не хотят общаться с демократической Россией. Визит В.В. Путина
в Северную Корею открыл путь перспективным международным отношениям с этой

страной. Ответный визит Ким Чен Ира в Россию состоялся 26 июля - 18 августа 2001 г.

На спецпоезде он прибыл в Москву и Петербург, проехав в в оба конца всю территорию
России, от Дальнего Востока (станция Хасан) через Сибирь и Урал. В августе 2002 г.

«великий вождь» посетил с визитом Владивосток, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. На даче
Л.И. Брежнева под Владивостоком состоялась встреча Ким Чен Ира и В.В. Путина,
на которой обсуждался проект соединения Корейской железной дороги с Транссибом.
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ОЛЛЛ „
Участие В.В. Путина в саммите на Окинаве. На саммите

2000 г.

20-23 июля
«большой восьмерки» обсуждались проблемы
экономического развития стран, а также проблемы здравоохранения,

проблемы, связанные с открытием генома человека и с безопасностью продуктов питания.

Кроме этого, обсуждались вопросы, связанные с информатизацией общества и проблемами,
которые возникают в сфере глобализации отношений, связанных с информатизацией.
Речь шла также о защите информации, о распространении информации, развитии
Интернета, а также о проблемах образования.

2000 г.

4 августа

Начало вывода российских войск из Грузии. Первая
партия военной техники и вооружений, находившихся на

российской военной базе в Вазиани, расположенной в 30 километрах
от Тбилиси, была отправлена по железной дороге в Батуми. В предоставленный грузинской
стороной железнодорожный эшелон были погружены 10 танков, 13 БМП и 26 единиц

специальной техники. Эта техника была перегружена на корабли и суда Черноморского флота
и 5-6 августа перевезена на территорию России. Всего в соответствии с обязательствами

России, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ, до конца 2000 г. из Грузии в Россию

вывезено 244 единицы военной техники и вооружений. Еще 116 единиц техники,
отслуживших срок эксплуатации, были утилизированы на тбилисском бронетанковом заводе.

2000 г.

3-5 сентября

Официальный визит В.В. Путина в Японию. В результате

встречи президента России и премьер-министра Японии Ёсиро
Мори были подписаны 15 российско-японских документов

в различных областях двусторонних связей, в том числе Программа углубления
сотрудничества в торгово-экономической области, Совместное заявление о взаимодействии России

и Японии в международных делах (подобный документ подготовлен впервые в практике
российско-японского диалога), а также новые межправительственные соглашения о научно-
техническом сотрудничестве и о культурных связях, Меморандум о создании и деятельности

на территории России японских центров по техническому содействию проводимым в России

реформам, Меморандум о развитии сотрудничества в области содействия разоружению,
нераспространению и утилизации ядерных вооружений, подлежащих сокращению
в Российской Федерации, и др. Впервые подписаны межправительственный Меморандум
о сотрудничестве в правоохранительной области и Меморандум об основах развития
сотрудничества между ФПС России и Управлением безопасности на море Японии.

С российской стороны был выдвинут целый ряд новых крупных идей, реализация
которых позволила бы придать российско-японскому экономическому сотрудничеству
качественно новое, более масштабное измерение. Речь идет о строительстве Энергомоста
Россия - Япония с целью экспорта в Японию электроэнергии; строительстве тоннелей

Япония - Сахалин -

материковая часть России, что позволило бы создать прямое
железнодорожное сообщение Японии с Европой через Транссиб; прокладке магистральных
газопроводов из России в Японию и ряде других инициатив.

Состоялось обстоятельное и откровенное обсуждение проблемы мирного договора,
включая аспект пограничного размежевания. Высказано обоюдное согласие продолжить
переговоры с целью выработки мирного договора путем решения вопроса о

принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

2000 г.

6 сентября

Участие В.В. Путина в «саммите тысячелетия» в Нью-

Йорке. Это была крупнейшая встреча глав государств
и правительств свыше 150 стран. Президент России В.В. Путин

выступил одним из первых, подчеркнув в своей речи значение ООН как международной
организации, которая должна сохранять свое значение и в будущем. 7 сентября 2000 г.

В.В. Путин принял участие в заседании Совета Безопасности ООН на высшем уровне, во

встрече пятерки постоянных членов СБ, а также дал пресс-конференцию.
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В рамках саммита состоялась встреча российского президента с президентом США

Б. Клинтоном. Было принято совместное заявление, в котором подчеркивалось, что Россия

и США «подтверждают свою приверженность договору по ПРО как краеугольному камню

стратегической стабильности».

2000 г.

сентябрь

Встреча В.В. Путина с премьер-министром Израиля

Эхудом Бараком. Встреча состоялась на Саммите тысячелетия

в Нью-Йорке. В январе 2001 г. Россию с официальным визитом

посетил президент Израиля Моше Кацав. В 2002 г. Россия вошла в так называемый

Ближневосточный квартет
- объединение Евросоюза, России, США и ООН для консолидации

усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
В апреле 2005 г. состоялся официальный визит президента России В.В. Путина в

Иерусалим, где он встретился с президентом Израиля Моше Кацавом и провел переговоры
с премьер-министром Ариэлем Шароном В ходе визита Путин подарил Израилю памятник

погибшим в ходе Холокоста работы Зураба Церетели. В октябре 2006 г. отмечалось

15-летие установления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

Октябрь 2000 г. -

ноябрь 2004 г.

Встречи В.В. Путина с лидерами европейских государств.
Одним из приоритетных направлений внешней политики

России стало укрепление взаимоотношений с Европейским
Союзом (ЕС). Встречи президента России с лидерами государств состоялись в октябре
2000 г. в Париже, в марте 2001 г. в Стокгольме, в октябре 2001 г. в Брюсселе, в ноябре
2004 г. в Гааге. На встрече в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе было принято
решение разработать концепцию общего европейского экономического пространства
и подписано совместное заявление о борьбе с терроризмом. В Гааге были подведены итоги

совместной работы государств и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества
в условиях вступления в ЕС ближайших соседей России: Венгрии, Польши, Словакии, Чехии,
Латвии, Литвы, Эстонии.

2QQQ Принятие российско-индийской Декларации о стратеги-
-

’

ческом партнерстве. Декларация, которую подписали прези-
я Р дент России В.В. Путин и премьер-министр Республики Индия

А.Б. Ваджпаи, предусматривает: развитие масштабного сотрудничества в политической

области (ежегодное проведение встреч на высшем уровне; совместные инициативы по

ключевым международным и региональным вопросам; взаимное информирование
о планируемых внешнеполитических инициативах на международной арене и т.д.);
в торгово-экономической области (наращивание тесного сотрудничества в рамках
российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному

сотрудничеству, углубление сотрудничества в таких отраслях, как металлургия, топливно-

энергетический комплекс, информационные технологии, связь и транспорт; создание

благоприятных условий для взаимных инвестиций и обеспечение гарантий их защиты;

упрощение таможенных и иных процедур и содействие отмене нетарифных и постепенному
снижению тарифных ограничений и др.); в области обороны (укрепление военного

и военно-технического сотрудничества на долгосрочной основе; углубление сотрудничества

между вооруженными силами); в области науки и техники (поощрение сложившихся

и новых форм сотрудничества в фундаментальных и прикладных научных исследованиях,

расширение обмена учеными и научной информацией, установление прямых связей между

научно-исследовательскими, высшими учебными заведениями; сотрудничество в области

океанологии, сельскохозяйственных и медицинских наук, биотехнологий, экологически

чистых технологий, метеорологии, стандартизации, метрологии и сертификации продукции
обеих стран; совместное изыскание возможностей коммерческого применения результатов

научно-технических исследований и конструкторских разработок; сотрудничество в

использовании атомной энергии и космического пространства в мирных целях).
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В ходе визитов В.В. Путина в Индию 3-5 декабря 2002 г. и в декабре 2004 г. Декларация
была дополнена.

2001 г.

12-15 марта

2001 г.

13-18 мая

Визит в Россию президента Ирана С.М. Хатами. Подписано

Межправительственное соглашение о создании транспортного

коридора «Север
- Юг», договор об основах взаимоотношений

и принципах сотрудничества, Заявление по правовому статусу Каспийского моря.

Визит в Россию президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Знакомство Уго Чавеса и президента России В.В. Путина
состоялось в сентябре 2000 г. в Нью-Йорке в рамках Саммита

тысячелетия, и уже в апреле 2001 г. в Каракасе был открыт Венесуэльско-Российский
институт дружбы имени Франсиско де Миранды. В мае 2001 г. состоялся официальный визит

Чавеса в Россию. Чавес стал первым главой латиноамериканского государства, который
посетил Россию после избрания президентом В.В. Путина. Этот визит послужил началом

нового этапа на латиноамериканском направлении внешней политики РФ. С тех пор
политический диалог между Москвой и Каракасом стал регулярным, президент Венесуэлы
посещал Россию в октябре 2001 г., в ноябре 2004 г., в июле 2006 г., июне 2007 г., в июле

и сентябре 2008 г., октябре 2010 г. В ноябре 2008 г. Венесуэлу посетил президент РФ

Д.А. Медведев, и это был первый визит главы российского государства в Венесуэлу за всю

историю двусторонних отношений. Медведев и Чавес провели ряд переговоров, посетили

противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко», прибывший в Каракас для участия
в совместных российско-венесуэльских морских учениях.

В течение долгих лет сотрудничества Россия и Венесуэла заключили целый ряд
договоров и соглашений. В 2005 г. «Газпром» выиграл тендер и получил лицензию на проведение

разведки и добычу газа на шельфе в Венесуэльском заливе. В 2006 г. президент Венесуэлы
купил в Ижевске 200 тысяч автоматов Калашникова и заключил контракт на строительство
завода по производству АК-103, на поставку 38 военных вертолетов Ми-35 и 24

истребителей Су-30. К 2009 г. общий объем подписанных с Венесуэлой оружейных контрактов
составил около 5 млрд долларов, строились два завода по лицензионной сборке российских
автоматов и выпуску боеприпасов к ним, был подписан контракт на создание технических

центров по ремонту военных самолетов и вертолетов.
В марте 2009 г. вступило в силу Соглашение об отказе от визовых формальностей при

взаимных поездках граждан двух государств. С 2010 г. по соглашению между Фондом

жилищного строительства при мэре Москвы и министерством жилищного строительства

Венесуэлы российские подрядчики принимают участие в проекте «Великая миссия жилья»

по строительству типового панельного жилья. Проект предусматривает не только

строительство жилья и создание инфраструктуры в Венесуэле, но и организацию девяти
совместных предприятий для производства стройматериалов.

Весной 2012 г. в Санкт-Петербурге на базе Общества дружбы Россия - Венесуэла открыт
Латиноамериканский культурный центр.

2001 г.

31 мая

Создание Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС). 31 мая 2001 г. на заседании Совета глав государств
СНГ в Минске было организовано Евразийское экономическое

сообщество (ЕврАзЭС), в состав которого вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия
и Таджикистан. В январе 2003 г. к ЕврАзЭС в качестве наблюдателя присоединилась
Армения, в январе 2006 г. в ее состав вошла Республика Узбекистан.

13 мая 2002 г. на заседании Межгосударственного Совета обсуждался вопрос о

вступлении стран ЕврАзЭС в ВТО, формирование таможенного союза и создании единого

экономического пространства. 27 апреля 2003 г. на заседании Совета была утверждена

Программа приоритетных направлений деятельности организации на 2003-2006 гг.

В качестве приоритетов были обозначены формирование единого таможенного простран-
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ства, согласование сроков вступления в ВТО, развитие сотрудничества в области энергетики,
формирование транспортного союза, создание общего агрорынка.

2оо1 г
Основание Шанхайской организации сотрудничества

14-15 ИюНЯ (ШОС). «Шанхайская шестерка» была создана лидерами
Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и

Узбекистана на состоявшейся встрече в Шанхае (Китай). За исключением Узбекистана, остальные

страны являлись участницами «Шанхайской пятерки», основанной в результате подписания
этими государствами соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном

сокращении вооруженных сил в районе границы. Главными задачами организации

провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве,
объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом,
экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического

партнерства, научного и культурного взаимодействия. После того как в июле 2005 г. статус
наблюдателей в этой организации получили Индия, Пакистан, Иран и Монголия, ШОС
формально стала объединять половину населения земного шара.

В течение 2001-2013 гг. состоялись 13 встреч глав государств
-

участников ШОС, три
из которых прошли в России: Санкт-Петербурге (июнь 2002), Москве (май 2003),
Екатеринбурге (июнь 2009).

2qqi г
Подписание российско-китайского договора «О добросо¬
седстве, дружбе и сотрудничестве». Договор подписан
16 июля В.В. Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем.

Договор рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением

срока действия на 5 лет, если ни одна из сторон не выразит намерение отказаться от

соглашения. Договором предусмотрено развитие сотрудничества в торгово-экономической,
военно-технической, научно-технической, энергетической, транспортной и других
областях. Стороны намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом. Кроме того, Россия и Китай подтвердили, что не будут применять первыми
друг против друга ядерное оружие и взаимно нацеливать стратегические ядерные ракеты.
В 6-й статье договора закрепляется отсутствие у сторон взаимных территориальных

претензий. Относительно двух небольших участков границы с неурегулированным статусом

стороны сохраняют статус-кво с намерением продолжать переговоры для нахождения

взаимовыгодного компромисса. В октябре 2004 г. подписан конкретный план действий
по реализации договора 2001 г.

2001 г.

24 августа

Визит В.В. Путина в Польшу. После распада СССР

произошло охлаждение двусторонних отношений между Россией

и Польшей. Однако в начале 2000-х гг. по инициативе прези¬
дента РФ В.В. Путина наметился их новый подъем. В 2001 г. президент России впервые за

восемь лет побывал в Польше с официальным визитом. Вскоре с ответным визитом в

Россию прибыл польский президент Александр Квасьневский. В 2002 году, оценивая

первые результаты совместного российско-польского сотрудничества, Путин отметил, что

«сейчас в этой сфере нет никаких раздражающих факторов», а 1990-е годы российский
президент охарактеризовал как «период упущенных возможностей».

Избранный президентом Польши в 2005 г. Лех Качиньский не стал следовать линии

своего предшественника, считая Россию страной, враждебной «европейским ценностям».

Целью польской политики стало исключение России из системы общеевропейского
порядка.

В 2007 г. в Польше пришла к власти либеральная партия «Гражданская платформа»
во главе с Дональдом Туском. Вслед за этим Польша и Россия обменялись дружественными
жестами: поляки заявили, что перестают блокировать переговоры о подписании нового

партнерского соглашения между ЕС и Россией, а российская сторона отменила эмбарго
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на импорт польского мяса. С этого момента началось новое потепление российско-польских
отношений.

2оо1 г Террористическая атака Всемирного торгового центра
11 сентября

в Нью"Йорке. 1990-е гг. были отмечены ростом терроризма
р

во всем мире. Возникла серьезная угроза захвата террористами

ядерного или химического оружия. В 1995-2000-х гг. серия террористических актов

прокатилась по России. В этих условиях президент России В.В. Путин выступил с инициативой
создать Международный центр по борьбе с терроризмом, однако в то время западные

страны не откликнулись на данный призыв, считая чеченский терроризм не имеющим

отношения к международному терроризму.
11 сентября 2001 г. террористы Аль-Каиды совершили атаку на Нью-Йорк, в результате

которой во Всемирном торговом центре погибли 3 тыс. человек -

граждане 92 государств,
в том числе 96 выходцев из бывшего СССР; были разрушены строения Всемирного
торгового центра на Манхэттене. В этот же день была предпринята атака на

правительственные ведомства в Вашингтоне, разрушена часть Пентагона.

В.В. Путин был первым главой иностранного государства, позвонившим президенту
США Джорджу Бушу и выразившим соболезнование по поводу трагедии. Россия одной из

первых поддержала Соединенные Штаты в беде, поделилась важной разведывательной
информацией о ситуации в Афганистане, ставшем прибежищем террористов. Началось

быстрое сближение России и Запада. В 2001 г. страны НАТО и государства СНГ, включая

Россию, одобрили военную операцию США в Афганистане с целью разгрома баз

группировки «Аль-Каида», ответственной за проведение терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

При активном содействии российского руководства США получили доступ к военным базам
в Центральной Азии и наладили взаимодействие с противниками талибов в самом

Афганистане.
В этот же период расширились возможности партнерства России с НАТО и Евросоюзом.

Москва не возражала против размещения военных баз США в трех странах СНГ: Киргизии,
Таджикистане и Узбекистане. В.В. Путин нанес визиты в США, Францию, ФРГ,
Великобританию.

2qqi г
Встреча премьер-министров России и Украины. В ходе

4 кт б я встречи было подписано соглашение «О дополнительных
Р

мерах по обеспечению транзита российского газа по террито¬

рии Украины». Оно предусматривало реструктуризацию украинского долга на 12 лет

на условиях реструктуризации долга перед Парижским клубом кредиторов, то есть

с трехлетним льготным периодом. Этот долг был оформлен как корпоративный:
ответственность за него несло не государство, а Национальная акционерная компания

«Нафтогаз Украины». Сумма долга Украины за российский газ составляла в то время
более 1 млрд 401 млн долларов.

2qqi г
Начало сотрудничества России и НАТО по борьбе

*

с международным терроризмом. Первым шагом в этом
° тя Рь

направлении стало принятие плана совместных действий,
предусматривавшего обмен информацией и проведение консультаций по вопросам,
относящимся к террористическим угрозам, взаимодействие в чрезвычайных ситуациях,
совместные учения по ликвидации последствий крупномасштабных катастроф и обработке задач

обеспечения безопасности хранения ядерного оружия.

2001 г.

22 октября

Таджикско-афганско-российская встреча на высшем

уровне (Душанбе). Инициатором встречи выступил

президент Республики Таджикистан Э. Рахмонов. Предметом
обсуждения стала ситуация в Афганистане и безопасность границ Таджикистана, в охране
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которых с 1993 г. участвовали 11 тысяч российских пограничников. В 1997 г., после

окончания гражданской войны в Таджикистане, падения власти Талибана в Афганистане
и прихода туда натовских частей под командованием США, таджикское руководство
постепенно смогло восстановить у себя стабильность и добиться большей
самостоятельности в обеспечении безопасности собственных границ. В результате встречи была

достигнута договоренность о перспективе вывода российских пограничников с территории
Таджикистана. В октябре 2004 г. Таджикистан и Россия подписали пятилетний договор
о сотрудничестве пограничных войск, согласно которому в течение одного года был

произведен вывод российских пограничников. Таким образом, закончилось почти столетнее

присутствие российских военных на границе с Афганистаном, и контроль над этим

стратегическим участком длиной в 1340 километров был передан Комитету по охране

государственной границы Таджикистана.

Заявление В.В. Путина о ликвидации российских военных
г*

баз на Кубе и во Вьетнаме. Решение президента страны объ-
октя рь яснялось необходимостью использования высвобождающихся

средств, в частности 200 млн долларов США от содержания радиолокационной станции,

расположенной недалеко от Гаваны, на оснащение Вооруженных Сил РФ новейшим

оружием и техникой. Такое решение президента было воспринято многими политиками

и аналитиками России как «очередное предательство интересов страны», «очередная

уступка американцам и их партнерам», так как радиолокационная станция на Кубе
позволяла контролировать запуски американских ракет в Западном полушарии планеты, получать

другую стратегически важную информацию.
В 2012 г. в СМИ появились сообщения о стремлении России вернуть военные базы на

Кубе и во Вьетнаме. В интервью РИА «Новости» главнокомандующий ВМФ России вице-

адмирал В.В. Чирков заявил, что Россия продолжает работу по обеспечению базирования
сил ВМФ за пределами Российской Федерации (в настоящее время Россия располагает лишь

военной базой в сирийском Тартусе). В рамках этой работы на международном уровне

прорабатываются вопросы создания пунктов материально-технического обеспечения на

территории Кубы, Сейшельских островов и Вьетнама.

2qqi Официальный визит президента Республики Молдова

18-20 нояб я
В.Н. Воронина в Россию. В феврале 2001 г. парламент

Р
Молдовы избрал президентом В. Воронина, лидера Партии

коммунистов Республики Молдовы, проводившего свою предвыборную кампанию под

лозунгом усиления социальной политики, поддержки коллективных форм хозяйствования

в сельской местности, интеграции Молдовы в Союз России и Белоруссии, провозглашения

русского языка вторым государственным языком и решения приднестровского конфликта
мирным путем. 19 ноября 2001 г. состоялись переговоры президента Молдовы с В.В.

Путиным. Был подписан договор о дружбе и сотрудничестве.
В дальнейшем попытки Воронина восстановить обязательное изучение русского языка

в школах и реформировать программу среднего образования, заменив «историю Румынии»
на «историю Молдовы», вызвали сопротивление определенной части политиков и

населения. В 2003 г. сделал выбор в пользу Запада, отказавшись от уже согласованного российского
плана урегулирования приднестровской проблемы. В дальнейшем российско-молдавские
отношения значительно ухудшились Вместе с тем экономическая зависимость Молдовы
от России по-прежнему велика. Россия остается одним из ведущих торговых партнеров
и главных поставщиков энергоносителей. В России работают сотни тысяч молдавских

трудовых мигрантов. Денежные переводы от них в 2007 г. составляли 27% ВВП Молдовы.

2001 г.

9 декабря

Визит В.В. Путина в Германию. В ходе переговоров с

канцлером Германии Г. Шредером обсуждались проблемы
энергетики, поставки российских энергоресурсов в Европу,
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расширения сотрудничества России и Германии в этой сфере, а также борьбы с терроризмом
в Афганистане. Помимо этого предметом переговоров была перспектива дальнейшего

развития взаимоотношений России и НАТО.

2001 г.

13 декабря

Заявление США о выходе страны из договора по ПРО.

Договор по ПРО, заключенный в 1972 г., запрещал создание

национальных систем противоракетной обороны. 14 июня

2002 г. США официально вышли из договора по ПРО. В ответ на это Россия заявила, что

не будет считать себя связанной условиями договора СНВ-2.

2001 г.

20-21 декабря

Визит В.В. Путина в Великобританию. На встрече с Энтони

Блером обсуждались проблемы сотрудничества России и НАТО

в формате «двадцатки», совместные усилия по борьбе с

терроризмом и перспективы вступления России в ВТО.

2002 г.

24-26 мая

Официальный визит президента США Дж. Буша в

Россию. В ходе визита был заключен юридически обязывающий

договор, подтверждающий договоренность, достигнутую
в ноябре 2001 г. во время визита В.В. Путина в США. Подписанию этого договора не

помешало принятое американским руководством одностороннее решение о прекращении
действия договора по ПРО 1972 г. По результатам переговоров были подписаны договор
о сокращении стратегических наступательных потенциалов к 2012 г. до 1700-2000 ядерных

боезарядов с каждой стороны и декларация о новых стратегических отношениях, заявления

об антитеррористическом сотрудничестве, об экономическом сотрудничестве и «новом

российско-американском энергетическом диалоге».

2002 г.

28 мая

Саммит Россия - НАТО в Риме. Уровень сотрудничества
России с НАТО в результате подписания Римской декларации был

повышен до партнерства в борьбе с международным террориз-
мом, с распространением оружия массового уничтожения и в некоторых других областях.

2002 г
Саммит Россия - ЕС в Бельгии. По итогам саммита принято

Инояб я
Совместное заявление о транзите между Калининградской

р областью и остальной территорией России, достигнуты согла¬

шения о реализации крупных энергетических проектов
-

сооружении Североевропейского
газопровода по дну Балтийского моря из Ленинградской области в Германию, разработке
Штокмановского газового месторождения, строительстве газопровода от месторождений
на Ямале до Европы.

2QQ2r Встреча президентов России и Республики Беларусь.
27 нояб

*

я
Обсуждались вопросы энергетического, таможенного и финан-
сового сотрудничества. Центробанк выделил Белоруссии

очередной транш в размере 1,5 млрд рублей для стабилизации курса белорусской денежной
единицы и подготовки к введению единой валюты Союзного государства.

Осложнение отношений с США. С 2003 г. США совместно
г*

с большинством государств-стран НАТО начали подготовку
маРт военной операции против Ирака, обвиняя диктаторский режим

Саддама Хусейна в производстве и накоплении химического оружия. ЦРУ утверждало,
что Ирак производит оружие массового поражения и поддерживает исламских террористов.
США и их союзники, прежде всего Великобритания, начали войну в Ираке с целью

свержения Саддама Хусейна. В результате боевых операции С. Хусейн был отстранен от власти

и арестован. Химическое оружие на территории Ирака найдено не было.
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Россия выступила за политическое решение иракского кризиса при опоре на ООН

и руководящей роли ее Совета Безопасности. Против курса США выступили многие их

союзники, прежде всего Франция и Германия. Произошло сближение России с этими

странами.

г
Подписание Россией Болонской декларации. Россия взяла

19 сентяб я
на Се$Я °бязательства соответствовать европейским стандар-

Р там и принципам в сфере высшего образования: использовать

систему ясных, прозрачных и сопоставимых степеней с выдачей приложений к дипломам

(таким образом планируется обеспечить трудоустройство выпускников и усиление
конкурентоспособности системы высшего образования); ввести систему двухэтапного высшего

образования: базового и постдипломного (градуального и постградуального), состоящего

из степеней бакалавра (1-я ступень, 3-4 года обучения), магистра (2-я ступень, 1-2 года

обучения), докторанта (3 года обучения), принятая за основу англосаксонской

двухступенчатой модели образования. Помимо этого декларация предполагает принятие системы

кредитов (академических часов, которые студент по системе может прослушать в таком порядке
и концентрации, в каком ему больше нравится или удобнее); создание условий для

свободного перемещения студентов, преподавателей, менеджеров образования, исследователей;
развитие европейского сотрудничества в области контроля качества с целью выработки
сопоставимых критериев и методологий; усиление европейского измерения высшего

образования, прежде всего в таких областях, как проектирование образовательных программ,

научные исследования и т. д.

Одновременно с Россией на конференции в Берлине 19 сентября 2003 г. в Болонский

клуб вступили Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория, Македония,
Ватикан.

2003 г.

19-21 октября

Форум «Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество» (АТЭК).
На встрече в Таиланде обсуждались экономические проекты:

Трансисибирская железнодорожная магистраль и система

оптиковолоконной связи; восстановление Транскорейской магистрали; перекачка
российской нефти и газа по восточному нефтепроводу (Тайшет - Нахлдка - Дацин).
Рассматривалась северокорейская ядерная проблема - была отмечена необходимость продолжения
работы в шестистороннем формате по урегулированию ситуации вокруг КНДР.

2003 г.

3-23 ноября

«Революция роз» в Грузии. 2 ноября 2003 г. состоялись

выборы в грузинский парламент, в результате которых блок

М. Саакашвили «Национальное движение» получил больше

голосов, чем проправительственный блок «За новую Грузию». Попытка власти

сфальсифицировать результаты выборов привела к тому, что оппозиция не признала итоги выборов,
а по всей стране начались акции протеста. 22 ноября оппозиционеры с розами в руках
начали штурм здания, в котором проходило первое заседание вновь избранного парламента.
23 ноября президент Грузии Э.А. Шеварднадзе подписал указ о собственной отставке.

25 января 2004 г. президентом Грузии был избран 36-летний М. Саакашвили,

получивший на выборах голоса 96% избирателей. 11 февраля 2004 г. состоялся его визит в Россию,
во время которого обсуждались вопросы безопасности границ, совместной борьбы
с терроризмом, а также ситуация с поставками грузинской стороне российских
энергоносителей и реструктуризация задолженности Грузии перед Россией.

В дальнейшем официальные отношения Грузии с Россией значительно ухудшились.
Президент Грузии заявил о стремлении Грузии вступить в НАТО и Европейский Союз.

Новый грузинский президент начал проводить проамериканскую политику: США обучали
грузинскую армию, и одна ее бригада даже воевала в Ираке. Учитывая резко негативное

отношение России к расширению НАТО за счет вступления в него Грузии, руководство
военно-политического блока заняло выжидательную позицию. После грузино-осетинской
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войны 2008 г. среди государств
- членов НАТО нет единства по вопросу о включении Грузии

в состав этой организации.

2004 Встреча В.В. Путина с президентом Франции Ж. Шира-

3 ап ел*я ком. В ходе встречи президенты посетили Главный центр
апреля испытаний и управления космическими средствами, и Шираку

были продемонстрированы новые виды стратегического вооружения, разработанные
в России.

20Q4 г
Переговоры президентов России и Таджикистана. В ходе

4 июня переговоров была согласована проблема задолженности

Таджикистана перед Россией и достигнута договоренность

о том, что часть задолженности будет вложена в крупные инвестиционные проекты в

энергетической сфере, которые осуществляются или будут осуществляться в Таджикистане.
Россия получила в собственность оптико-электронный узел «Нурек», получила в бессрочное
пользование территории для развертывания в Тажикистане российской военной базы,
а также территории, которые используются в настоящее время под военные полигоны.

Первый в истории официальный визит в Мексику главы
г*

Российского государства. В июне 2004 г. состоялся первый
ИЮНЯ

в ИСТОрИИ двусторонних отношений визит главы российского
государства В.В. Путина в Мексику, а затем ответный визит в Россию мексиканского

президента В. Фокса (июнь 2005 г.). Президенты России и Мексики говорили о значимости

российско-мексиканского сотрудничества в сфере культуры. «У нас традиционный интерес
к Мексике, и основан он на интересе России к мексиканской культуре»,

- отметил в одном

из своих выступлений российский президент. В ходе визита В.В. Путина был подписан

Меморандум между Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ и

Национальным советом по культуре Мексики, а также обсуждался проект открытия в Мексике филиала
Московской консерватории.

2004 г.

сентябрь

Создание Российско-сирийского делового Совета (РСДС).
Российско-сирийские отношения в 1990-е гг. были практически

заморожены, но в начале 2000-х гг. военно-техническое сотруд-
ничество между двумя странами возобновилось. В мае 2001 г. в Москве стороны согласовали

совместные действия по развитию сотрудничества как в традиционных областях, так

и в сфере промышленности, геологии и природных ресурсов, использования атомной

энергии в мирных целях, научно-технического сотрудничества, здравоохранения,
межбанковских отношений. В сентябре 2004 г. в Дамаске под эгидой Российско-арабского делового
Совета был создан двусторонний Российско-сирийский деловой Совет (РСДС), который
с российской стороны возглавил Генеральный директор «Трубной металлургической
компании» ДА. Пумпянский, с сирийской -

вице-президент Федерации торговых палат

Сирии, президент торговой палаты Алеппо, депутат парламента С. Маллях.
В 2005 г. в Дамаске подписано Соглашение о сотрудничестве между Внешторгбанком

и Центральным банком Сирии, открывающее возможности приема сирийской стороной
гарантий российского банка для обеспечения участия российских организаций в реализации

проектов развития на территории САР. В этом же году контракты с Сирией в нефтегазовой
сфере подписали российские компании «Татнефть», ЗАО «Союзнефтегаз», ОАО
«Стройтрансгаз».

В последующие годы взаимовыгодное сотрудничество стран продолжалось. В 2010 г.

активизировались контакты по интеграции Сирии в Таможенный союз ЕврАзЭС. В начале

2012 г. правительство Сирии заказало России 36 учебно-боевых самолетов Як-130.

В мае 2012 г. Сирия подтвердила намерение продолжать договоры о создании зоны

свободной торговли с Белоруссией, Казахстаном и Россией.
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2004 г.

20 сентября

В Хайдарабаде (Индия) состоялась церемония
объявления лауреатов премии 2004 г. «За достойный образ
жизни». Ее присудили в том числе и российскому обществу

«Мемориал», документирующему свидетельства нарушений прав человека в прошлом
и настоящем. Премия «За достойный образ жизни» основана в 1980 г. Якобом фон Икскул-
лом, шведско-немецким специалистом в области филателии. Премия создана для

«поддержки тех, кто предлагает практические и образцовые ответы на актуальнейшие
проблемы, стоящие сегодня перед нами», и ежегодно вручается парламентом Швеции.

Ее нередко называют «альтернативной Нобелевской премией».

2004 г.

14-16 октября

Визит В.В. Путина в Пекин. Подписаны соглашения о

сотрудничестве в нефтегазовой и банковской отраслях, утвержден
российско-китайский План действий по реализации положе-

ний договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2005-2008 гг., завершен

процесс юридического оформления границы.

22 ноября 2004 г. -

январь 2005 г.

«Оранжевая революция» на Украине. В 2005 г. истек срок
полномочий президента Украины Л.Д. Кучмы. Своим

преемником на этом посту он видел премьер-министра В.Ф. Януковича,
который должен был сохранить статус-кво в стране. 21 ноября состоялись выборы, по

итогам которых с преимуществом почти в 4% победил пророссийски настроенный В. Янукович,
обещавший согражданам повысить статус русского языка, ввести двойное гражданство,
исключить вступление Украины в НАТО. Большую помощь команде Януковича оказывали

лично президент России В.В. Путин, кремлевский политтехнолог Г.О. Павловский другие

российские политики. Россия освободила Украину от уплаты налогов за поставляемые нефть
и газ, ослабила паспортный режим для гастарбайтеров из Украины и их семей.

Основным соперником Януковича был прозападно, проамерикански настроенный
В.А. Ющенко, поддержанный экс-вице-премьером Ю.В. Тимошенко, имевшей в стране
высокий рейтинг. Уже 22 ноября по всей Украине началась широкая кампания мирных

протестов, митингов, пикетов, забастовок, организованных оппозицией, участники которых

выступали под оранжевыми флагами, с оранжевыми ленточками и шарфами. 24 ноября,
когда ЦИК объявил Януковича победителем, сторонники Ющенко и большинство
иностранных наблюдателей заявили о фальсификации выборов. Госсекретарь США Колин Пауэлл
заявил о непризнании их итогов. В результате развернувшегося протеста Верховный Суд
Украины назначил на 26 декабря переголосование, по итогам которого с отрывом в 8%

победил В. Ющенко (52% голосов против 44% Януковича).
Ющенко заявил о решимости стран вступить в НАТО и Европейский Союз. Российская

сторона увидела в планах вступления Украины в НАТО откровенную демонстрацию

антирусского политического курса, считая, что в случае реализации этого плана

НАТО вплотную придвинется к границам России и создаст угрозу ее национальной
безопасности.

2005 г.

февраль

Встреча В.В. Путина и Дж. Буша в Братиславе (Словакия).
Приняты заявления «По вопросу вступления России во

н
Всемирную торговую организацию», «О сотрудничестве

в энергетике», «О сотрудничестве в вопросах безопасности в ядерной сфере».

2005 г.

18-19 марта

Встреча лидеров России, Франции, Германии и Испании

на базе ВВС Таверни (Франция). Одним из обсуждаемых
вопросов стало продвижение аэрокосмических проектов,

прежде всего программы пусков российских ракет-носителей с космодрома Куру во

Французской Гвиане.
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13 мая
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Россия подписала соглашение о досрочном погашении

части долга перед странами
- членами Парижского клуба

кредиторов. Речь шла о досрочном погашении долга преиму¬
щественно советского периода в размере 15 млрд долларов. Плановое погашение долга РФ

перед Парижским клубом было назначено на 2012-2015 гг. Средневзвешенная ставка

по долгу составляла 7% годовых. Выплаты должны были начаться в июне и закончиться

не позднее 20 августа 2005 г. Ранее сторонами была достигнута принципиальная
договоренность о досрочном погашении выкупаемых долгов по номиналу. В августе 2006 г. Россия

полностью расплатилась с долгами. Как говорилось в официальном заявлении министерства

финансов, размещенном на сайте ведомства, «российские обязательства перед всеми

17 государствами
- членами Клуба в сумме 21,6 миллиарда долларов погашены в полном

объеме и Россия более не является страной - дебитором Клуба». Погасив задолженность,
Россия стала полноправным членом «большой восьмерки».

2005 г.

31 июля

Обострение российско-польских отношений. 31 июля в

Варшаве скинхеды избили четырех подростков, детей
работников посольств России и Казахстана, что вызвало бурную

реакцию российской стороны. В.В. Путин назвал варшавский инцидент преступлением
и оценил случившееся как «недружественный акт» по отношению к России. МИД РФ вручил
польскому послу ноту протеста с требованием принести извинения и провести тщательное

расследование. 7 августа 2005 г. у здания посольства Польши в Москве был избит сотрудник
польского дипломатического представительства, 10 августа

-

еще один сотрудник,
а И августа

-

корреспондент авторитетной польской газеты.

Факты избиения не могли существенно испортить отношения России и Польши и были
только поводом для выяснения отношений. С момента президентства В.В. Путина
состоялись десять его встреч с президентом Польши А. Квасьневским, что благоприятно
сказалось на взаимоотношениях двух стран. Охлаждение этих отношений началось после

«оранжевой революции» 2004 г. на Украине, во время которой Квасьневский поддержал
В. Ющенко, а не В. Януковича. 9 марта 2005 г. пресс-секретарь МИД Польши Александр
Ческо назвал ликвидацию президента Ичкерии Аслана Масхадова «преступлением»
и «политической ошибкой», и российский МИД потребовал извинений от польской

стороны. В марте 2005 г. в Варшаве появилась улица Джохара Дудаева.
В 2005 г., накануне 60-летия Победы, польский Сейм потребовал от России осудить пакт

Молотова - Риббентропа. В ответ Москва пригласила на празднование 9 мая не только

президента Квасьневского, но и последнего лидера коммунистической Польши В.

Ярузельского. 8 мая президент Польши потребовал от российских властей извинений за расстрел
поляков в Катыни, однако реакции российской стороны не последовало. 11 мая 2005 г.

В.В. Путин отказался возглавить делегацию России на саммите Совета Европы в Варшаве,
запланированном на 16-17 мая. Формальной причиной назвали отсутствие на саммите

ряда лидеров других государств. В июле 2005 г. А. Квасьневский не был приглашен
на торжества в честь 750-летия Калининграда, куда приехали руководители России,

Германии и Франции.

2005 г.

сентябрь

Соглашение России и Германии о строительстве Северо-

Европейского газопровода (СЕГ). В 2005 г. между
президентом России В.В. Путиным и канцлером Германии Г. Шредером

была достигнута договоренность о том, что трасса газопровода протяженностью 1200 км

пройдет через акваторию Балтийского моря и соединит российское побережье в районе
г. Выборга с германским побережьем. Цели проекта для России -

увеличение поставок газа

на европейский рынок и снижение зависимости от транзитных стран.
В соответствии с подписанным соглашением партнеры создали совместное

германороссийское предприятие North European Gas Pipeline Company, в капитале которого 51%

принадлежит «Газпрому» и по 24,5% - компаниям BASF и E.ON. Комитет акционеров
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фирмы-оператора Северо-Европейского газопровода возглавил проигравший выборы
недавний канцлер ФРГ Герхард Шредер.

В апреле 2010 г. была начата прокладка трубопровода, и уже в ноябре 2011 г. Россия

начала поставки газа по первой нитке. В апреле 2012 г. завершена прокладка второй линии
газопровода, и с октября того же года газ поступает в Европу по двум ниткам.

Прекращение поставок российского газа в Украину.

1 янва

*

Крупнейшей проблемой российско-украинских отношений
января

после «оранжевойреволюции» стали поставки энергоносите¬
лей. В первой половине 2005 г. Россия заявила о намерении перейти на рыночные цены
и пересмотреть цены на газ для Украины. Россия заявила, что не может более субсидировать
экономику соседней страны. Резкое повышение цен было катастрофичным для экономики

Украины. В самой стране и на Западе действия российской стороны были расценены как

реакция на прозападный курс Украины (президент Ющенко после выборов объявил

первоочередной задачей вступление Украины в ЕС и НАТО) и использование энергетического

рычага в качестве средства политического шантажа. Украина не подписала новый контракт,
и с 1 января 2006 г. Россия прекратила поставку газа на украинский рынок. В ответ Украина
стала отбирать газ из объемов, предназначенных для прокачки в европейские страны через

проходящий через ее территорию газопровод. Это вызвало бурную реакцию Запада, Россию

обвинили в империалистических устремлениях, давлении на соседей, ненадежности

в экономическом партнерстве. В ночь с 3 на 4 января 2006 г. было подписано новое

соглашение. В последующие годы споры по вопросу о ценах на российский газ возникали

не раз.

2QQ6 Встреча «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге.
15-17 июля

Это была первая встреча мировых лидеров на территории
России. Главными темами обсуждения стали

энергобезопасность, образование и борьба с эпидемиями. Кроме лидеров стран «большой восьмерки»
(А. Меркель, В. Путин, Дж. Буш, Ж. Ширак, Р. Проди, Т. Блэр, С. Харпер, Д. Коидзуми),
в переговорах участвовали руководители Китая, Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР.

Председательствовал на саммите В.В. Путин. Он же выступил с докладами по трем
заявленным Россией главным темам: энергетическая безопасность, здравоохранение
и образование. В ходе встречи были обсуждены также предложенное Германией коммюнике
против интеллектуального пиратства, предложения США против коррупции, меры для

свободы торговли, выдвинутые Евросоюзом, предложения Великобритании и Франции по

сотрудничеству с Африкой. Как отметил президент России, «все поставленные цели были

выполнены». По ключевому для России вопросу было решено, что добыча, транспортировка
и продажа ресурсов является частью энергобезопасности наряду с потреблением.

2006 г.

27 сентября

Обвинение России в шпионской деятельности на

территории Грузии. После «революции роз» Грузия взяла курс
на «вестернизацию» и вступление в НАТО, что привело к ухуд¬

шению российско-грузинских отношений. Осенью 2006 г. грузинский парламент принял
постановление о замене российских миротворческих сил в зонах абхазского и

юго-осетинского конфликтов международными. Грузия отозвала свое согласие на вступление России

в ВТО (по правилам этой организации требуется согласие всех ее членов). ZJ сентября
2006 г. министр внутренних дел Грузии объявил о раскрытии российской «шпионской сети»

и аресте четырех офицеров военной разведки и 11 якобы завербованных ими грузин. Россия

приостановила вывод своих военных баз с территории Грузии, а в сенат США был внесен

законопроект о поддержке вступления Грузии в НАТО. По требованию России был созван

Совет Безопасности ООН, но американский представитель заблокировал резолюцию
о «провокационных действиях Грузии». 2 октября после скорого суда обвиняемые

в шпионаже были выданы России.
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В ответ на действия Грузии Россия прекратила с ней любое транспортное сообщение,

выдворила из страны около 4 тыс. человек, обвинила в «крышевании» казино грузинский
криминалитет, приостановила работу грузинских ресторанов, начала проверку уплаты
налогов людьми с грузинскими фамилиями (в этот список попадал и известный писатель

Б. Акунин) и т. д. На несколько лет единственным каналом межгосударственного диалога

остались отношения двух православных церквей.

2006 г.

12 ноября

Президентские выборы и референдум в Южной Осетии.

После распада СССР Южная Осетия, входившая в состав

Грузии, заявила о своей независимости, а в январе 1992 г.

власти Южной Осетии провели референдум, на котором более 90% принявших участие
в голосовании высказались за присоединение к Российской Федерации. Выборы прошли
с процедурными нарушениями, и грузинское население их бойкотировало. В 2000 г. Россия

ввела визовый режим с Грузией, однако жители Южной Осетии сохранили право свободно
въезжать на российскую территорию. Более того, российские паспорта вскоре были выданы

большинству населения Южной Осетии, что вызвало протесты Грузии.
12 ноября 2006 г. состоялись президентские выборы и референдум по определению

статуса республики. Результаты голосования подтвердили курс на самоопределение.

Переизбранный президентом Э. Кокойты обратился в Конституционный суд России

с просьбой признать Южную Осетию частью России. Итоги голосования не были признаны

Грузией и международным сообществом. До настоящего времени Южная Осетия является

частично признаннойреспубликой.

Международный олимпийский комитет выбрал г. Сочи
г’

столицей зимних Олимпийских игр 2014 г. На сессии МОК
июля

в рватемале присутствовал президент России В.В. Путин,

выступление которого, как считают многие, повлияло на решение голосовавших членов

МОК. Он гарантировал готовность сооружений, наличие снега, ликвидацию пробок
и 12,5 млрд долларов вложений. Во втором туре голосования Россия получила 51 голос,

Пхенчхан - 47. В отличие от таких претендентов на Олимпиаду, как австрийский Зальцбург
или корейский Пхенчхан, в которых уже есть спортивные объекты уровня олимпийских,

Россия должна была начать строительство с нуля. В Сочи запланировано строительство
400 объектов, пуск скоростной электрички Сочи - Адлер, четырехполосная трасса «Дон»
с платными участками, совмещенная авто- и железная дорога Адлер

- Красная поляна

с тоннелями, мостами, эстакадами и т. д.

По окончании Олимпийских игр на тех же спортивных объектах пройдут зимние

Паралимпийские игры 2014 г. Талисманами зимних Олимпийских игр в Сочи в результате

опроса россиян были выбраны Белый мишка, снежный Леопард и Зайка. Слоган

предстоящих соревнований звучит так: «Жаркие. Зимние. Твои».

Подписание соглашения между правительством России

-

J,

г’
и Ирака об урегулированию задолженности по кредитам,

февраля £ последние годы правления Саддама Хусейна российско-
иракские отношения были очень динамичными и перспективными. На сотрудничество
с Ираком приходилось 60% общего объема кооперации России с арабскими странами.
По состоянию на 2002 г., российские компании контролировали уже треть рынка экспорта

иракской нефти. Вместе с тем в конце 1990-х - начале 2000-х гг. Россия не могла

противостоять внешнеполитическим решениям Запада относительно Ирака. В результате
американской операции в Ираке в 2003 г. Россия потеряла множество контрактов на сумму свыше

4 млрд долларов, а в совокупной стоимости (то есть с учетом предполагаемой выгоды за

срок действия контракта) свыше 40 млрд долларов.

Возросший в течение 2000-х гг. международный авторитет России позволил ей начать

восстановление и укрепление отношений с Ираком. В 2008 г. на встрече вице-премьера,
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министра финансов АЛ. Кудрина с министром иностранных дел Ирака Хошияром Зибари
было подписано соглашение о списании Ираку 65% государственного долга (12 млрд

долларов) в обмен на предоставление возможности осуществлять инвестиции в иракскую
экономику». В 2009 г. был подписан контракт «Лукойла» в партнерстве со «Статойлом» на

разработку нефтяного месторождения Западная Курна
- 2. Вместе с тем угроза

международного терроризма, события «арабской весны» делают процесс возвращения утраченных
когда-то Россией отношений, связей и позиций значительно более трудным и длительным.

2008 г.

16-17 апреля

Первый визит президента РФ В.В. Путина в Ливию. В

течение 1995-2011 гг. отношения России и Ливии развивались в

целом позитивно. В 2000 г. вступило в силу соглашение о сотруд¬
ничестве в электроэнергетике и нефтегазовой сфере, что повысило привлекательность Ливии

для России. Настоящим прорывом в развитии отношений стал в 2008 г. первый визит

российского президента В.В. Путина в Ливию, в ходе которого был подписан пакет соглашений

и деклараций, а также списан ливийский долг перед Россией, составлявший 4,5 млрд долларов.
После подписания официальных соглашений состоялось подписание значительного числа

контрактов с российскими предприятиями, активно реализовавшихся вплоть до событий
2011 г. В 2011 г. Ливия стала еще одной страной - после Туниса и Египта - в цепи «арабской
весны», однако в отличие от названных стран ситуация в Ливии приняла вооруженный
характер, что повлекло за собой решение Совета Безопасности ООН 1973 от 17 марта 2011 г.

о санкционированном военном вмешательстве иностранных государств в гражданскую войну
в Ливии и праве уничтожать любые войска, представляющие угрозу для восставших, только

с помощью ударов с воздуха. Россия при голосовании воздержались, что многими

российскими политологами и экспертами рассматривается как стратегическая ошибка. В результате

операции США и НАТО был ликвидирован режим Муаммара Каддафи.
Ситуация в Ливии нанесла огромный урон экономическим интересам России. Военно-

промышленный комплекс России потерял по приблизительным подсчетам не менее 4 млрд

евро. Убытки нефтегазовых компаний (Татнефть, Газпром), а также РусАла, который
должен был совместно с ливийцами строить грандиозный энергометаллургический комплекс,

подсчитать сложно. Потери РЖД (строительство сети железных дорог) составили 2,2 млрд
евро. В настоящее время внешнеполитические и торгово-экономические отношения России

и Ливии затруднены, Россия по сути потеряла важного партнера на Ближнем Востоке.

2008 г
Участие России в грузино-осетинском конфликте.

8-13 августа
® начале 1990-х гг. Абхазская автономная республика и Южно-

у
Осетинская автономная область (бывшие автономные образо¬

вания советского времени в составе Грузии) заявили о выходе из состава Грузии и создании

собственной государственности. Предпринятая Грузией в 1993 г. попытка решить этот

вопрос силовым путем провалилась.
В ночь с 7 на 8 августа 2008 г. по приказу президента Грузии М. Саакашвили части

регулярной грузинской армии внезапно вторглись на территорию Южной Осетии и

атаковали ее главный город
- Цхинвал. Началась грузино-осетинская война, продлившаяся пять

дней. В результате войны погибли сотни мирных жителей и российских миротворцев,

которые находились там по договоренности с грузинским президентом.
Руководство России приняло решении о введении вооруженных подразделений в зону

конфликта, помогло местным отрядам самообороны отразить агрессию и, как считают

некоторые политологи, спасти осетинский народ от откровенного геноцида. Вскоре
последовал указ президента Д.А. Медведева о признании Российской Федерацией независимости

Южной Осетии и Абхазии. Как отмечают многие политологи и историки, короткая по

времени локальная война имела глобальные последствия: Россия проявила невиданную ранее
внешнеполитическую самостоятельность, применила военную силу против союзника США

и устояла против угрозы международной изоляции со стороны Запада. В мировом

сообществе действия России вызвали возмущение.
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Ответом Тбилиси стал разрыв дипломатических отношений с Москвой и выход Грузии
из состава СНГ.

2009 г
Саммит ШОС в Екатеринбурге. Страны -

участницы ШОС

15-16 июня
на встРече в Екатеринбурге представляли: Нурсултан Назар¬
баев (Казахстан), Ху Цзиньтао (Китай), Курманбек Бакиев

(Киргизстан), Д.А. Медведев (Россия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Ислам Каримов
(Узбекистан).

Лидеры стран -

участниц Шанхайской организации сотрудничества по окончании

саммита приняли Екатеринбургскую декларацию, а также Конвенцию ШОС против терроризма.
В Декларации отмечается, что односторонние попытки добиться преимущества в оборонной
сфере контрпродуктивны. В документе отмечается, что поддержание международного мира
«возможно только в условиях равной безопасности для всех без исключения государств...

Урегулирование международных и региональных конфликтов должно осуществляться

политико-дипломатическими мерами на основе принципов равноправия, взаимного

уважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств».

Стороны высказались в поддержку Договора о нераспространении ядерного оружия, за

активизацию сотрудничества в сфере контроля и управления международными финансами.
Лидеры стран ШОС подчеркнули необходимость более активного участия государств
организации в управлении глобальными процессами. Была подписана Конвенция ШОС против

терроризма, утверждена Программа сотрудничества государств
- членов ШОС в борьбе

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2010-2012 гг.

Итоги саммита ШОС председательствующий на нем Д.А. Медведев подвел на пресс-

конференции. По его словам, ШОС стала универсальной площадкой, где можно успешно

обсуждать и решать мировые вопросы.

2009 г Форум стран БРИК в Екатеринбурге. По окончании саммита

16 июня
ШОС в Екатеринбурге прошла встреча лидеров стран БРИК.

Это была первая встреча представителей стран -

участников

организации, на которой обсуждались текущая ситуация в глобальной экономике, другие
актуальные проблемы мирового развития, а также перспективы дальнейшего укрепления
взаимодействия в рамках БРИК. Россию представлял Д.А. Медведев, Бразилию

- Луис
Инасиу Лула да Сильва, Индию - Манмохан Сингх, Китай - Ху Цзиньтао.

Итогом встречи стало Совместное заявление глав государств БРИК, в котором
отмечалась роль саммитов «Группы двадцати» по противодействию мировому экономическому
кризису; выражалась приверженность продвижению реформы международных финансовых
институтов; подчеркивалось, что страны с переходной и развивающейся экономикой

должны иметь больший голос и представительство в международных финансовых
институтах; содержался призыв ко всем сторонам работать совместно с целью улучшения
международной торговли и инвестиционного климата; обращалось внимание на обязательство

развитых стран по выделению 0,7% своего валового национального дохода на помощь

развивающимся странам; подчеркивалась необходимость укрепления координации
и сотрудничества государств в энергетической области, в том числе между производителями
и потребителями энергии и государствами транзита; подтверждалось намерение развивать

сотрудничество между странами в социально значимых областях, в области науки и

образования, в том числе в целях проведения фундаментальных исследований и разработки
передовых технологий.

Участники ШОС подчеркнули необходимость мирного решения споров в

международных отношениях, решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях,
выразили приверженность многосторонней дипломатии при центральной роли ООН в борьбе с

глобальными вызовами и угрозами, отметив при этом необходимость реформирования
ООН с целью повышения ее эффективности. Лидеры БРИК приняли также Совместное

заявление по глобальной продовольственной безопасности.
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2QQ9
Начало «перезагрузки» в российско-американских отно-

7 июля
шениях. На брифинге 7 июля 2009 г., посвященном политике

уходящей администрации президента США Буша-младшего,
его советник по нацбезопасности Стивен Хэдли, говоря об американо-российских
отношениях, так сформулировал итоги последних лет: «...президент Буш работал над тем, чтобы

перевести двусторонние отношения из русла противостояния времен “холодной войны”
на путь сотрудничества в тех областях, где мы имеем общие интересы, решая при этом

имеющиеся разногласия в открытой, последовательной и транспарентной манере». Среди
достижений Хэдли отметил американо-российское сотрудничество в области сокращения

ядерного оружия, нераспространения оружия массового поражения, в решении иранской и

северокорейской проблем, поддержании переговорного процесса по достижению мира на

Ближнем Востоке. Новый президент США Барак Обама и президент России Д.А. Медведев

инициировали политику «перезагрузки» в российско-американских отношениях, которая

пришла на смену острой фазе противостояния.

20Ю г
Участие России в Международном форуме в Вашингтоне.

Форум был самым масштабным в истории человечества после

Р
Второй мировой войны. В нем приняли участие лидеры

47 стран, объединенных угрозой неконтролируемого распространения ядерных материалов,

применяемых как на мирных атомных электростанциях, так и при изготовлении взрывных

устройств сокрушающей силы. Руководители государств -

участников форума, в том числе

и России, взяли на себя обязательства ужесточить контроль над всеми видами ядерных

материалов, находящихся на их территориях.

2Q1Q г Крушение польского самолета при посадке на российском
10 аппеля аэродроме «Смоленск-Северный». Погибли 8 человек эки-

пажа и 88 пассажиров
- члены делегации, летевшие в

Смоленскую область, чтобы почтить память расстрелянных под Катынью в 1940 г. польских

офицеров. В числе погибших были президент Польши Лех Качиньский и его супруга.
В результате работы международной комиссии было установлено, что крушение самолета -

следствие чрезмерного риска пилотов при посадке. Некоторые политики Польши,
к примеру брат погибшего президента Ярослав Качиньский, до настоящего времени
считают причиной аварии «руку Москвы».

Через месяц после катастрофы советское руководство передало Польше 67 томов

уголовного дела о расстреле поляков в Катыни и других лагерях. В заявлении «О Катынской

трагедии», сделанном Государственной Думой 26 ноября 2010 г., это событие названо «актом

произвола тоталитарного государства». 6-7 декабря этого же года состоялся визит

президента Д.А. Медведева в Варшаву (последний подобный визит был совершен президентом
В.В. Путиным в 2002 г.). В целом после «катынской трагедии», сблизившей две страны,
отношения России и Польши улучшились.

2Q1Q г
Введение моратория на усыновление российских детей

15 ап еля
американцами. В течение 2000-х гг. средства массовой инфор-

апреля мации России неоднократно сообщали о фактах гибели

приемных российских детей в США. Самой громкой историей была связана с именем Димы
Яковлева, погибшего в Вирджинии от рук приемного отца. 8 апреля 2010 г. рейсом из

Вашингтона в Москву прилетел семилетний Артем Савельев, которого посадила в самолет

приемная мать, отказавшаяся от усыновления. Глава МИД С.В. Лавров заявил, что

последний случай «переполнил чашу терпения». 15 апреля российский парламент ввел мораторий
на усыновление детей из России американцами. Официальной причиной введения

моратория стало отсутствие детального международного соглашения между Российской

Федерацией и США, которое бы регулировало положение усыновленных детей из России в этой

стране (на момент введения моратория подобное двустороннее соглашение было подписано
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лишь с Италией). 13 июля 2011 г., после подписания двустороннего соглашения с США,

мораторий прекратил свое действие.

2QJQ Встреча президента России Д.А. Медведева с вновь

21 ап еля
избранным президентом Украины В.Ф. Януковичем,

апреля у февраля 2010 г. В. Янукович выиграл президентские выборы
на Украине, получив в первом туре 35% голосов (его соперники Ю.В. Тимошенко

и В.А. Ющенко получили соответственно 25% и 5,5%). Во второму туре Янукович получил
на 3,5% больше, чем Ю. Тимошенко. В предвыборной программе Януковича содержалось
обещание сделать русский язык вторым государственным и отказ от вступления в НАТО.

На пятой встрече президентов Медведева и Януковича в Харькове 21 апреля была

достигнута договоренность о продлении аренды базы российского Черноморского флота
в Севастополе до 2042 г. В обмен на это Россия снизила на 30% плату Украины за газ, что

составило 4 млрд долларов в год.

Подписание договора СНВ-3. Договор был подписан в Праге
г‘

(Чехия) президентами США и РФ Б. Обамой и Д.А. Медведе-
апрель вым. По условиям договора каждая из сторон обязалась оста¬

вить в своем арсенале не более 1550 ядерных боеголовок и 800 межконтинентальных

носителей (баллистических ракет и бомбардировщиков). Заключенный договор, по мнению

специалистов, отвечал интересам обоих государств и всего мирового сообщества.
Вместе с тем подписание договора сопровождалось заявлением Д.А. Медведева

о возможном выходе российского государства из договора в случае, если масштаб

развертывания глобальной системы американской ПРО создаст угрозу национальным

интересам России.

2о^о г Создание единого Таможенного союза. Белоруссия, Казах-

1 июля
стан и Р°ссия составили единую таможенную территорию
с целью облегчения торговли между участниками Таможенного

союза, развития экономической интеграции. Члены Таможенного союза - Россия, Казахстан
и Белоруссия -

договорились о новых нормах и процедурах ввоза и вывоза товаров.
Согласно договоренности, срок выпуска деклараций сокращен с трех до одного дня,
на проверку деклараций и таможенный досмотр отводится тоже один день, с 14 до 7 дней

сокращено количество документов, представляемых экспортерами для помещения под

таможенную процедуру товаров, к которым не применяются вывозные пошлины. Для

физических лиц, осуществляющих ввоз товаров, весовой минимум увеличен с 35 до 50 кг,

стоимость беспошлинно перевозимых товаров увеличилась с 65 тыс. руб. до 1,5 тыс. евро.

Товары Белоруссии и Казахстана, ввозимые в Россию, не надо декларировать, так как это

считается «внутренней торговлей».

2qii г
Подписание соглашения России и Республики Беларусь

-

г‘
о сотрудничестве в строительстве Белорусской АЭС.

марта Соглашение подписали в Минске В.В. Путин и А.Г. Лука¬
шенко. Согласно соглашению, Россия обязалась предоставить Беларуси кредит на сумму
10 млрд долларов. Была достигнута договоренность об осуществлении закупок
оборудования для станции на открытых торгах. АЭС будет располагаться в 18 километрах от

городского поселка Островец (Гродненская область). Согласно планам, первый блок АЭС должен

быть введен в 2018 г., второй - не позднее 2019 г. Генеральным подрядчиком Республики
Беларусь в проекте по строительству АЭС является российская компания

«Атомстройэкспорт», в качестве субпоставщиков выступают белорусские производственные
организации. 2 ноября 2013 г. А.Г. Лукашенко подписал указ «О сооружении Белорусской атомной

электростанции», который позволяет ЗАО «Атомстройэкспорт» начать сооружение

Белорусской АЭС.
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2Q11 г
Блокирование Россией резолюции Совета Безопасности

*

ООН по вопросу о Сирии. В марте 2011 г. началось восстание

г
в Сирии, переросшее в ожесточенную гражданскую воину с

сильным межконфессиональным подтекстом. Внутренний вооруженный конфликт в Сирии,
число жертв которого к концу ноября 2012 г. достигло 60 тыс. человек, расколол

международное сообщество. США, Евросоюз, Турция и государства Персидского залива, особенно

Катар и Саудовская Аравия, открыто поддержали вооруженную оппозицию, Иран начал

оказывать материальную поддержку правящему режиму президента Башара Асада, Россия

и Китай выступили против любого давления на Дамаск. Против военного решения,

реализуемого вооруженной оппозицией, выступили также все страны БРИКС, а также Иран и ряд

латиноамериканских стран. Россия и Китай заблокировали резолюции Совбеза по

принятию санкций против Сирии в октябре 2011 г., феврале 2012 г., 19 июля 2012 г. Позиция
Российской Федерации, не присоединившейся к усилиями США и Европы по отстранению

Башара Асада от власти, показала, что Россия остается крупным международным игроком,
может влиять на принципиальные международные решения в Совете Безопасности ООН

и позиционировать себя как противовес Западу, способный повлиять на характер

формирующегося нового международного устройства.

2Q12 г
Саммит президентов России, Армении и Азербайджана.

23 янваоя
В результате встречи Д.А. Медведева, С. Саргсяна и И. Алиева,

р
состоявшейся в Сочи, была подтверждена готовность сторон

конфликта ускорить достижение договоренности по Основным принципам
нагорно-карабахского урегулирования. 18 июня того же года на встрече в Дублине (Ирландия) министр

иностранных дел России С.В. Лавров вместе с госсекретарем США Хиллари Клинтон
и министром-делегатом по европейским делам Франции Бернаром Казневом призвали

стороны воздерживаться от действий и заявлений, способствующих росту враждебных
чувств среди населения. Важным этапом в решении нагорно-карабахской проблемы стало

Совместное заявление президентов В.В. Путина (Россия), Б. Обамы (США) и Ф. Олланда

(Франция) на саммите «Группы двадцати» в Лос-Кабосе (Мексика) 19 июня 2012 г. с

призывом к лидерам Азербайджана и Армении не допустить силового решения конфликта.

2012 г.

24-25 апреля

Российско-китайские военно-морские учения «Морское
взаимодействие-2012». Маневры проходили в акватории
Желтого моря вблизи побережья города Циндао провинции

Шаньдун (Восточный Китай). С Российской стороны в учениях участвовали корабли
Тихоокеанского флота: гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большие противолодочные
корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов», «Маршал Шапошников», танкер
«Печенга» и два спасательных буксира. Как писали СМИ, а отличие от прежнего
взаимодействия Пекина и Москвы, направленного ранее на антитеррористическую деятельность,
новые учения имели целю «противодействие вызовам внешних врагов». Некоторые
международные наблюдатели отмечали, что Китай пытается втянуть Россию в конфликт
по поводу Парасельских островов и архипелага Спратли, на которые претендует Китай,

Вьетнам, Малайзия, Бруней, Тайвань и Филлипины. Американские политологи оценили

учения, как стремление Китая и России получить монопольное господство в регионе,

которое позволит им блокировать морские коммуникации всех прочих держав.

Одновременно с российско-китайскими учениями в акватории Тихого океана, вблизи

спорных районов Южно-Китайского моря, проходили традиционные совместные учения

вооруженных сил США и Филиппин, к которым в 2012 г. присоединились Япония, Южная

Корея, Австралия, Вьетнам и Сингапур.

2012 г.

15 мая

Юбилейная сессия Совета Безопасности ОДКБ в Москве.

В сессии Совета Безопасности ОДКБ (Организации Договора
о коллективной безопасности) участвовали президенты
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стран-участниц: С.А. Саргсян (Армения), А.Г. Лукашенко (Беларусь), Н.А. Назарбаев
(Казахстан), А.Ш. Атамбаев (Киргизия), В.В. Путин (Россия), Э. Рахмон (Таджикистан),
И.А. Каримов (Узбекистан). Участники встречи подвели итоги деятельности организации,

созданной в 2002 г., отметив, что за это время были подписаны и в своем большинстве

ратифицированы 43 международных договора по наиболее принципиальным вопросам

межгосударственного взаимодействия в сфере коллективной безопасности; принят и

реализуется план мероприятий ОДКБ по противодействию вызовам и угрозам, исходящим из

Афганистана; реализуется Глобальная контртеррористическая стратегия ООН на 2008-

2012 гг.; создан внушительный силовой потенциал ОДКБ, состоящий из крупных войсковых

группировок в Восточноевропейском и Кавказском регионах, КСБР ЦАР (Коллективные
силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона) и КСОР (Коллективные
силы оперативного реагирования), действует Объединенная система ПВО России и

Беларуси, создается российско-армянская региональная система ПВО; завершено формирование
Миротворческих сил ОДКБ, организована их боевая подготовка; ведется совместная

подготовка кадров для вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных

служб; успешно осуществляется операция противодействия наркотрафику «Канал»,
в ходе которой из незаконного оборота изъято около 245 тонн наркотиков, 9 300 единиц

огнестрельного оружия; проводятся скоординированные оперативно-профилактические
мероприятия и специальные операции по противодействию незаконной миграции
под условным наименованием «Нелегал»; активно развивается взаимодействие
специальных подразделений органов безопасности и внутренних дел в целях пресечения

преступлений в сфере современных информационных технологий в рамках операции

«Прокси»; и т. д.

В принятой Декларации главы государств подтвердили свою приверженность целям и

принципам Договора о коллективной безопасности, готовность и далее развивать и

углублять всесторонние союзнические отношения во внешнеполитической, военной и

военнотехнической областях, а также в сфере противодействия транснациональным вызовам

и угрозам безопасности и стабильности.

2q12 г Стартовала программа Года России в Германии и Года

июнь‘ Германии в России. Программа реализовывалась под патро¬
натом президентов двух стран и под девизом «Вместе строим

будущее». Все проводимые мероприятия были ориентированы на презентацию достижений

России и Германии в сферах экономики, науки, техники, инноваций, культуры, образования,
а также двусторонних межрегиональных, межвузовских, молодежных и спортивных связей.

В Германии прошли крупные фестивали, праздники, форумы: фестиваль русского языка

и словесности, неделя детской русской книги, российско-германский форум по

биотехнологиям, Общегерманский музыкальный фестиваль «Русская песня», Третий юношеский
российско-германский фестиваль органистов, Международный детский форум «Этот мир

-

наш», Международный фестиваль национальной культуры «Созвездие России» и др.
Жители Германии смогли увидеть спектакли российских театров, выступления танцоров
и спортсменов России, посетить выставки, принять участие в конференциях и т. д.

Мероприятия немецкой стороны прошли в Новосибирске, Волгограде, Екатеринбурге,
Нижнем Новгороде, Перми, Красноярске и Калининграде.

2q12 г
Встреча президента РФ В.В. Путина с президентом Фран-

1 июня
ции Ф* Олландом. Встреча двух президентов в Париже
показала, что новое французское руководство, несмотря на

имеющиеся между странами различия в подходах по ряду международных проблем, в целом

настроено на дальнейшее углубление двустороннего диалога. Новые ориентиры
взаимодействия на различных направлениях были обозначены в 2012 г. в ходе заседаний российско-
французской Комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав

правительств, Совета сотрудничества по вопросам безопасности на уровне министров
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иностранных дел и обороны, консультаций по вопросам обороны и национальной
безопасности с участием Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева
(Париж, октябрь - ноябрь), а также Совета по экономическим, финансовым,
промышленным и торговым вопросам (Москва, ноябрь).

12 г
Визит В.В. Путина в Пекин. В феврале 2012 г. в тексте изби-

5 июня рательной программы кандидата в президенты В.В. Путина
было четко зафиксировано: «Убежден, что рост китайской

экономики -

отнюдь не угроза, а вызов, несущий в себе колоссальный потенциал делового

сотрудничества, шанс поймать «китайский ветер» в «паруса» нашей экономики».

5 июня председатель КНР Ху Цзиньтао в Доме народных собраний провел переговоры
с В. Путиным, после чего главы двух стран подписали «Совместное заявление КНР и РФ

о дальнейшем углублении отношений всестороннего стратегического взаимодействия
и партнерства на основе равенства и доверия». Ключевым документом встречи лидеров РФ

и КНР стал протокол, который завершал создание совместного российско-китайского
инвестиционного фонда с портфелем инвестиций до 4 млрд долларов. 70% средств этого

фонда будут инвестированы в компании и проекты в России и СНГ, оставшиеся 30% - на

территории Китая. Кроме этого, стороны договорились о сотрудничестве по сооружению
китайского экспериментального быстрого реактора (CEFR), по вопросам использования

ядерных энергетических систем космического назначения, о сооружении 3-го и 4-го блоков

Тяньваньской АЭС.

Саммит ШОС в Пекине. В работе саммита помимо прези-
г’

дента России Владимира Путина приняли участие председа-
июня

тель кнр Цзиньтао, президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев, президент Киргизии АлмазбекАтамбаев, президент Таджикистана Эмомали
Рахмон и президент Узбекистана Ислам Каримов.

По итогам саммита ШОС в Пекине главы государств-членов подписали 10 документов,
в том числе Декларацию о построении региона долгосрочного мира и совместного

процветания; Основные направления стратегии развития ШОС на среднесрочную перспективу;
Положение о политико-дипломатических мерах и механизмах реагирования ШОС

на ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе; Программу

сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013-2015 годы;
и др.

Проведение в Санкт-Петербурге 36-й сессии Комитета

_ £ всемирного наследия ЮНЕСКО. Встреча была приурочена к
июня - июля

40-летию Конвенции ЮНЕСКО (1972) об охране всемирного
культурного и природного наследия. Участниками сессии стали более 2 тыс. представителей
из 199 стран. Важным решением сессии стало включение в Список всемирного наследия

(СВН) ЮНЕСКО природного парка России «Ленские столбы». Во Всемирную сеть

биосферных резерватов ЮНЕСКО в июле был внесен расположенный в Башкортостане природный
комплекс «Башкирский Урал».

Июль 2012 - Председательство России в Совете государств Балтий-

июнь 2013 гг
ского моря (СГБМ). Магистральными направлениями работы
СГБМ в период российского председательства стали: развитие

сотрудничества в области модернизации и инноваций; налаживание в регионе Балтийского

моря сети государственно-частного партнерства; продвижение традиций толерантности как

средства противодействия тенденциям радикализма и экстремизма; содействие контактам

между людьми, в том числе через облегчение визового режима. Достигнут ряд практических

результатов: в мае 2012 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом
СГБМ, германским Госбанком развития KfW и Внешэкономбанком (ВЭБ); в ноябре 2012 г.
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в Москве подписано Кредитное соглашение между ВЭБ и KfW о финансовой поддержке
малого и среднего инновационного предпринимательства в Северо-Западном федеральном
округе Российской Федерации (объем инвестиций - ПО млн долларов); в декабре 2012 г.

в Стокгольме подписано Соглашение о строительстве в Санкт-Петербурге завода по

переработке твердых отходов (объем инвестиций - 65 млн. долларов).
В период российского председательства проведено три заседания постоянно

действующего органа СГБМ в области морского транспорта
- экспертной группы по морской

политике (28 сентября 2012 г., Москва; 15 ноября 2012 г., Санкт-Петербург; 9 апреля 2013 г.,
г. Калининград) и семинара по морской политике (10 апреля 2013 г., г. Калининград). В ходе

российского председательства был также произведен запуск второй стадии проекта

«Еврофакультет» в Пскове. Отныне Еврофакультет стал выпускать не только бакалавров,
но и магистров, то есть давать полноценное высшее образование.

2012 г.

30 июля

Тезисы Российского совета по международным делам.
В подписанных к печати 30 июля 2012 г. и вышедших в 2012 г.

в издательстве «Спецкнига» Тезисах о внешней политике,

подготовленных при участии членов и экспертов Российского совета по международным
делам, обсуждается положение России на международной арене, роль глобальных вызовов

в формировании внешнеполитических задач, обозначены приоритетные направления
внешней политики на период 2012-2018 гг.

Авторы Тезисов определяют следующие приоритеты внешней политики России:

недопустимость политики изоляционизма и интеграция страны в глобализирующийся мир
на максимально благоприятных условиях; широкое использование внешнего

модернизационного ресурса: инвестиций, технологий, ноу-хау, лучших практик, рынков; высокий

уровень взаимопонимания, доверия и стабильности в отношениях с зарубежными
партнерами; сохранение баланса между экономическим и социально-гуманитарным
измерениями российской внешней политики, с одной стороны, и измерением безопасности,
с другой.

2Q12 г
Визит в Польшу Патриарха Московского и всея Руси

16-19 августа Кирилла. Во время встречи с членами Президиума Польской
у католической епископской конференции, митрополитом

Варшавским и всей Польши Саввой, иерархами Польской Православной Церкви,
президентом Польши Б. Коморовским, маршалом Сената Польши Богданом Борусевичем
обсуждались проблемы защиты христианских нравственных ценностей, взаимоотношений между
православной и католической церквями, между двумя государствами. В ходе визита

состоялась встреча патриарха с председателем католического епископата Польши митрополитом
Ю. Михаликом, было подписано Совместное послание народам России и Польши,
призывающее к примирению и взаимному прощению.

2Q12 г Вступление России во Всемирную торговую организацию
22 августа (ВТО). Переговоры о присоединении России к Всемирной

у
торговой организации велись в 1993-2011 гг., и 22 августа

2012 г. Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО).
Как утверждают сторонники вступления страны в эту организацию, участие в ВТО дает
множество преимуществ: получение лучших, в сравнении с существующими, и

недискриминационных условий для доступа российской продукции на иностранные рынки; доступ
к международному механизму разрешения торговых споров; создание более благоприятного
климата для иностранных инвестиций в результате приведения законодательной системы

в соответствие с нормами ВТО; расширение возможностей для российских инвесторов
в странах

- членах ВТО, в частности в банковской сфере; создание условий для повышения

качества и конкурентоспособности отечественной продукции в результате увеличения
потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок; участие в выработке
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правил международной торговли с учетом своих национальных интересов; улучшение
имиджа России в мире как полноправного участника международной торговли.

Аргументы противников вступления в ВТО связаны с опасением захвата части рынка
в недостаточно конкурентоспособных отраслях экономики иностранными
предпринимателями; невозможностью развития новых отраслей в условиях растущей иностранной
конкуренции; с соображениями национальной экономической безопасности, угрозу которой
составляет захват иностранными поставщиками товаров и услуг ключевых позиций
в стратегически важных отраслях на российском рынке. В ходе публичных дискуссий
выдвигаются и другие критические замечания, такие как ухудшение торгового и платежного

балансов, обострение проблемы обслуживания государственного внешнего и внутреннего
долга; возможные проблемы в области интеграционных процессов стран

- членов СНГ

и Таможенного союза в связи с необходимостью изменять всю систему предоставляемых
в рамках Содружества преференций в области торговли и оказания услуг.

Говоря о социальных последствиях вступления России в ВТО, многие эксперты сходятся
во мнении, что они будут равноценны «шоковой терапии». С вступлением России в ВТО

неизбежны высвобождение рабочей силы в неконкурентоспособных отраслях, спад

производства, рост безработицы, массовая миграция рабочей силы. Рядовые россияне,
участвующие в опросах, высказывают опасения по поводу насыщения российского рынка

импортными товарами, в том числе некачественными, превращения России в сырьевой
придаток западных стран.

12 г
Саммит АТЭС в г. Владивостоке. Двадцать четвертая еже-

2-9 сентяб я
годная встреча лидеров экономик АТЭС проходил на острове

Р Русском. Это был первый саммит АТЭС, который проходит
в России. Для проведения саммита на острове Русский были построены мост на остров

Русский (через пролив Босфор Восточный), мост через бухту Золотой рог (на
автомагистрали, связывающей автомобильную дорогу Хабаровск - Владивосток с Русским островом),
Дальневосточный федеральный университет и другие объекты.

Как хозяйка саммита АТЭС-2012 Россия внесла в повестку мероприятия вопросы

развития транспорта и логистики, продовольственной безопасности, либерализации
торговли и региональной экономической интеграции, сотрудничества в инновационной

сфере. Особой темой полилога стало сотрудничество в области защиты и рационального
использования биоресурсов Тихого океана. В итоговой Декларации лидеры стран АТЭС

(Китая, России, США, Японии) заявили о готовности воздерживаться до конца 2015 г.

от введения новых экспортных ограничений, взяли на себя обязательства по отказу от

протекционизма, подчеркнули важность международной торговли для восстановления

экономики, ценность и первостепенное значение многосторонней торговой системы,

воплощением которой является ВТО.

В результате встречи Россия подписала ряд соглашений, что дало повод для разговоров
о «восточном развороте» экономики РФ.

2Q12 г Встреча министров иностранных дел БРИКС. Крупным

26 g
шагом в развитии внешнеполитической координации в

миря БРИКС стала встреча министров иностранных дел «пятерки»
«на полях» 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк), по итогам которой
принято совместное заявление по Сирии, призывающее все стороны конфликта
прекратить насилие и приступить к переговорам о мирном урегулировании. По

инициативе российской стороны запущены процессы разработки Международной стратегии

развития объединения, развертывания диалога по проблемам международной
информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, создания Делового совета

БРИКС.
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2012 г.

4-5 октября
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Визит В.В. Путина в Таджикистан. В результате встречи
российского президента и президента Таджикистана Э.

Рахмона были подписаны 6 документов, в том числе: российско-
таджикское Соглашение о статусе и условиях пребывания российской военной базы

на территории Республики Таджикистан, имеющее большое значение для безопасности

всего региона Центральной Азии; Меморандум между министерствами обороны России

и Таджикистана по вопросам сотрудничества в военной области; Соглашение между

Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
и Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан
об оказании помощи Агентству по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров; и др. Главы государств посетили 201-ю

российскую военную базу, находящуюся в Таджикистане, и встретились с ее личным составом.

Указом Президента России 201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база

награждена орденом Жукова.

2Q12 г
Визит в Россию делегации Контртеррористического ко-

8-10 октября
митета Совета Безопасности ООН. Делегация КТИД
КТК СБ ООН была ознакомлена с оценками террористических

угроз в Российской Федерации степенью готовности к их нейтрализации. Отдельно были
рассмотрены меры, предпринимаемые Россией: по противодействию подстрекательству
к терроризму и насильственному экстремизму; по обеспечению антитеррористической
защищенности населения на транспорте; по противодействию финансированию терроризма
и отмыванию денег; укреплению международного сотрудничества, включая вопросы
оказания технического содействия другим странам. Участники визита отметили вклад России

в разработку и продвижение антитеррористических стандартов, определили новые

направления долгосрочного многопланового взаимодействия России и ООН в данной сфере.

2012 г
Подписание Среднесрочной программы торгово-эконо-

3 декабоя
мического и научно-технического сотрудничества России
и Турции на 2012-2015 гг. Программа подписана в рамках

третьего заседания Российско-Турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ)
с участием президента России В.В. Путина и премьер-министра Турецкой Республики
Р. Эрдогана. Заместителем министра экономического развития РФ А.Е. Лихачевым

и министром экономики Турецкой Республики 3. Чаглаяном была подписана Среднесрочная

программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2012-

2015 гг., определяющая перспективы взаимодействия и торгово-экономических отношений

стран в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, транспорте и

транспортном строительстве, региональном и финансово-банковском сотрудничестве.
Россия - второй после Германии внешнеторговый партнер Турции, которая занимает

седьмое место в списке крупнейших торгово-экономических партнеров России.

Двусторонний товарооборот двух стран достиг к 2012 г. почти 35 млрд долларов. Активно развивается
взаимодействие двух стран в банковской сфере. В сентябре 2012 г. Сбербанк России

приобрел 99,5% акций турецкого «Денизбанка» (общая сумма сделки - 4 млрд долларов).
В 2009 г. между Россией и Турцией подписано соглашение о строительстве газопровода

«Южный поток», пролегающего через территорию исключительной экономической зоны

Турции в Черном море. В мае 2010 г. между Россией и Турцией было подписано соглашение

о строительстве АЭС «Аккую», согласно которому генеральным подрядчиком
строительства станции является ЗАО «Атомстройэкспорт», техническим заказчиком - ОАО «Концерн

Росэнергоатом», научным руководителем проекта - научно-исследовательский центр

«Курчатовский институт». Фаза подготовительных работ и строительства охватывает

период 2010-2021 гг. Введение в эксплуатацию первого блока АЭС намечено на 2020 г.
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2013 г.

12 февраля

Президентом В.В. Путиным подписана Концепция

внешней политики Российской Федерации. Обновленная
Концепция аккумулирует исторический опыт Российского

государства и отражает уточненное видение приоритетов страны в стремительно
меняющемся современном мире. Она подтверждает преемственность внешнеполитического курса,
основанного на доказавших свою эффективность принципах прагматизма, открытости,

многовекторности, последовательного, но без сползания к конфронтации продвижения
национальных интересов, которые и впредь будут определять философию действий России

на международной арене, позволяя ей проводить самостоятельную, независимую и

последовательную внешнюю политику, востребованную в качестве важнейшего фактора
глобального равновесия и геополитической стабильности. В документе отмечается, что

международные отношения переживают в настоящий момент переходный период,

характеризующийся формированием полицентричной международной системы (невозможностью
Запада доминировать в мировой экономике и политике и смещением мирового потенциала
силы и развития на Восток, в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанский регион).

В Концепции определены цели развития России в целом: устойчивый и динамичный рост
экономики, технологическая модернизация и перевод страны на инновационный путь
развития, повышение уровня и качества жизни населения, укрепление правового

государства и демократических институтов, реализация прав и свобод человека. Особое место

в документе занимает вопрос о защите прав и законных интересов российских граждан
и соотечественников, проживающих за рубежом, и отстаивание российских подходов

по теме защиты прав человека. В Концепции отражен процесс вступления России в ВТО,

а в качестве одной из целей указано укрепление торгово-экономических позиций России
в системе мирохозяйственных связей, дипломатическое сопровождение интересов
отечественных экономических операторов за рубежом, недопущение дискриминации российских

товаров, услуг, инвестиций.

2013 г.

28 февраля

В Москве состоялись переговоры В.В. Путина с

президентом Франции Ф. Олландом. Главы двух государств обсудили
ключевые аспекты двустороннего взаимодействия в торгово-

экономической сфере, в области энергетики, транспорта, инвестиций, высоких технологий,
а также вопросы гуманитарного сотрудничества. В приветственном слове В.В. Путин
отметил, что Россия и Франция активно сотрудничают в сфере автомобильного транспорта,
железнодорожного транспорта, в космосе, энергетике, фармацевтике, по целому ряду других
направлений (объём французских инвестиций, накопленных в России, составлял в то время
более 9 млрд евро). Президент России привел примеры конкретного сотрудничества двух

стран: совместная программа «Союз» в Гвианском космическом центре; активное участие

Франции в создании современных российских самолётов «МС-21» и «Сухой Суперджет -

100», а также в их продвижении на мировой рынок; широкая вовлеченность французского
бизнеса в крупные инфраструктурные проекты («Северный» и «Южный» потоки,
подготовка к Олимпийским играм в Сочи и чемпионату мира по футболу в 2018 г., работы в сфере
транспортной инфраструктуры); альянс «Рено-Ниссан» и АвтоВАЗа и выход в на проектную
мощность завода компании «Пежо-Ситроен» в Калужской области; и др.

В ходе встречи двух президентов состоялся обмен мнениями по актуальным темам

международной повестки дня. Результатом переговоров стали подписанные документы,
в числе которых: Декларация о намерениях между Республикой Татарстан (Российская
Федерация) и Региональным советом Региона Прованс - Альпы - Лазурный берег
(Французская Республика); Декларация о намерениях по созданию партнерства между
Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) и Регионом Прованс - Альпы -

Лазурный берег; Соглашение о намерениях по созданию международного центра

высокоскоростных железнодорожных и скоростных транспортных систем между открытым

акционерным обществом «Российские железные дороги», Национальной компанией французских
железных дорог (СНСФ), Московским государственным университетом путей сообщения
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и Национальной школой мостов и дорог и Консерваторией искусств и ремесел; Меморандум
о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ),
государственной корпорацией «Внешэкономбанк» и французским государственным банком развития

«Депозитно-сохранная касса» о поощрении взаимных инвестиций; Меморандум о

взаимопонимании между Государственной корпорацией по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» и компанией

«Текнип»; и др.

2Q13 г
Саммит БРИКС в Дурбане (ЮАР). Участники саммита

26-27 мапта зафиксировали общность позиций по наиболее острым вопро-
сам мировой политики: сирийскому кризису, иранской ядерной

программе, ближневосточному урегулированию, проблеме нераспространения оружия
массового уничтожения. Был достигнут прогресс в разработке Стратегии развития БРИКС.

По российской инициативе запущен процесс подготовки Стратегии многостороннего
экономического сотрудничества государств-участников БРИКС, начались переговоры
по созданию Банка развития и Пула валютных резервов государств БРИКС.

2013 г
Встреча представителей стран-государств Арктического

9-11 ап еля
совета в Салехарде. Центральной темой обсуждения стала

апреля
экологическая безопасность освоения Арктики. Глава Совета

Безопасности РФ Н. Патрушев отметил, что расширение хозяйственной деятельности

в Северном Ледовитом океане требует усиления внимания к обеспечению безопасности

судоходства в арктических морях, защите природной среды от загрязнения акваторий с судов
и нефтегазодобывающих платформ, а также предотвращению и ликвидации разлива нефти,
нефтепродуктов. Он же в одном из выступлений высказал озабоченность милитаризацией

Арктики (США создают объединенную базу вооруженных сил на Аляске; Канада строит
порт в Нунисивике, создает тренировочную базу вооружённых сил в Резольюте; Дания
создала объединённое арктическое командование вооружённых сил; и т. д.) и отметил, что

Россия не может безучастно наблюдать за военными приготовлениями иностранных

государств вблизи своих границ.

Встреча представителей государств-членов Арктического совета состоялась в

Салехарде, одной из причин выбора данного места было то, что Ямало-Ненецкий автономный

округ является примером того, как активное промышленное освоение Заполярья сочетается

с защитой окружающей среды и поддержкой культуры коренных народов. Губернатор ЯНАО
Д. Кобылкина выступил с инициативой создания в округе научного центра, одним из

направлений деятельности которого могло бы стать изучение влияния антропогенного фактора
на природную среду в Арктике.

В течение 2013 г. Россия принимала участие в реализации многосторонних проектов

(более 80), касающихся Арктики. 15 мая на восьмой министерской сессии Арктического
совета, состоявшейся в Швеции, по российской инициативе был подписан второй в истории
панарктический юридически обязывающий документ

- Соглашение о сотрудничестве
в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике. 24-25 сентября
в Салехарде состоялся третий Международный Арктический форум «Арктика -

территория
диалога».

201з г
Официальный визит в Россию премьер-министра Япо-

28-30 апреля
нии. Это был первый за последние десять лет официальный

Р визит в Российскую Федерацию премьер-министра Японии.

Синдзо Абэ прибыл в Москву в составе обширной делегации, в которую, помимо высших

чиновников, вошли десятки бизнесменов из крупнейших корпораций. Традиционные
и устойчивые экономические отношения двух стран подтверждаются многими

реализованными проектами, а также уровнем торгового оборота. В 2012 г. он составил 32 млрд

долларов
- это высший показатель за историю отношений двух стран. Развитие деловых
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отношений наглядно иллюстрируют открытые производства автомобилей марок «Тойота»

и «Мазда» на Дальнем Востоке, а также сборка машин «Мицубиси» в Калужской области.
Президенты обсудили перспективы дальнейшего продвижения российско-японского

взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах.
Японцы предложили объединить природные богатства и площади России с высокими

технологиями и «ноу-хау» японского управления в таких вопросах как повышение уровня

здравоохранения (диагностика и лечение онкологических заболеваний), развитие городской
среды и строительство «Умных городов» для комфортного образа жизни россиян,
производство здорового питания и сельское хозяйство. По итогам встречи на высшем уровне было

подписано девять межправительственных документов по различным направлениям,
включая соглашение об учреждении японского культурного центра в РФ.

В.В. Путин и Синдзо Абэ обсудили также проблему мирного договора между странами,

который не был подписан в 1945 г. (Декларация о прекращении войны между СССР

и Японией, подписанная в 1956 г., может вступить в силу только после подписания мирного

договора). Главным вопросом, который так и остается нерешенным, является спор вокруг
Курильских островов

- Япония претендует на четыре острова, ссылаясь на договор от

середины XIX в. В свою очередь Россия отмечает, что данные территории вошли в состав

СССР по итогам Второй Мировой войны. Руководители двух стран приняли совместное

заявление, в котором назвали ненормальной ситуацию с отсутствием мирного договора

спустя 67 лет после окончания Второй мировой войны и выразили решимость, преодолев

расхождения, заключить его.

Стороны обменялись также мнениями по ситуациям, вызывающим тревогу обеих

сторон: в Сирии, Иране и Афганистане, а также на Корейском полуострове.

г
Саммит Россия - ЕС в Екатеринбурге. Делегацию России

3-4 июня
возглавлял В.В. Путин, делегацию Евросоюза - Председатель
Европейского совета Херман Ван Ромпей и Председатель

Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Стороны рассмотрели актуальные вопросы
взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, проблематику
дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы отношений. Подводя итоги саммита,

В.В. Путин отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Европой, так как

европейские страны
- крупнейшие инвесторы в российскую экономику. Вместе с тем он

подчеркнул, что и Россия вкладывает в Европу 60 % своих зарубежных капиталовложений,
и на Евросоюз приходится около 50 % внешней торговли РФ. Участники саммита обсудили
дополнительные резервы, которые можно задействовать для увеличения встречных потоков

товаров, услуг и капиталов; рассмотрели вопрос о подготовке нового базового соглашения

Россия - Евросоюз с учетом процессов евразийской интеграции; высказали взаимные

торговые претензии (утилизационные сборы, антидемпинговые меры, санитарные, фито-
санитарные нормы и т.п.); подписали соглашение о прекурсорах наркотиков и др.

При обмене мнениями по актуальным международным вопросам стороны уделили
большое внимание положению дел в Сирии. Российский президент вновь подчеркнул, что

любые попытки повлиять на ситуацию силой прямым военным вмешательством обречены
на провал и неизбежно повлекут тяжелые гуманитарные последствия.

2Q13 г
Политическое убежище в России получил Эдвард

1 авг ста Сноуден. В начале июня 2013 г. бывший сотрудник ЦРУ
У Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и Washington

Post информацию о тотальной слежке США через Интернет за гражданами различных

государств по всему миру. В частности речь шла о программе PRISM, которая позволяет

перехватывать трафик Google и Facebook. Также стало известно, что Агентство

национальной безопасности США ежедневно собирает данные о местонахождении сотен миллионов

мобильных телефонов по всему миру. После первых громких признаний, сделанных
в Гонконге, 23 июня Сноуден вылетел в Москву. 1 августа он получил документы, разрешаю-
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щие пересечь российскую границу. Ему было предоставлено убежище в России сроком
на год. Разоблачения Сноудена серьезно подорвали моральный авторитет США, которые

ранее неоднократно критиковали Россию за нарушение прав человека, но в настоящее время

вынуждены объяснять причины таких нарушений с их стороны.

2Q13 г
Совместное заседание министров иностранных дел

6 авг ста
и °®0Р0НЫ России и Италии в Риме. С российской стороны

У
в заседании участвовали С.В. Лавров и С.К. Шойгу, с итальян¬

ской - Э. Бонино и М. Мауро. Это была третья встреча в формате «два плюс два»,

договоренность об учреждении которого была достигнута в ходе шестого раунда

межгосударственных консультаций на высшем уровне 3 декабря 2009 г. в Риме. Первая такая встреча
была проведена 20 мая 2010 г. в Риме, вторая

- 20 апреля 2012 г. в Москве.

Переговоры, прошедшие в традиционной для российско-итальянского диалога

доверительной и конструктивной атмосфере, подтвердили стратегический характер
взаимодействия России и Италии, обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие
сотрудничества в политической, экономической, военной и военно-технической сферах.
Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкой повестке дня, включавшей

проблематику развития политического диалога и военного сотрудничества в рамках Совета

Россия - НАТО, вопросы разоружения и нераспространения. Обсуждена проблематика
противоракетной обороны в Европе. Особое внимание было уделено положению в Сирии,
на севере Африки, ближневосточному урегулированию, а также ситуации в Афганистане
и перспективам ее развития после 2014 г. Была достигнута договоренность о поддержании
тесного диалога между двумя странами в целях решения этих проблем.

2Q13 г Санкт-Петербургский саммит G-20. В ходе встречи основ-

5-6 сентября
ное внимание лидеров было уделено вопросам обеспечения

экономического роста и финансовой стабильности; создания

качественных рабочих мест; борьбы с безработицей, коррупцией, с уклонением от уплаты
налогов; стимулирования инвестиций, укрепления многосторонней торговли и содействия

международному развитию; совершенствования системы налогообложения, устойчивой
энергетической политики, а также войне в Сирии. В ходе обсуждения на саммите

большинство лидеров стран Большой двадцатки высказались против военной интервенции
в отношении Сирии.

По итогам встречи были приняты Санкт-Петербургская декларация лидеров «Группы
двадцати», Санкт-Петербургская стратегия развития по содействию странам с низким

уровнем доходов, а также Санкт-Петербургская стратегическая рамочная программа по

борьбе с коррупцией. Подтверждена безальтернативность неукоснительного выполнения

обязательств, принятых в декабре 2010 г. по квотам и реформе управления МВФ. Итоги

встречи в верхах свидетельствуют о востребованности «двадцатки» не только для

участвующих в ней государств, но и для всего международного сообщества. В целом, председательство
России в «Группе двадцати» подтвердило способность России играть весомую роль в

решении фундаментальных проблем современного развития.

Перед началом саммита была запланирована двусторонняя встреча глав США и России,
однако Б. Обама отменил свой визит на фоне скандалов вокруг бывшего сотрудника

американских спецслужб Э. Сноудена, получившего убежище в России.

2013 г.

14 сентября

Участие российских представителей в трехсторонних

переговорах по Сирии. В марте
-

августе 2013 г. в ходе

гражданской войны в Сирии были отмечены факты использования

химического оружия, что вызвало серьезную тревогу мировой общественности. На встрече
в Женеве глава МИД РФ С.В. Лавров, госсекретарь США Джон Керри и спецпредставитель
генсека ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими начали переговоры
о судьбе мирного плана по передаче под международный контроль сирийского химического

944



События внешней политики XXI в. 2000-2013

оружия. С учетом решения Сирийской Арабской Республики о присоединении к Конвенции
о запрещении химического оружия (КЗХО) была достигнута российско-американская

рамочная договоренность по уничтожению химического оружия этой страны. Стороны
взяли обязательства в кратчайшие сроки определить процедуры и реализовать меры по

ликвидации сирийской военной химической программы. В соответствии с

договоренностями Россия выделила 2 млн долларов на уничтожение сирийского химарсенала, передала

Дамаску 75 грузовиков для вывоза с территории Сирии прекурсоров («полуфабрикатов»)
этого оружия. В октябре 2013 г. начался процесс уничтожения оружия массового поражения

Сирии.

Задержание сотрудниками ФСБ голландского ледокола
г’

«Arctic Sunrise». Ледокол принадлежал международной эколо-
сентя ря гической организации «Greenpeace International», члены которой

18 сентября устроили акцию протеста против нефтедобычи в Арктике, пытаясь подняться

на морскую ледостойкую стационарную платформу «Приразломная», принадлежащую
компании «Газпром». До начала акции они вышли на связь с платформой и береговой
охраной и предупредил о мирном характере акции, заявив, что альпинисты не причинят

вреда ни платформе, ни персоналу. Активисты-экологи были задержаны сотрудниками

подразделения специального назначения Пограничного управления ФСБ России

по Мурманской области и доставлены на борт сторожевого корабля «Ладога». Российская

сторона расценила действия гринписевцев как пиратство, переквалифицированное в

дальнейшем в хулиганство. Правительство Нидерландов и «Гринпис» признали действия
российских пограничников вооруженным незаконным захватом судна. 27 сентября
Ленинский районный суд Мурманска принял решение об избрании 22 задержанным активистам

меры пресечения в виде содержания под стражей. В дальнейшем все участники акции
были отпущены.

2Q13 г
Участие президента России в саммите АТЭС. На индоне-

7-8октябоя
зийском острове Бали прошел саммит АТЭС, на который
прилетели представители 19 стран. Президент США Б. Обама

отсутствовал из-за бюджетного кризиса в США. Америку представлял госсекретарь Джон
Керри, с которым В.В. Путин обсудил проблему уничтожения химоружия в Сирии.

На саммите на Бали Россия продвигала идею более активного использования

возможностей транспортных артерий страны: Транссибирскоймагистрали, Байкало-Амурской
магистрали, а также Северного морского пути. В.В. Путин пригласил иностранных
бизнесменов участвовать в проектах по модернизации этих транспортных коридоров.

Предметом обсуждения России и Японии был вопрос о мирном договоре. В.В. Путин
отметил, что экономическое сотрудничество РФ и Японии создает условия для заключения

договора и подчеркнул, что для улучшения отношений двух стран необходимо «создавать

не образ врага, а образ друга».
Отвечая на вопрос о проблемах миграции и введении виз с СНГ, президент России

на встрече с журналистами заявил, что введение визового режима в рамках СНГ будет
отталкивать от России бывшие республики СССР, однако подчеркнул, что процесс

привлечения рабочих-мигрантов должен быть цивилизованным.

2013 г.

22 октября

Подписание российско-китайского меморандума о

поставках нефти в Китай. В 2013 г. Китай стал главным

потребителем российской нефти и газа, и это стало одной из причин

роста стоимости российской нефти марки Urals и дефицит ее на европейских рынках.
В октябре «Роснефть» и китайская государственная компания Sinopec подписали
меморандум о поставках нефти в объеме до 100 млн тонн в течении 10 лет, начиная с 2014 г., по

стоимости около 110 долларов за баррель. Общая стоимость контракта может составить 85 млрд

долларов, предоплата составит 21,3-25,5 млрд долларов. При этом «Роснефть» сможет вме-
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сто нефти поставить Sinopec нефтепродукты. По подсчетам экспертов, до 2037 г. «Роснефть»
поставит в Китай 720 млн тонн нефти.

2013 г.

13 ноября

Южнокорейско-российский саммит в Сеуле. По итогам

переговоров президента Южной Кореи Пак Кын Хе с

президентом России В.В. Путиным была принята совместная

декларация. Лидеры двух стран подтвердили готовность к сотрудничеству в реализации

«Евразийской инициативы» и ликвидации напряженности на Корейском полуострове.
В качестве первого шага в трехстороннем сотрудничестве между двумя Кореями и Россией

главы государств договорились привлечь южнокорейские компании к северокорейско-
российскому проекту «Рачжин - Хасан». Было принято решение и об активизации

грузовых перевозок по Северному морскому пути.
Пак Кын Хе и В.В. Путин обсудили северокорейский вопрос и сошлись в том, что ядер-

ные разработки Северной Кореи нарушают резолюции Совета безопасности ООН. Они

призвали Пхеньян выполнить свои международные обязательства и немедленно

присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия. Российский президент поддержал

инициативу Пак Кын Хе под названием «Процесс построения доверия на Корейском
полуострове» и ее концепцию мира и сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

В присутствии президентов министры иностранных дел Южной Кореи и России

(Юн Бён Сэ и С.В. Лавров) подписали соглашение о введении безвизового режима
с 1 января 2014 г. Воспользоваться безвизовым режимом смогут граждане двух стран,

совершающие краткосрочные поездки на срок не более 60 дней. При этом предельный
срок безвизового пребывания устанавливается в 90 дней в течение полугода.

946



ПЕРСОНАЛИИ

АБРИКОСОВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(р. 1928)

Российский и американский
физик-теоретик. Академик АН СССР (1987), академик
РАН (1991). Основные труды в области

теории сверхпроводимости, физики твердого
тела и квантовой жидкости, астрофизики,
статистической физики, физики плазмы,

квантовой электродинамики. В 1952 г.

выдвинул идею о существовании

сверхпроводников второго рода. В 1957 г. построил

теорию магнитных свойств

сверхпроводящих сплавов. Лауреат Ленинской премии

(1966), Государственной премии СССР

(1982), премии им. Ф. Лондона (1972).
С 1991 г. живет в США.

АВДЕЕВ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

(р. 1946)

Российский дипломат. Министр

культуры РФ в 2008-2012 гг. Выпускник
МГИМО (1968). Чрезвычайный и

полномочный посол СССР в Люксембурге (1987-
1991), Чрезвычайный и полномочный посол

РФ в Болгарии (1992-1996), Франции
(2002-2008).

АКУНИН БОРИС

(ЧХАРТИШВИЛИ
ГРИГОРИЙ ШАЛВОВИЧ)
(р. 1956)

Российский писатель, ученый-японист,
литературовед, переводчик, общественный

деятель. В 1978 г. окончил

историко-филологическое отделение Института стран Азии

и Африки (МГУ). В 1994 - 2000 гг. работал
заместителем главного редактора журнала

«Иностранная литература». Главный

редактор 20-томной «Антологии японской

литературы», председатель правления

мегапроекта «Пушкинская библиотека» (Фонд
Сороса). С 1998 г. пишет художественную

прозу под псевдонимом «Б. Акунин». Автор
более 30 романов.

АЛФЁРОВ

ЖОРЕС ИВАНОВИЧ

(р. 1930)

Советский и российский физик. Лауреат
Ленинской премии (1972), Государственной
премии СССР (1984), Государственной
премии РФ (2001). Академик АН СССР

с 1979 г., член-корреспондент АН СССР

с 1972 г. Организатор, председатель
международного комитета и лауреат (2005) самой

крупной в России денежной премии
«Глобальная энергия». Вице-президент
АН СССР в 1990-1991 гг. Вице-президент
РАН с 1991 г., Академик РАН с 1991 г.

В 2000 г. получил Нобелевскую премию за

развитие полупроводниковых

гетероструктур для высокоскоростной
оптоэлектроники.

В 1989 г. был избран народным
депутатом СССР от АН СССР, Депутат
Государственной Думы РФ с 1995 г. В 1999,2003,2007,
2011 гг. переизбирался депутатом Госдумы
РФ, проходя по партийным спискам КПРФ,
не являясь членом этой партии.

АНТОНОВА

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

(р. 1922)

Советский и российский искусствовед,
директор Государственного музея
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (с 1961

по 10 июля 2013). Выпускница МГУ (1945).
В годы Великой Отечественной войны

в звании младшего сержанта медицинской

службы работала в госпитале на Красной
Пресне. Автор более 100 публикаций (ката-
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логов, статей, альбомов, телевизионных

передач, сценариев научно-популярных

фильмов). На протяжении ряда лет вела

преподавательскую работу на

искусствоведческом отделении МГУ, в Институте
кинематографии, в аудитории ГМИИ имени

А.С. Пушкина, в Институте восточных

языков в Париже. Автор и ведущая

программы «Пятое измерение» на канале

«Культура». Член Общественной Палаты

Российской Федерации (с 2011 г.).
Президент ГМИИ им. А.С. Пушкина (2013).
Академик ВАХ (2001). Академик РАО.

Лауреат Государственной премии РФ (1995).

АТАМБАЕВ

АЛМАЗБЕК ШАРШЕНОВИЧ

(р. 1956)

Президент Кыргызской Республики с

30 октября 2011 г. Выпускник Московского

института управления (1980). С 1983 г. -

на парламентской работе. В 2005-2006 г. -

министр промышленности, торговли и

туризма КР.

В 2007, 2010-2011 г.
-

премьер-министр
КР. Председатель Социал-демократической

партии Кыргыстана. Почетный президент

Федерации самбо Кыргызстана.

БАКИЕВ

КУРМАНБЕК САЛИЕВИЧ

(р. 1949)

Киргизский политический и

государственный деятель. В 2005-2010 гг.
-

президент Кыргызской Республики. Выпускник
Куйбышевского политехнического

института (1978). В 2000-2002, 2005 -

премьер-

министр Кыргызстана. С 2004 г. -

лидер
политического блока «Народное движение

Кыргызстана». В ходе революции 7-15

апреля 2010 г. был свергнут оппозицией
и покинул страну. Находится в

политической эмиграции в Республике Беларусь.

БАШАР АЛЬ-АССАД

(р. 1965)

Сирийский государственный и

политический деятель Президент Сирии с 17 июля

2000 г. Выпускник медицинского факультета
Дамасского университета (1982). С 2000 г. -

Секретарь Регионального руководства
сирийского регионального отделения

партии Баас. Сторонник дружественных
отношений с Россией.

БЕН ЛАДЕН УСАМА

(1957-2011)

Бывший лидер организации «Аль-Каида»,
ответственной за террористические акты

11 сентября 2011 г. в США и многие другие

теракты. Входил в список «самых

разыскиваемых террористов» ФБР в связи со

взрывами посольств США в Африке в 1998 г.

Вырос в Хиджазе (Саудовская Аравия).
Учился в школе «Аль-Тагер», затем в

Университете имени короля Абдул-Азиза
в Джидде. Занимался строительным
бизнесом. С 1979 г. воевал в Афганистане против
советских войск. После окончания

Афганской войны начал «газават» против США.

За голову «террориста номер один»
правительство США обещало 25 млн долларов.
В 2007 г. Сенат США удвоил премию. 2 мая

2011 г. в результате 4-часовой тайной

спецоперации Усама бен Ладен был убит
членами подразделения SEAL ВМС США

в г. Абботтабад в 50 км от Исламабада

(Пакистан).

БИЛАН

ДИМА НИКОЛАЕВИЧ

(р.1981)

Российский певец (до июня 2008 г.

Виктор Николаевич Белан). Дваждый
представлял Россию на международном конкурсе
песни «Евровидение» (2006,2008). В 2008 г.

стал первым российским певцом
-

победителем конкурса. Заслуженным артист

Кабардино-Балкарии (2006). Заслуженный артист
Чечни (2007). Заслуженный артист
Ингушетии (2007). Народный артист Кабардино-
Балкарии (2008).

БЛЭР ЭНТОНИ

(р. 1953)

Политический и государственный
деятель Великобритании. Премьер-министр
страны в 1997-2007 гг. Выпускник
Оксфордского университета. В 1994-2007 гг. -

лидер Лейбористской партии Великобрита-
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нии. Известен как премьер-министр,
наиболее лояльный к США.

БУШ

ДЖОРДЖ УОКЕР

(р. 1946)

Американский политик-республиканец.
Президент США в 2001-2009 гг. Выпускник
Йельского университета (1968),
Гарвардской школы права (1975). В 1968-1974 гг.

служил в ВВС Национальной гвардии США.

В 1995-2000 гг. - губернатор штата Техас.

Сын президента СШАДжорджа Г.У. Буша.

БЫКОВ

ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ
(р. 1967)

Российский писатель и поэт, журналист,

кинокритик, сценарист. Биограф Б.

Пастернака, Б. Окуджавы, В. Маяковского.

Выпускник факультета журналистики МГУ.

С 1985 г. работает в газете «Собеседник».
Член Союза писателей (1991). В 2011—
2012 гг. -

автор более 50 литературных

видеовыпусков в рамках проектов
«Гражданин поэт» и «Господин хороший». Участник

протестного движения.

ВЕЛИХОВ
ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ

(р.1935)

Советский и российский ученый, физик-
теоретик. Выпускник МГУ. Академик и член

Президиума РАН. Доктор
физико-математических наук. Герой Социалистического

Труда (1985). Президент Национального
исследовательского центра «Курчатовский
институт». Председатель Совета ИТЭР

(с 2009 г.). Депутат Совета

Национальностей Верховного Совета СССР (1984-1989)
от РСФСР. С 2010 г.

- член

Консультативного научного Совета Фонда «Сколково».

Член Общественной палаты РФ с 2006 г.

ВОРОНИН

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

(р. 1941)

Молдавский государственный и

политический деятель. Президент Республики

Молдова в 2001-2009 гг. Выпускник
Всесоюзного института пищевой
промышленности (1961), Академии общественных наук
при ЦК КПСС (1983), Академии МВД СССР

(1991). В 1989-1990 гг. министр внутренних
дел Молдавской ССР. С 1994 г. председатель

партии коммунистов Республики Молдова.

ГАЙНУТДИН РАВИЛЬ
(ГАЙНУТДИНОВ
РАВИЛЬ ИСМАГИЛОВИЧ)
(Р. 1959)

Председатель президиума Духовного

управления мусульман европейской части

России, председатель Совета муфтиев
России, один из инициаторов расширения

исторической Московской Соборной
Мечети. Этнический казанский татарин.
Член Общественной палаты РФ.

Действительный член Всемирной ассамблеи по

сближению исламских мазхабов (школ

шариатского права в исламе).

ГИНЗБУРГ

ВИТАЛИЙ ЛАЗАРЕВИЧ

(1916-2009)

Российский физик-теоретик. Доктор
физико-математических наук (1942), профессор
(1945). Академик АН СССР (1966),
академик РАН (1991). Лауреат Государственной
премии СССР (1953), Ленинской премии

(1966). Народный депутат СССР от

Академии наук (1989-1991). Лауреат Нобелевской
премии по физике (2003). Автор трудов по

распространению радиоволн, астрофизике,
происхождению космических лучей,
излучению Черенкова - Вавилова,
сверхпроводимости, физике плазмы, кристаллооптике и

др. С 1940 г. работал в Физическом

институте АН СССР (с 1971 г. -

руководителем
отдела теоретической физики), одновременно
заведовал созданной им в 1968 г. кафедрой
проблем физики и астрофизики
Московского физико-технического института.

ГОЛИКОВА

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

(р. 1966)

Российский государственный деятель.

В 2007-2012 гг. - министр здравоохранения
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и социального развития РФ. Выпускница
Московского института народного
хозяйства (1987). В 2002-2004 гг. - первый
заместитель министра финансов РФ. За время ее

работы в Минздравсоцразвития была
проведена пенсионная реформа, результатом

которой стало объединение базовой и страховой
частей пенсии, замена ЕСН страховыми
взносами, увеличение размера взносов

с 26 до 34%, запуск программы софинанси-
рования пенсий, принят закон, вводивший

новую систему регулирования цен на

лекарства, запущен ряд программ, в том числе

по созданию национальной службы крови,
по профилактике тяжелых заболеваний

(онкологическая, сердечно-сосудистая, по

поддержке репродуктивного здоровья), по

созданию травмоцентров вдоль основных

трасс. Одновременно с этим с именем Т.А.

Голиковой связаны целый ряд скандалов, один

из которых был связан с закупкой
медицинского оборудования по завышенным ценам.

ГРЕФ

ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ

(р. 1964)

Российский государственный деятель,

президент и председатель правления

Сбербанка РФ. Выпускник юридического

факультета Омского государственного

университета (1990). В 1991-2000 гг. - на

различных должностях в администрации

Санкт-Петербурга. В 2000-2007 гг. -

министр экономического развития и

торговли РФ. С 2011 г. - член попечительского

совета Российского совета по

международным делам. Председатель совета Центра
стратегических разработок в 1999-2004 гг.

ГРЫЗЛОВ

БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(р. 1950)

Российский государственный и

политический деятель. Выпускник Ленинградского
электротехнического института связи

(1973). Кандидат политических наук (2001).
В 2001-2003 гг. -

министр внутренних дел
России. В 2003-2011 гг. -

председатель

Государственной Думы РФ четвертого и

пятого созывов. С 2002 г. -

председатель
Высшего совета партии «Единая Россия».

ЗВЯГИНЦЕВ

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
(р. 1964)

Российский кинорежиссер, актер,

сценарист. Выпускник новосибирского
театрального училища (1984), актерского факультета
ГИТИСа (1990). В 2000 г. дебютировал как

режиссер. Наибольшую известность

получил после выхода фильма «Возвращение»
(2003), получившего две кинопремии
«Ника», двух «Золотых львов»

Венецианского фестиваля (как лучший фильм и за

лучший режиссерский дебют).

ЗОРЬКИН

ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

(р. 1943)

Судья, председатель Конституционного

суда РФ в 1991-1993 гг. и с 2003 г.

Выпускник юридического факультета МГУ (1964).
В 1964-1979 гг. работал старшим
преподавателем, доцентом юридического
факультета МГУ. В 1980-1991 гг. работал в

Академии МВД СССР и Высшей

юридической заочной школе МВД СССР. В октябре
1991 г. в первый раз избран председателем

Конституционного суда России. Доктор

юридических наук (1978).

ЗУБКОВ

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

(р. 1941)

Российский государственный деятель,

экономист. Председатель правительства РФ
в сентября 2007 - мае 2008 г. Выпускник
Ленинградского сельскохозяйственного

института (1965). Кандидат экономических

наук. В 2004-2007 гг. - руководитель
Федеральной службы по финансовому
мониторингу. С мая 2012 г. - первый заместитель

председателя в правительстве В.В. Путина.

Председатель совета директоров Газпрома,

председатель наблюдательного совета ОАО

Россельхозбанка, ФГУП «Росспиртпром».
В мае 2012 г. стал специальным

представителем президента России по

взаимодействию с Форумом стран
-

экспортеров газа.
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ИВАНОВ

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

(р. 1953)

Руководитель администрации
президента России с декабря 2011 г. Выпускник
филологического факультета ЛГУ. Окончил

Высшую школу КГБ СССР, служил во

внешней разведке. В 1998 г. получил пост

заместителя директора ФСБ России, руководил

Департаментом анализа, прогнозирования и

стратегического планирования, отвечавшего

за информационное обеспечение Кремля.
В 1999 г. стал секретарем Совета

безопасности страны. В январе 2000 г. уволен с

военной службы. В 2001-2007 гг. -

министр

обороны. В 2008-2011 гг. - заместитель

председателя правительства РФ.

КАДДАФИ МУАММАР

(1940 или 1942-2011)

Ливийский государственный и военный

деятель. Де-факто глава Ливии в 1969-

2011 гг. Выпускник военного колледжа в

Бенгази (1965). В 1969-1977 гг. -

председатель Совета революционного командования
Ливии. В 1970-1972 гг. -

премьер-министр
и министр обороны Ливии. В 1977-1979 гг. -

Генеральный секретарь Всеобщего
Народного Конгресса. В 1969-2011 гг. -

верховный главнокомандующий вооруженными
силами Ливии. 27 июня 2011 г. во время

гражданской войны в Ливии

Международный уголовный суд выдал санкцию на арест

Каддафи по обвинениям в убийствах,
незаконных арестах и заключениях под стражу.
Убит 20 октября 2011 г. силами Переходного
национального совета Ливии.

КАДЫРОВ
АХМАТ АДБУЛХАМИДОВИЧ
(1951-2004)

Чеченский религиозный и

государственный деятель. Выпускник Ташкентского

исламского института (1982). Основатель

и ректор первого на Северном Кавказе

Исламского института (1989). Первый
Президент Чеченской Республики (2003-
2004). В 1995-2000 гг. занимал должность

муфтия непризнанной Чеченской

Республики Ичкерия. После начала второй

чеченской войны перешел на сторону

федеральных властей. Убит в результате

террористического акта.

КАДЫРОВ
РАМЗАН АХМАТОВИЧ

(р. 1976)

Чеченский и российский
государственный и политический деятель. В 2005-

2007 гг. -

председатель правительства
Чеченской Республики. С 2007 г. - Глава

Чеченской Республики. Член бюро высшего

совета партии «Единая Россия». Сын

первого президента Чеченской Республики
А. Кадырова. В первой чеченской войне

участвовал в боевых действиях против

федеральных войск, во время второй
чеченской войны перешел на сторону
федерального правительства. Занимал должности

руководителя службы безопасности

президента Чеченской Республики.

КАРИМОВ

ИСЛАМ АБДУГАНИЕВИЧ

(1938)

Советский и узбекистанский
государственный и политический деятель. Президент
Узбекистана с 1990 г. Выпускник
Среднеазиатского политехнического института

(Ташкент) и Ташкентского государственного
экономического университета. Кандидат
экономических наук. Первый секретарь ЦК
Коммунистической партии Узбекистана

(1989-1991), Председатель Совета

Министров Узбекской ССР (1990-1991). Автор
книг: «Узбекистан: свой путь обновления
и прогресса» (1992), «Торжество основного

закона» (1995), «Узбекистан на пороге XXI

века. Угрозы безопасности, условия и

гарантии прогресса» (1997), «Высокая

духовность
- непобедимая сила» (2008),

«Узбекистан на пороге достижения
независимости» (2011).

КАСЬЯНОВ

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

(Р-1957)

Российский государственный и

общественно-политический деятель. Выпускник
Московского автомобильно-дорожного
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института (1981). В 1999-2000 г. - министр

финансов РФ. В 2000-2004 гг. -

председатель Правительства РФ. С 2006 г. -

председатель «Российского народно-

демократического союза». С 2012 г. -

сопредседатель политической партии

«Республиканская партия России - Партия
народной свободы».

КАЧИНЬСКИЙ
ЛЕХ АЛЕКСАНДР

(1949-2010)

Польский политик. Президент Польши

в 2005-2010 г. Выпускник юридического
факультета Варшавского университета (1971).
Доктор юридических наук (1979). Активный

участник движения «Солидарность».
В 2002-2005 гг. -

президент города (мэр)

Варшавы. Один из лидеров партии «Право
и справедливость». Погиб 10 апреля 2010 г.

в авиакатастрофе под Смоленском.

КВАСЬНЕВСКИЙ
АЛЕКСАНДР
(р. 1954)

Польский государственный и

политический деятель Президент Польши в

1995-2005 гг. Выпускник Гданьского
университета (1977). В 1990-1995 гг. -

лидер Социал-демократии Республики
Польша (наследницы ПОРП), а позднее

Союза демократических левых сил. В 1991—

1995 годах был депутатом Сейма.

Поддержал войну НАТО против Югославии
в 1999 г., вторжение США в Афганистан
в 2001 г., в Ирак в 2003 г. При нем Польша

вступила в НАТО (1997) и ЕС (2004).

КИМ ЧЕН ИР

(1941-2011)

Северокорейский государственный,
партийный и военный деятель. Великий

Руководитель КНДР, Генеральный секретарь
Трудовой партии Кореи, Верховный
главнокомандующий Корейской народной армии,
Председатель Государственного комитета

обороны КНДР, сын «Великого Вождя»
Ким Ир Сена. Генералиссимус КНДР (2012,
посмертно). Четырежды Герой КНДР.

КИРИЛЛ

(В МИРУ ГУНДЯЕВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ)
(р. 1946)

Советский и российский религиозный
деятель, епископ РПЦ. С 1 февраля 2009 г.

Патриарх Московский и всея Руси. До
патриаршей интронизации -

митрополит
Смоленский и Калининградский. В 1989-

2009 гг. -

председатель синодального

Отдела внешних церковных связей и

постоянный член Священного Синода.

КОИДЗУМИ ДЗЮНЪИТИРО

(1942)

Лидер Либерально-демократической
партии Японии. Премьер-министр Японии

в 2001-2006 гг. Выпускник Университета
Кэйо. Во внутренней политике сторонник

реформ, уменьшения правительственного
долга и приватизации почтовой службы.
Внешняя политика при нем ознаменовалась

ухудшением отношений с Китаем, Южной

Кореей и Россией.

КОКОЙТЫ

ЭДУАРД ДЖАБЕЕВИЧ

(р. 1964)

В 2001-2011 гг. -

президент Республики
Южная Осетия. Выпускник
Юго-Осетинского педагогического института (1988).
В 1990-1993 гг. - депутат парламента РЮО.

В 1993-1997 гг. -

помощник депутата

Госдумы РФ. В 1997-2001 - торговый
представитель РЮО в Российской Федерации
в ранге министра Республики Южная

Осетия.

КУДРИН
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

(р. 1960)

Российский государственный деятель.

В 2000-2011 гг. -

министр финансов РФ.

Выпускник экономического факультета ЛГУ
(1983). Ушел в отставку по предложению

Д.А. Медведева. Главный научный
сотрудник Института экономической политики

им. Е.Т. Гайдара. Член Редакционного
совета журнала «Экономическая политика»
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и портала «Экономическая политика».

С 5 апреля 2012 г. возглавил созданный им

и рядом других политиков и общественных
деятелей «Комитет гражданских
инициатив» - внепартийное объединение
профессионалов в ключевых сферах (в экономике,

науке, образовании, здравоохранении,

культуре) «с целью определения и реализации

наилучшего варианта развития страны».

ЛАВРОВ

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

(р. 1950)

ЛУКИН

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

(р. 1937)

Российский государственный деятель.

С 2004 г. -

министр иностранных дел РФ.

Выпускник МГИМО (1972). В 1972-

1976 гг. -

стажер, атташе Посольства СССР

в Республике Шри-Ланка. В 1976-1981 гг.

занимал должности третьего, второго

секретаря Отдела международных
экономических организаций МИД СССР. В 1981—

1988 гг. - первый секретарь, советник,

старший советник Постоянного

Представительства СССР при ООН в Нью-Йорке.
В 1988-1992 гг. -

заместитель, первый
заместитель начальника Управления
международных экономических организаций,
начальник этого же управления МИД СССР.

В 1994-2004 гг. - Постоянный

представитель РФ при ООН. С 2011 г. - член

попечительского совета Российского совета по

международным делам. Имеет ранг
Чрезвычайного и полномочного посла.

ЛУКАШЕНКО

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

(р. 1954)

Белорусский политический и

государственный деятель. Первый и единственный
президент Республики Беларусь с 1994 г.

Выпускник исторического факультета
Могилевского педагогического института

(1975) и экономического факультета
Белорусской сельскохозяйственной академии

(1985, заочно). Главнокомандующий
Вооруженными силами, председатель Совета
безопасности Республики Беларусь. С 1997 г. -

президент Национального олимпийского

комитета.

Российский политик,
историк-политолог. Уполномоченный по правам человека

в РФ с 2004 г. Выпускник исторического
факультета МГПИ им. В.И. Ленина (1959).
В 1965-1968 гг. - старший референт
чехословацкой редакции журнала «Проблемы
мира и социализма». В 1968 г. выступил

против ввода советских войск в

Чехословакию, за что был отозван и в течение 10 лет

был «невыездным». Член Союза
журналистов СССР (1968). Имеет ранг
Чрезвычайного и Полномочного Посла (1992),
посол Российской Федерации в США в

1992-1994 гг. Депутат Государственной
Думы РФ в 1993 - 2003 гг.

Доктор исторических наук (1972).

МАТВИЕНКО

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

(р. 1949)

Советский и российский
государственный деятель, политик, дипломат.

Выпускница Ленинградского
химикофармацевтического института (1972).
С 21 сентября 2011 г. - председатель Совета

Федерации Законодательного Собрания РФ.

В 1998-2003 гг. - заместитель председателя

Правительства РФ. В 2003-2011 гг. -

губернатор и председатель правительства Санкт-

Петербурга. Член бюро Высшего совета

партии «Единая Россия».

МЕДВЕДЕВ

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(р. 1965)

Российский государственный и

политический деятель. Выпускник юридического

факультета ЛГУ (1987). Кандидат
юридических наук (1990). В 1990-1997 гг. -

преподаватель Ленинградского
- Санкт-

Петербургского госуниверситета. В 1999-

2008 гг. - в администрации президента и

правительстве РФ. В 2008-2012 гг. -

президент РФ. С 2012 г. - председатель
правительства РФ.
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МЕРКЕЛЬ АНГЕЛА

(р. 1954)

Немецкий политик. Лидер партии
Христианско-демократический союз с 2000 г.

Федеральный канцлер ФРГ с 21 ноября
2005 г. Первая женщина-канцлер в истории

Германии. Выпускница физического
факультета Лейпцигского университета им. Карла
Маркса (1978). В 1978-1989 гг. работала
в Академии наук ГДР. В 1991-1994 гг. -

федеральный министр по делам женщин

и молодежи. В 1994-1998 гг. - федеральный
министр охраны окружающей среды.

МИРОНОВ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

(р. 1953)

Российский государственный и

политический деятель. Выпускник Ленинградского

горного института (1978). Председатель
Совета Федерации (2001-2011). В 2006-

2011 г. -

председатель партии
«Справедливая Россия». Депутат Государственной Думы,
руководитель фракции партии «Справедливая
Россия» в Государственной думе,
председатель совета Палаты депутатов партии
«Справедливая Россия» - член бюро президиума

Центрального совета партии (с 2011 г.).

МИХАЛКОВ

НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

(р. 1945)

Советский и российский актер,
кинорежиссер, сценарист и продюсер. Выпускник

режиссерского факультета ВГИКа (1971).
Народный артист РСФСР (1984). С 1998 г. -

председатель Союза кинематографистов
России. Лауреат кинопремии «Оскар»
(1994) в номинации «Лучший фильм на

иностранном языке» за фильм
«Утомленные солнцем». Сын советского литератора
С. Михалкова и поэтессы, писательницы и

переводчицы Н. Кончаловской.

НАБИУЛЛИНА

ЭЛЬВИРА САХИПЗАДОВНА

(р. 1963)

России с 24 июня 2013 г. Выпускница
экономического факультета МГУ (1986).
В 1994-1998, 2000-2003 г. - на разных
должностях в министерстве экономики

(и торговли) РФ.
В 1999-2000 гг. -

вице-президент, в

2003-2005 гг. -

президент фонда «Центр
стратегических разработок». Министр
экономического развития (и торговли) РФ

(2007-2012). Помощник президента РФ

(2012-2013).

НАВАЛЬНЫЙ

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

(1976)

Российский политический и

общественный деятель, юрист, инвест-активист,
бывший член совета директоров компании

«Аэрофлот». Автор одного из самых

рейтинговых общественно-политических блогов
в «Живом Журнале». Известен своей

борьбой с коррупцией в России. Создатель
и руководитель антикоррупционного проекта
«РосПил». Председатель Центрального
Совета политической партии Народный
Альянс.

НАЗАРБАЕВ

НУРСУЛТАН АБИШЕВИЧ

(р. 1940)

Казахстанский государственный и

политический деятель. В 1990-1991 гг. - первый
и единственный президент Казахской СССР.

Президент Республики Казахстан с 10

декабря 1991 г. В 1984-1989 гг. - председатель
Совета Министров Казахской ССР, в 1989-

1991 гг. - Первый секретарь ЦК Компарии
Казахстана. Носитель титула «Лидер Нации»

(каз. Елбасы). В апреле 2011 г. избран на

четвертый президентский срок.

НАРЫШКИН

СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

(р. 1954)

Российский экономист, государственный
деятель. Председатель Центрального банка

Российский государственный деятель,

председатель Государственной думы
Федерального собрания РФ с 21 декабря 2011 г.

Председатель Парламентского Собрания
Союза России и Белоруссии с 5 апреля
2012 г. Выпускник Ленинградского
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механического института (1978), Санкт-

Петербургского международного института
менеджмента. В 2008-2011 гг. -

руководитель администрации президента РФ.

В 2009-2012 гг. -

председатель Комиссии

по противодействию попыткам

фальсификации истории в ущерб интересам
России. С 2012 г. -

председатель
Российского исторического общества. Доктор
экономических наук (2010).

НИЯЗОВ

САПАРМУРАТ АТАЕВИЧ

(1940-2006)

Советский и туркменский партийный,
государственный и политический деятель.

Президент Туркмении в 1990-2006 гг.

Выпускник Ленинградского
политехнического института (1967). В 1985-1991 гг. -

первый секретарь ЦК КП Туркмении.
Правление Ниязова характеризуется
установлением в стране личной диктаторской власти,

а также масштабного культа личности.

НУРГАЛИЕВ

РАШИД ГУМАРОВИЧ

(р. 1956)

Российский государственный деятель.

Министр внутренних дел РФ в 2004-

2012 гг., под руководством которого прошла

одна из самых крупных реформ ведомства.

Выпускник Петрозаводского
государственного университета (1979). В 1981-2002 -

на службе в КГБ и ФСБ. С 2012 г.

заместитель секретаря Совета Безопасности России.

Генерал армии (2005).

ОБАМА БАРАК

(р. 1961)

44-й президент США (с 20 января
2009 г.). В 2012 г. переизбран на второй
срок. Выпускник Колумбийского
университета и Школы права Гарвардского
университета. В 1992-2004 гг. работал в Чикагском

институте юридических наук. В 1997-

2004 гг. трижды избирался в сенат штата

Иллинойс. В 2004 г. избран в Сенат

США. Лауреат Нобелевской премии мира
(2009).

ОЛЛАНД ФРАНСУА
(р.1954)

Политический и государственный
деятель Франции. Президент Франции с 2012 г.

Выпускник парижского Института
политических исследования (1976) и бизнес-
школы НЕС Paris, где изучал право и бизнес.
В 1997-2008 гг. - первый секретарь
социалистической партии Франции. Депутат
Национального собрания Франции в 1988-

1993 гг. В 2001-2008 гг. -

мэр города Тюль.

В 2008-2012 гг. Президент генерального
совета департамента Коррез.

Первый с 1920 г. президент Франции, до

избрания ни разу не занимавший

министерских постов.

ОНИЩЕНКО
ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

(р. 1950)

Российский государственный деятель.

С 2013 г. -

помощник председателя

правительства РФ. Выпускник Донецкого
государственного медицинского института

(1973). Участник ликвидации аварии на

Чернобыльской АЭС. В 1993-2002 гг. -

член Конструктивно-экологического
движения России «Кедр», преобразованного в

экологическую партию Зеленые. В 1996-

2013 гг. - главный санитарный врач России,
в 2004-2013 гг. -

руководитель

Роспотребнадзора.
Академик РАМН, член президиума

РАМН. Доктор медицинских наук. Лауреат

Государственной премии РФ (2002).

ПАК КЫН ХЕ

(р. 1952)

11-й президент Республики Корея. Лидер
Партии великой страны в 2004-2006 и

2011-2012 гг. (партия сменила свое

название на «Сэнури» в феврале 2012 г.). Дочь
Пак Чон Хи, президента Южной Кореи
в 1963-1979 гг. После смерти матери
исполняла обязанности первой леди при отце.

Избрана президентом Республики Корея
на выборах 2012 г., вступила в должность

25 февраля 2013 г.
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ПАМФИЛОВА
ЭЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
(р. 1953)

Российский политический,
государственный и общественный деятель, министр

социальной защиты населения России в

правительствах Е. Гайдара и В. Черномырдина
(1991-1994). Выпускница Московского

энергетического института (1976). Была
первой женщиной России, баллотировавшейся
на пост президента РФ (2000). Один из

соорганизаторов Всероссийского
Гражданского Форума (2001). В 2002 г. избрана
председателем Общероссийского Союза

Общественных объединений «Гражданское
общество -

детям России».

Председатель Совета при Президенте РФ
по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека

(2004-2010).

ПАРФЕНОВ

ЛЕОНИД ГЕННАДЬЕВИЧ

(р. 1960)

Российский журналист, телеведущий,
режиссер, актер. Выпускник факультета
журналистики Ленинградского
университета (1982). Автор популярных
телепроектов «Намедни» и «Российская империя»,

ведущий передач НТВ, Первого канала и др.

Пятикратный лауреат премии ТЭФИ (1995,
1999,2000,2002 и 2004). Входит в Совет при

Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека.

ПЕТРОВ

АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

(Р-1957)

Российский художник-мультипликатор.
Выпускник Ярославского художественного
училища (1976), художественного
факультета ВГИКа (1982). Живет и работает
в Ярославле. Лауреат Государственной
премии РСФСР им. Н.К. Крупской (1990),
Государственной премии России (1995).
Первый отечественный лауреат премии

«Оскар» в области мультипликации (2000)
за мультфильм «Старик и море».

ПОЛИТКОВСКАЯ
АННА СТЕПАНОВНА

(1958-2006)

Российская журналистка,
правозащитница. Выпускница факультета
журналистики МГУ (1980). В начале 1990-х

Политковская получила гражданство США,

оставаясь и гражданкой России. С 1999 г.

работала специальным корреспондентом
и обозревателем «Новой газеты».

Неоднократно выезжала в районы боевых
действий. За серию репортажей о военных

действиях в Чечне в январе 2000 г. отмечена

премией «Золотое перо России». Лауреат
премии Союза журналистов РФ «Добрый
поступок- доброе сердце», премии Союза

журналистов за материалы по борьбе
с коррупцией. Имеет диплом «Золотой гонг-

2000» за серию материалов о Чечне. Автор
документальных книг «Путешествие в ад.

Чеченский дневник» (2000), «Вторая
чеченская» (2002), «Чечня: позор России», а

также статей «Карательный сговор», «Люди

исчезающие». Автор книг «Putin’s Russia»

(«Путинская Россия»), «Россия без

Путина», опубликованных в Великобритании.
Многие из книг переведены на иностранные
языки и изданы за рубежом. Убита в Москве

7 октября 2006 г.

ПРОДИ РОМАНО

(р. 1939)

Итальянский левоцентристский политик

Премьер-министр Италии в 1996-1998,
2006-2008 гг. Выпускник Католического

университета Святого Сердца (1961).
Президент Еврокомиссии в 1999-2004 г.

ПРОШКИН

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

(р. 1940)

Советский и российский кинорежиссер,

актер, лауреат Государственной премии
СССР (1989), народный артист Российской

Федерации (1995). В числе известных

режиссерских работ - «Ольга Сергеевна»,
«Михайло Ломоносов», «Холодное лето

пятьдесят третьего», «Николай Вавилов»,

«Доктор Живаго», «Чудо», «Искупление» и др.
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РАХМОН ЭМОМАЛИ

(РАХМОНОВ
ЭМОМАЛИ ШАРИПОВИЧ)
(р.1952)

Таджикский государственный деятель.

Президент Таджикистана с 1994 г.

Выпускник Таджикского государственного
университета (1982). В 1988-1992 гг. -

директор
совхоза им. Ленина Дангаринского района.
В 1992-1994 гг. -

председатель Верховного
Совета Таджикистана.

РОЙЗМАН

ЕВГЕНИЙ ВАДИМОВИЧ

(р. 1962)

Российский политический и

общественный деятель, Глава Екатеринбурга -

председатель Екатеринбургской городской думы с

8 сентября 2013 г. Выпускник исторического
факультета Уральского государственного
университета им. А.М. Горького. Основатель

фонда «Город без наркотиков» (1999),
первого и единственного в России частного

музея «Невьянская икона» (1999). Депутат
Государственной Думы РФ в 2003-2007 гг.

Поэт, автор сборников стихов. Почетный

член РАХ. Член Союза писателей России.

Занимается книгоиздательством,

коллекционирует картины уральских художников.
Чемпион России по трофи-рейдам.
Неоднократный призёр и победитель Урал-трофи.

СААКАШВИЛИ
МИХАИЛ НИКОЛОЗОВИЧ

(р. 1967)

Грузинский государственный и

политический деятель. Президент Грузии с 2004 г.

Выпускник факультета международного
права института международных отношений

Киевского униеврситета им. Т. Шевченко

(1992). Получил степень магистра права в

Колумбийском университете. В 1995 г.

избран депутатом парламента Грузии, в 1996 г.

занял пост председателя парламентского
комитета по конституционным и

юридическим вопросам. В 1998 г. возглавил

парламентскую фракцию «Союза граждан

Грузии», «партию власти». В 1999 г. избран
в парламент нового созыва от СГГ.

С января 2000 г. -

представитель Грузии

в ПАСЕ. В октябре 2000 г. назначен

министром юстиции, в сентябре 2001 г. подал

в отставку, обвинив Э. Шеварднадзе и

членов его правительства в коррупции. Создал

оппозиционную политическую организацию
«Единое национальное движение». В 2003 г.

стал одним из лидеров «революции роз».

САРГСЯН

СЕРЖ АЗАТОВИЧ

(р. 1954)

Армянский политический,
государственный и военный деятель. Президент Армении
с 2008 г. Выпускник филологического
факультета Ереванского государственного
университета (1979). В 1979-1988 гг. -

заведующий отделом, второй секретарь, первый
секретарь, заведующий отделом пропаганды
и агитации степанакертского горкома КПСС,

помощник первого секретаря обкома КПСС

Нагорного Карабаха. В 1993-1995, 2000-

2007 гг. - министр обороны Республики
Армения.

СОБЯНИН

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ

(р. 1958)

Российский политический и

государственный деятель. С 2010 г. - третий мэр
Москвы. Выпускник Костромского
технологического института (1980), Всесоюзного

заочного юридического института (1989,
Ульяновский филиал). Глава г. Когалыма

(1991-1993), председатель Думы
(парламента) Ханты-Мансийского автономного

округа (1996-2000), губернатор Тюменской
области (2001-2005), руководитель
администрации президента (2005-2008),
руководитель аппарата правительства в ранге

вице-премьера (2008-2010). Кандидат
юридических наук (1999).

СЕРДЮКОВ
АНАТОЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ
(р. 1962)

Российский государственный деятель,

экономист. Министр обороны РФ в 2007-

2012 гг. Выпускник Ленинградского
института советской торговли (1984),
юридического факультета Санкт-Петербург-
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ского государственного университета (2001,
заочно). Доктор экономических наук

(2006). С именем Сердюкова связан запуск

кардинальной реформы Вооруженных сил

РФ. В результате скандала вокруг ОАО

«Оборонсервис» отправлен в отставку.

СУРКОВ

ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

(р. 1967)

Российский государственный деятель,

автор концепции суверенной демократии.
Считается одним из создателей и идеологов

партии «Единая Россия», молодежных
движений «Идущие вместе», «Наши». В конце
2009 г. назначен руководителем рабочей
группы «по разработке проекта создания

территориально обособленного комплекса

для развития исследований и разработок
и коммерциализации их результатов»,
в 2010 г. вошел в состав Попечительского

совета Фонда «Сколково». С 27 декабря
2011 г. назначен заместителем Председателя
Правительства РФ, с мая 2012 г. -

заместителем председателя Правительства
Российской Федерации -

руководителем аппарата
Правительства РФ. С июня 2012 г. курирует
СМИ, юстицию, взаимодействие с судами
и прокуратурой, статистику.

ТИМОШЕНКО

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

(р. 1960)

Политический и государственный
деятель Украины. Премьер-министр Украины
в 2005, 2007-2010 гг. Первая женщина-

премьер-министр в истории Украины.
Выпускница экономического факультета
Днепропетровского государственного

университета (1984). Кандидат экономических

наук. Лидер «Блока Юлии Тимошенко»

(БЮТ) (2001-2012) и входящего в БЮТ

Всеукраинского объединения «Батькивщина».
В 2004 г. была одной из организаторов
«оранжевой революции». Арестована в 2011 г. по

обвинению по делу о превышении власти и

служебных полномочий при заключении

газовых контрактов с Россией в январе 2009 г.

УДАЛЬЦОВ
СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

(р. 1977)

Российский левый политический
деятель. Выпускник юридического факультета
Московской государственной академии
водного транспорта (1999). В 1999-2009 гг. -

председатель движения «Авангард красной
молодежи» (коммунистическая
большевистская организация в странах бывшего

СССР и зарубежья). Координатор «Левого

фронта» (леворадикальная организация,
объединяющая сторонников
социалистического развития в России, а также других

странах бывшего СССР), координатор
Совета инициативных групп Москвы и

общественного Московского совета. Один
из лидеров протестного движения
в России.

ФРАДКОВ
МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ

(р. 1950)

Российский государственный деятель.

В 2004-2007 гг. -

председатель
правительства России. Кандидат экономических наук.
Действительный государственный советник

Российской Федерации I класса (2000).
С 2007 г. -

директор Службы внешней

разведки РФ.

ФУРСЕНКО

АНДРЕЙ АЛЕСАНДРОВИЧ
(р. 1949)

Российский государственный деятель.

Министр образования и науки РФ в 2004-

2012 гг. Выпускник
математико-механического факультета ЛГУ (1971). Доктор
физико-математических наук. В 1994-

2001 гг. - генеральный директор
Регионального фонда научно-технического развития

Санкт-Петербурга. Помощник президента
РФ с мая 2012 г. На посту министра
образования и науки добился финансирования
научного сопровождения важнейших

инновационных проектов государственного
значения, был сторонником подписания
Болонской декларации, реформирования
РАН, введения ЕГЭ.
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ХОДОРКОВСКИЙ
МИХАИЛ БОРИСОВИЧ

(р. 1963)

Российский предприниматель,
общественный деятель, публицист. В 1997-

2004 гг. -

совладелец и глава нефтяной
компании «ЮКОС». В октябре 2003 г.

арестован по обвинению в хищениях и неуплате
налогов. На момент ареста имел состояние

в 15 млрд долларов. В 2005 г. признан
виновным в мошенничестве и других

преступлениях, в 2010-2011 гг. был приговорен
по новым обстоятельствам. Общий срок,
назначенный судом, составил 10 лет и 10

месяцев. Компания «ЮКОС» подверглась

процедуре банкротства.

ХУСЕЙН САДДАМ
(1937-2006)

ХУ ЦЗИНЬТАО

(р. 1942)

Государственный деятель КНР.

Председатель КНР в 2003-2013 гг. Выпускник
гидротехнического факультета Университета
Цинхуа в Пекине (1964). Генеральный
секретарь ЦК КПК в 2002-2012 гг.

Председатель Военного совета ЦК КПК (2004-2012).

ЧАВЕС УГО

(р. 1954-2013)

Иракский государственный и

политический деятель, президент Ирака в 1979-

2003 гг. В 1979-1991, 1994-2003 гг. -

премьер-министр Ирака. Генеральный

секретарь иракского отделения партии Баас,

председатель Совета революционного
командования, маршал (1979). Инициатор
войны с Ираном (1980-1988), в ходе

которой в борьбе с курдами иракская армия

применила химическое оружие.

Свергнут в апреле 2003 г. в результате

вторжения войск многонациональной

коалиции во главе с США и Великобританией.
Повешен по приговору Верховного суда
Ирака.

ЦЗЯН цзэминь
(р. 1926)

Венесуэльский государственный и

военный деятель Президент Венесуэлы с 1999 г.

Глава Единой социалистической партии
Венесуэлы с 2007 г. Выпускник Военной
академии Венесуэлы (1975).

ЧИЛИНГАРОВ
АРТУР НИКОЛАЕВИЧ

(р. 1939)

Советский и российский исследователь

Арктики и Антарктики, ученый-океанолог.
Выпускник Ленинградского высшего

инженерно-морского училища (1963). Доктор

географических наук. Член-корреспондент
РАН (2008). Президент Государственной
полярной академии. Государственный и

политический деятель. В 1993-2011 г. депутат

Госдумы от Ненецкого автономного округа.
Член Совета Федерации. Член бюро
Высшего совета партии «Единая Россия». Герой
Советского Союза (1986). Герой Российской

Федерации (2008).

ШИРАК ЖАК

(р. 1932)

Китайский партийный и

государственный деятель. В 1989-2002 гг. - Генеральный
секретарь ЦК КПК. Председатель КНР,

председатель Военного совета ЦК КПК в

1989-2004 гг. Выпускник факультета
электрических машин Шанхайского

университета Цзяотун (1947). В 1955 г. проходил

практику на Московском автозаводе им.

И.В. Сталина. Член партии с 1946 г., ЦК КПК

с 1982 г., Политбюро с 1987 года, Посткома

Политбюро с 1989 г.

Французский политик. Президент
Франции в 1995-2007 гг. Выпускник
Института политических исследований
и Национальной школы администрации

(1957). В 1974-1976 гг. -

премьер-министр

Франции. В 1977-1995 -

мэр Парижа.

ШОЙГУ

СЕРГЕЙ КУЖЕГЕТОВИЧ

(р. 1955)

Российский государственный и

политический деятель. Выпускник Красноярского
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политехнического института (1977).
Кандидат экономических наук (1996). С 2009 г.

-

президент Русского географического
общества. В 1991-1994 гг. -

председатель
Госкомитета РСФСР и Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. В 1994-2012 гг. -

министр РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий.
В 2012 г. - губернатор Московской области.

С 6 ноября 2012 г. - министр обороны РФ.

Генерал армии (2003). Герой Российской

Федерации (1999).

ШРЁДЕР ГЕРХАРД
(р. 1944)

Немецкий политик. Федеральный
канцлер ФРГ в 1998-2005 гг. Выпускник
юридического факультета Гёттингенского

университета (1971). Иностранный член

РАН. Автор мемуаров «Решения. Моя жизнь

в политике» (2007).

ЮЩЕНКО
ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ

(р. 1954)

ЯКЕМЕНКО

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

(1971)

Российский общественный и

государственный деятель, бизнесмен. В 2007-2012 гг.

возглавлял Государственный комитет РФ по

делам молодежи. В 2000-2005 гг. руководил
движением «Идущие вместе», в 2005-

2007 гг. -

молодежным движением «Наши».

ЯНУКОВИЧ

ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
(р. 1950)

Украинский политический и

государственный деятель. Президент Украины
с 2007 г. Заочно закончил Донецкий
политехнический институт (1980). В 2001 г.

окончил факультет международного права

Украинской академии внешней торговли
по специальности «международное право».
В 2000-2004 гг.

- заведующий кафедрой
инновационного менеджмента Донецкого
государственного университета управления.
Премьер-министр Украины в 2002-2005,
2006-2007 гг.

Украинский государственный и

политический деятель. Третий Президент Украины
(2005-2010), избранный 26 декабря 2004 г.

Выпускник Тернопольского финансово-
экономического института (1975). Кандидат
экономических наук (1998). В 1993-

1999 гг. -

председатель Национального
банка Украины. В 1999-2001 гг. -

премьер-

министр Украины.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ

АБХАЗИЯ - автономная республика в

составе Грузинской ССР с 1931 г. После

распада СССР - автономная республика
в составе Грузии. В 1992 г. провозгласила
независимость. 26 ноября 1994 г. принята

конституция Абхазии, согласно которой
республика объявлена суверенным
государством и субъектом международного

права. Частично признанное
государство. Государственная самостоятельность

Абхазии с 2008 г. года признана 6

государствами - членами ООН: Россией, Никарагуа,
Венесуэлой, Науру, Вануату и Тувалу. Все

остальные государства
- члены ООН

признают территорию Абхазии как часть Грузии.
АТЭС

(АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО) - межправительственный форум
азиатско-тихоокеанского региона (АТР),
имеющий формально консультативный
статус. В рамках АТЭС вырабатываются
региональные правила ведения торговли,
инвестиционной и финансовой
деятельности, экономического и технического

сотрудничества, в том числе в области услуг,

капитала и технологий; укрепления
открытой многосторонней торговой системы;

увеличения степени либерализации
торговли и инвестиций в АТР, усиления и

стимулирования частного сектора;
использования принципов свободного рынка для

увеличения преимуществ регионального

сотрудничества. На форуме проводятся

встречи отраслевых министров и экспертов
по вопросам сотрудничества в различных
областях. Все решения принимаются на

основе консенсуса. Форум создан в ноябре
1989 г. на 1-й конференции министров

иностранных дел и экономики 12 стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
в Канберре (Австралия). Членами АТЭС

в настоящее время является 21 государство
и территория: Япония, США, Канада,

Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея,

Индонезия, Таиланд, Филиппины,
Малайзия, Сингапур, Бруней, КНР, Гонконг,
Тайвань, Мексика, Папуа-Новая Гвинея, Чили,
Россия, Вьетнам, Перу. В ноябре 1997 г. на

саммите в Ванкувере (Канада) было
принято решение заморозить расширение

форума на 10 лет. На страны АТЭС

приходится около 60% мирового ВВП, 50%

объема мировой внешней торговли и 40%

населения Земли. Совокупный валовой

внутренний продукт стран АТЭС превышает
18 трлн долларов США.

БЕСЛАН -

город в России,
административный центр Правобережного района
Северной Осетии. Расположен на правом

берегу реки Терек, 16 км севернее
Владикавказа, в 9 км от границы с Ингушетией.
Основан в 1847 г. переселенцами из других

районов Осетии. Важный

железнодорожный узел, расположенный на ветке Ростов-

на-Дону - Баку и являющийся начальным

пунктом ветки, ведущей к Владикавказу.
Третий по величине город Северной
Осетии после Владикавказа и Моздока.
По Всероссийской переписи 2010 г. в нем

проживало 40, 724 тыс. человек, из них

84,4% -

осетины, 13,9% -

русские, 1,4% -

армяне, 3,6% -

представители других
национальностей.

Печальные события 1 сентября 2004 г.

(захват заложников в школе № 1) сделали

город всемирно известным.

БРИКС (до 2011 г. - БРИК) -

группа
из пяти быстроразвивающихся стран:

Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика (присоединилась
18 февраля 2011 г.). Налаживание
политических взаимосвязей в рамках БРИК началось

в сентябре 2006 г. во время 61-й сессии ООН

в Нью-Йорке, когда состоялась встреча

министров иностранных дел четырех стран.

Каждое из государств имеет важные для

мировой экономики ресурсы: Бразилия
богата сельскохозяйственной продукцией;
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Россия - крупнейший в мире экспортер

минеральных ресурсов; Индия имеет

дешевые интеллектуальные ресурсы; Китай

обладает дешевыми трудовыми ресурсами; ЮАР

богата природными ресурсами.
Прогнозируется, что значительные размеры экономик

этих стран в будущем позволят им

трансформировать экономический рост в

политическое влияние, что приведет к

формированию новой экономической элиты

и снизит влияние «золотого миллиарда».
БУРЕЙСКАЯ ГЭС -

единственная

гидроэлектростанция в России, построенная в

2000-е гг. Крупнейшая электростанция на

Дальнем Востоке России. Расположена на

реке Бурея в Амурской области.
Водохранилище расположено на территории двух

субъектов РФ: Амурской области и

Хабаровского края. Является верхней ступенью

Бурейского каскада ГЭС. Имея

установленную мощность 2010 МВт, Бурейская ГЭС

входит в десятку крупнейших ГЭС России.

По состоянию на 2011 г. ГЭС выведена на

полную мощность, но продолжает
находиться в завершающей стадии

строительства. Сдача ее в постоянную эксплуатацию

запланирована на 2014 г. Собственником

Бурейской ГЭС является ОАО «РусГидро».
ГУДЕРМЕС -

город в России,

административный центр Гудермесского района
Чеченской Республики. С 2011 г.

административный центр Гудермесского городского
поселения. Важный транспортный узел

Северного Кавказа: железнодорожный узел
Северо-Кавказской железной дороги
Российской Федерации (линии на Астрахань,
Ростов-на-Дону, Моздок, Баку),
автомобильная магистраль М29 Ростов-на-Дону

- Баку.
ГРОЗНЫЙ -

город на Северном
Кавказе, на юге России, столица Чечни, центр

Грозненского района. Расположен на обоих

берегах реки Сунжи, притока Терека. Один
из крупных городов Северного Кавказа.

Занимает второе место по площади и третье
место по населению (277, 4 тыс. человек -

21% населения республики).
Крепость Грозная была заложена

генералом А.П. Ермоловым в 1818 г. в составе

Сунженской линии. К 1870 г. крепость
утратила стратегическое значение и была

преобразована в окружной город Терской
области. В начале 1890-х гг. в районе города
была начата добыча нефти. Тогда же

возникла необходимость в железной дороге.
Ветка Владикавказской железной дороги,

проложенная от Беслана, появилась в

Грозном 1 мая 1893 г., а 6 октября этого же года

была пробурена первая нефтяная скважина.

Грозный стал одним из крупнейших
промышленных центров Кавказа.

С 15 января 1934 г. Грозный стал

центром Чечено-Ингушской автономной

области, преобразованной 5 декабря 1936 г.

в Чечено-Ингушскую АССР. В годы Великой

Отечественной войны фашистские
захватчики не смогли прорваться к Грозному,
однако в октябре 1942 г. разбомбили
грозненские нефтепромыслы, нефтехранилища
и нефтеперерабатывающие заводы. В

кратчайшие сроки нефтяники и энергетики
восстановили работоспособность
промышленных объектов. В марте 1944 г. в связи с

депортацией чеченцев и ингушей город
стал центром Грозненского округа в составе

Ставропольского края, но уже в марте 1944

г. вновь получил статус центра отдельного

региона
- Грозненской области. В 1957 г.

после реабилитации чеченцев и ингушей
Грозный стал столицей воссозданной

Чечено-Ингушской АССР.
В годы чеченских войн 1990-х - начала

2000-х гг. город сильно пострадал, но в

2000-е гг. был полностью восстановлен и в

настоящее время является одним из самых

красивых городов Северного Кавказа.

ЕВРАЗЭС (ЕВРАЗИЙСКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО) -

между

народная экономическая организация,
созданная для эффективного продвижения
ее участниками процесса формирования
Таможенного союза и ЕЭП (Единого
экономического пространства), а также

реализации других целей и задач, связанных с

углублением интеграции в экономической

и гуманитарной областях. Создана в 2001 г.

бывшими республиками СССР - ныне

государствами Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Кыргызстан,
Российская Федерация, Республика Таджикистан.
В 2006 г. в состав организации вошла

республика Узбекистан, приостановившая свое

членство в 2008 г. Статус наблюдателя
имеют Республика Молдова (2002), Украина
(2002), Армения (2003).

ЕЭП (ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ПРОСТРАНСТВО) - общий рынок, создан-
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ный в январе 2012 г. Входят Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Россия,
создавшие 1 июля 2011 г. таможенный
союз. ЕЭП представляет одну из форм
межгосударственной интеграции, целью

которой является либерализация
внешнеэкономических отношений внутри
объединения и осуществление коллективного

протекционизма за его пределами. Задачей
ЕЭП является обеспечение так называемых

«четырех свобод» между государствами-

участниками: движения товаров, капиталов,

услуг и рабочей силы, а также обеспечение

начал координации экономической

политики государств-участников в отношении

макроэкономики и финансового сектора,

транспорта и энергетики, торговли,

промышленного и агропромышленного
комплексов и пр.

ПАСЕ (ПАРЛАМЕНТСКАЯ
АССАМБЛЕЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ) -

один из двух
главных уставных органов Совета Европы;
консультативный орган, состоящий из

представителей парламентов всех

государств-членов. Старейший в Европе орган
межпарламентского сотрудничества,
основанный 5 мая 1949 г. Члены ПАСЕ

назначаются парламентами государств-членов.
Пять наиболее крупных государств,
включая Россию, представлены в ПАСЕ 18

членами, минимальное представительство
-

2 члена от государства. Национальная

делегация должна включать представителей всех

политических партий, представленных в

парламенте, и соответствовать требованию
сбалансированного представительства

мужчин и женщин. В целом в ПАСЕ входят

318 членов и 318 «заместителей».

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ
МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА -

непризнанное

государство на юго-востоке Европы.
Приднестровская Молдавская Советская

Социалистическая Республика (ПМССР)
заявила о своем выход из состава

Молдавской ССР в 1989 г., а 2 сентября 1990 г. на

II Чрезвычайном Съезде депутатов всех

уровней Приднестровья, состоявшемся в

Тирасполе, была провозглашена как

советская республика в составе СССР. Указом

президента СССР М.С. Горбачева данное

решение не было признано. 25 августа
1991 г. Верховный Совет ПМССР принял

Декларацию о независимости ПМССР,

5 ноября 1991 г. ПМССР была

переименована в Приднестровскую Молдавскую
Республику (ПМР).

В июне 1990 г. Верховный Совет

Молдавской ССР принял Декларацию
о суверенитете республики, которая с мая

1991 г. стала называться Республика
Молдова. Молдова не признала отделения ПМР

и до настоящего времени рассматривает ее

территорию в качестве составной части

молдавского государства. В 1992 г. начался

вооруженный конфликт между Республикой
Молдовой и ПМР, приведший к

многочисленным жертвам с обеих сторон.
Вооруженные действия были прекращены после того,

как российские войска под командованием

генерала А.И. Лебедя вмешались в

конфликт для защиты мирных граждан и

прекращения кровопролития. В настоящее

время безопасность в зоне конфликта
обеспечивают Совместные миротворческие
силы России, Молдавии, Приднестровья и

военные наблюдатели от Украины.
Территория Приднестровской

Молдавской Республики включает основную часть

левобережья Днестра, а также город

Бендеры и ряд сел на правом берегу. Общая
протяженность границы Приднестровской
Молдавской Республики составляет 816 км:

из них 411 км с территорией Молдавии,
405 км с Украиной. Независимость ПМР

на сегодняшний день признана только

частично признанными государствами
Абхазией и Южной Осетией, а также

непризнанной Нагорно-Карабахской
Республикой. Основу населения региона
составляют молдоване (31,9%), русские
(30,3%) и украинцы (28,8%). В 2006 г. в

ПМР прошел референдум, в результате

которого за присоединение к России

проголосовали 97,2% избирателей.
САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС - Саяно-

Шушенская гидроэлектростанция на реке
Енисей - мощнейшая в России и одна из

крупнейших ГЭС в мире. Расположена на

границе Красноярского края и Хакасии. Была

построена в течение 1968-1985 гг. В

постоянную эксплуатацию принята в 2000 г.

Установленная мощность ГЭС составляет

6 400 МВт, среднегодовая выработка -

22,8 млрд кВтч. Плотина ГЭС образует
крупное Саяно-Шушенское водохранилизще
сезонного регулирования. Сооружения ГЭС
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спроектированы институтом «Ленгидро-
проект». ГЭС принадлежит ОАО «РусГидро».
В результате аварии 2009 г. все десять

агрегатов ГЭС были повреждены или полностью

разрушены, в акваторию Енисея вылилось

более 40 тонн машинного масла. Проект
восстановления и комплексной

реконструкции СШГЭС предусматривает полную

замену всех агрегатов. По плану

Министерства энергетики РФ

гидроэлектростанция должна быть восстановлена в 2014 г.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
(СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ КОРИДОР) -

кратчайший морской путь между Европейской
частью России и Дальним Востоком.

Определяется законодательством РФ как

«исторически сложившаяся национальная

единая транспортная коммуникация России

в Арктике». Проходит по морям Северного
Ледовитого океана (Карское, Лаптевых,
Восточно-Сибирское, Чукотское) и

частично Тихого океана (Берингово море).
Длина Северного морского пути от Карских
Ворот до бухты Провидения - около

5 600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга
до Владивостока по Северному морскому
пути составляет свыше 14 тыс. км (через
Суэцкий канал - свыше 23 тыс. км).
Северный морской путь обслуживает порты

Арктики и крупных рек Сибири (ввоз
топлива, оборудования, продовольствия;
вывоз леса, природных ископаемых).

СКОЛКОВО -

деревня на территории

городского поселения Новоивановское в

восточной части Одинцовского района
Московской области. На основании

федерального закона «Об
инновационном центре “Сколково”», подписанного

президентом Д.А. Медведевым 28 сентября
2010 г., здесь начато строительство

современного научно-технологического
инновационного комплекса по разработке
и коммерциализации новых технологий.

Первый в постсоветское время в России

строящийся «с нуля» наукоград. В комплексе

будут обеспечены особые экономические

условия для компаний, работающих в

приоритетных отраслях модернизации
экономики России: телекоммуникации и космос,

биомедицинские технологии,

энергоэффективность, информационные технологии,

ядерные технологии. С июля 2012 г.

территория инновационного центра «Сколково»

вошла в состав Москвы (Можайский район
Западного административного округа).
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ - форма

торгово-экономической интеграции
Республики Беларусь, Республики Казахстан и

России, предусматривающая единую
таможенную территорию, в пределах которой
во взаимной торговле товарами не

применяются таможенные пошлины и

ограничения экономического характера,
за исключением специальных защитных,

антидемпинговых и компенсационных мер.

При этом страны
-

участники Таможенного

союза применяют единые таможенные

тарифы и другие меры регулирования при

торговле с третьими странами. С 2010 г.

отношения стран-участников регулируются
Таможенным кодексом. С 1 апреля 2011 г.

отменен таможенный контроль на границе
России и Беларуси, перенесенный на

внешний контур границ Таможенного союза.

С 1 июля 2011 г. отменен таможенный

контроль на границах России, Казахстана

и Белоруссии, перенесенный на внешний

контур границ Таможенного союза. В

октябре 2011 г. в состав Таможенного союза

вошла Республика Кыргызстан. В октябре
2011 г. все нормы Таможенного союза были

приведены в соответствие с нормами ВТО.

ШОС (Шанхайская организация

сотрудничества) - международная организация,
основанная в 2001 г. В состав ШОС входят:

Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан,
Киргизия, Узбекистан. Общая территория
входящих в ШОС стран составляет 30 млн кв. км

(60% территории Евразии). По данным на

2007 г., общая численность населения стран
ШОС равна 1 млрд 455 млн человек. ШОС

не является военным блоком или открытым

регулярным совещанием по безопасности,
а занимает промежуточную позицию.
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ - автономная область

в составе Грузинской ССР в 1922-1990 гг.

После распада СССР
- Юго-Осетинская

автономная область в составе Грузии. В 1991 г.

провозгласила независимость. Частично

признанное государство. Республика
Южная Осетия в 2008-2011 г. была
признана государствами

- членами ООН:

Россией, Никарагуа, Науру, Венесуэлой
и Тувалу. Все остальные государства

-

члены ООН признают территорию Южной

Осетии как часть Грузии.
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G20 (ГРУППА ДВАДЦАТИ) - формат
международных совещаний министров

финансов и глав центральных банков,

представляющих 19 крупнейших
национальных экономик и Европейский Союз

(ЕС) в лице государства-председателя
Совета ЕС. На встречах G20 обычно

присутствуют также представители

Международного Валютного Фонда (ВМФ) и

Всемирного банка (ВБ). Учредительная
конференция G20 состоялась 15—16 декабря
1999 г. в Берлине по инициативе министров

финансов семи ведущих промышленно

развитых стран (Великобритании, Италии,
Канады, США, ФРГ, Франции и Японии)
для ведения диалога с развивающимися

странами по ключевым вопросам
экономической и финансовой политики.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС -

усиленное влияние чиновников,

политических сил (партий, движений) на какие-либо

сферы деятельности, прежде всего в области

избирательного процесса (перенесение
выборов, принуждение к участию в них

большего числа участников), политической

конкуренции и т. д. Считается, что в России

понятие впервые употреблено директором

Центра стратегического анализа и прогноза
Д.В. Ольшанским в 1995 г. при
характеристике выборного процесса. Впоследствии
оно стало использоваться и в научной
литературе, характеризуя проблему тесной

взаимосвязи экономики и политики.

АЛЬ-КАИДА -

одна из самых крупных

ультрарадикальных международных

террористических организаций ваххабитского
направления ислама, созданная в 1988 г.

После вывода войск СССР из Афганистана
сосредоточилась на борьбе против
«западного мира», прежде всего США, и их

сторонников в исламских странах. Целью

организации является свержение светских

режимов в исламских странах, создание
«Великого исламского халифата». После

взрыва посольств США в Кении и Танзании

в 1998 г. приобрела статус террористической
организации номер один в мире. На счету
«Аль-Каиды»- планирование и

осуществление целого ряда крупных террористических
актов, в том числе терактов 11 сентября
2001 г. в США. По данным ЦРУ, через

тренировочные лагеря «Аль-Каиды» в

Афганистане в 1989-2001 гг. прошло от

25 до 100 тыс. ректрутов. Аналогичные

лагеря были созданы и функционировали в

Судане, на Кавказе и Балканах, во многих

государствах Ближнего и Дальнего Востока.
Членами «Аль-Каиды» являются выходцы

практически из всех мусульманских

государств и регионов мира. Ячейки этой

организации обнаружены в 34 странах

мира. Руководителем «Аль-Каиды»
считался Усама бен Ладен, убитый 2 мая

2011 г.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ
СЛУЖБА (АГС) - особый вид трудовой
деятельности в интересах общества и

государства, осуществляемый гражданами
взамен военной службы по призыву.
Закреплена в Конституции РФ (глава 2, ст. 59,

пункт 3) и законе «Об альтернативной
гражданской службе» (2002). Основанием для
АГС могут быть убеждения,
вероисповедание, принадлежность к коренному

малочисленному народу. Срок АГС- 21 месяц (для
проходящих ее на гражданских должностях
в организациях военной сферы - 18

месяцев), включая два отпуска. При выборе
места службы учитываются образование,
специальность, опыт работы, медицинские

противопоказания, семейное положение.

Альтернативный служащий не вправе по

собственной инициативе расторгнуть
трудовой договор, участвовать в забастовках,
подрабатывать по совместительству в

других организациях. Наиболее часто

«альтернативщики» работают санитарами
в больницах, диспансерах, домах-интерна-
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тах, строителями, рабочими на заводах,

лесниками, библиотекарями, архивистами,

рабочими в цирках и театрах, почтальонами,

дежурными на метеостанциях.

АРАБСКАЯ ВЕСНА - волна

демонстраций и путчей, начавшихся в арабском мире
в 2010 г. В ходе «весны», главным лозунгом
которой стал лозунг «Народ хочет падения

режима», были свергнуты главы четырех

государств (Туниса, Египта, Ливии, Йемена),
прошли массовые протесты в Алжире, Ираке,
Иордании, Марокко, Омане и др. В ходе

протестов использовались общие методы

гражданского сопротивления в длительных

кампаниях: забастовки, демонстрации,
шествия и митинги. Гражданская война в

Сирии продолжается до настоящего времени.
АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ -

международная организация, в состав которой
входят Россия, Дания, Исландия, Канада,

Норвегия, США, Финляндия и Швеция.
Специальный статус постоянных

участников, дающий право принимать решения
вместе с правительствами стран

-

участников Арктического Совета, имеют шесть

организаций коренных народов Арктики.
Основная цель АС -

развитие
сотрудничества арктических государств и координация
их действий в интересах обеспечения

устойчивого развития региона, защиты

окружающей среды, сохранения культуры, традиций
и языков коренных народов Севера. Россия

была председателем Арктического совета

в 2004-2006 гг.

АУТСОРСИНГ (от англ, outsourcing.
out - внешний, source - источник) -

один из

способов оптимизации всех процессов на

предприятии (в организации) при помощи

концентрации усилий на основном виде

деятельности и делегировании
непрофильных функций сторонним компаниям на

основании договора. Применение
аутсорсинга позволяет повысить эффективность
предприятия, сократить издержки, ускорить
адаптацию к новым условиям, улучшить
качество продукции и услуг, уменьшить
возможные риски. Основной принцип

аутсорсинга звучит следующим образом:
«Оставляю себе только то, что могу делать

лучше других, передаю внешнему
исполнителю то, что он делает лучше других».

БЛОГГЕР (БЛОГЕР) - пользователь

Интернета, ведущий свой блог. Блог (англ.

blog, от web log - интернет-журнал событий,

интернет-дневник, онлайн-дневник)
-

вебсайт, основное содержимое которого
-

регулярно добавляемые записи, содержащие
текст, изображения или мультимедиа. Для
блогов характерны недлинные записи

временной значимости, упорядоченные в

обратном хронологическом порядке
(последняя запись сверху). Отличия блога от

традиционного дневника обусловливаются
средой: блоги обычно публичны и

предполагают сторонних читателей, которые

могут вступить в публичную полемику
с автором (в комментарии к блогозаписи
или своих блогах). Совокупность всех

блогов Сети Интернет принято называть

блогосферой.
БЛОКБАСТЕР (англ, blockbuster -

мощная бомба, авиабомба)
- с 1970-х гг.

общепринятое название фильмов в США,

произведших фурор (эффект разорвавшейся
бомбы) и в результате собравших большую
кассу в прокате. Употребляется в настоящее

время и в других странах в значении

высокобюджетного фильма с участием
известных актеров, с предполагаемым
высоким доходом в прокате.

БОЛОТНОЕ ДЕЛО
-

серия уголовных
дел в отношении участников «Марша
миллионов» 6 мая 2012 г. Уголовные дела

возбуждены по части 3 статьи 212 (призывы
к массовым беспорядкам) и части 1 статьи

318 УК РФ (применение насилия в

отношении представителя власти). К реальным

срокам заключения на конец 2012 г.

приговорен один человек - М. Лузянин.
ВАЛОРИЗАЦИЯ (фр. valorisation', val-

oir- «ценить, подходить») -

мероприятия

государства по переоценке или повышению

стоимости товаров, ценных бумаг, валюты,

пенсий, социальных выплат и другого
капитала. С 2009 г. термин упоминается
в российском законодательстве в связи

с «валоризацией пенсионных прав».
ВГТРК (ВСЕРОССИЙСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ) -

российский медиахолдинг, созданный на

основании Постановления Президиума
Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1990 г.

Как юридическое лицо существует в

гражданско-правовой форме Федерального
государственного унитарного предприятия

966



Основные понятия XXI в. 2000-2013

«Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания»

(ФГУП ВГТРК). Выступает как учредитель
региональных (также в форме федеральных
государственных унитарных предприятий)
телевизионных, радиовещательных

компаний и иных организаций регионов РФ

существующих в рамках холдинга ВГТРК.

ВИКИПЕДИЯ
-

народная интернет-
энциклопедия (wiki-wiki на гавайском

английском означает «быстро»). Начало

данному медиасредству положено «Нупе-
дией» - бесплатной английской онлайн-

энциклопедией, статьи которой писали

специалисты. В январе 2001 г. главный

редактор «Нупедии» Ларри Сэнгер
предложил вариант Википедии, в создании которой
могут участвовать все желающие. В

настоящее время английская Википедия - самый

большой справочник в истории
человечества.

ВТО (ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ) -

международная организация,
созданная 1 января 1995 г. с целью

либерализации международной торговли
и регулирования торгово-политических
отношений государств-членов. ВТО

образована на основе Генерального соглашения

по тарифам и торговле (ГАТТ),
заключенного в 1947 г. и на протяжении почти 50 лет

фактически выполнявшего функции
международной организации, но не являвшегося,

тем не менее, международной организацией
в юридическом смысле. Задача ВТО -

установление общих принципов международной
торговли, в числе которых обозначены:

равные права (обязанность членов ВТО

предоставлять другим странам режим
наибольшего благоприятствования);
взаимность (взаимовыгодное^ уступок при
ослаблении двусторонних торговых

ограничений); прозрачность (публикация
членами ВТО своих торговых правил
и наличие органов, отвечающих за

предоставление информации другим членам

ВТО); действующие обязательства
(преимущественное регулирование
обязательств по торговым тарифам органами
ВТО, а не торгующих стран), защитные
клапаны (возможность правительств вводить

торговые ограничения).
Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 г.

(156-й член ВТО).

ВЦИОМ (ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР
ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО

МНЕНИЯ, до 1992 г. - ВСЕСОЮЗНЫЙ) -

созданная в 1987 г. российская
исследовательская организация, регулярно
проводящая социологические и маркетинговые
исследования на основе опросов
общественного мнения. Одна из крупнейших
российских компаний на этом рынке. 100% акций
компании принадлежат государству.

ГАЗПРОМ-МЕДИА-ХОЛДИНГ
-

крупнейшее ОАО России, дочерняя структура

Газпрома. Создан в 1998 г. На тот момент

газовому монополисту принадлежали 100%

акций телерадиокомпании «Прометей
АСТ», газета «Труд», контрольный пакет

акций газеты «Трибуна», 30% НТВ, 3% ОРТ

и около сотни региональных СМИ. В 2001-

2008 гг. холдинг купил 25% плюс одну
акцию телеканала ТНТ, спутникового
оператора НТВ-Плюс, издательского дома «Семь

дней», радиостанций «Эхо Москвы»,
«Деловая волна», «Спорт FM» и «До-Радио» и

других активов у холдинга «Медиа-Мост».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
-

не имеющая членства некоммерческая

организация, учрежденная РФ на основе

имущественного взноса и созданная для

осуществления социальных, управленческих
или иных общественно полезных функций.
Создается на основании федерального
закона. Имущество, переданное ей

Российской Федерацией, является собственностью

корпорации. Не отвечает по обязательствам

РФ, а РФ не отвечает по обязательствам

госкорпорации, если законом,

предусматривающим ее создание, не предусмотрено иное.

Может осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это

служит достижению целей, ради которых
она создана, и соответствует этим целям.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - название типа

территориальных единиц в разных странах,
как административных, так и относящихся

исключительно к местному
самоуправлению, а не государственной власти.

Городским округом может назваться город или (и)
муниципальное образование, не входящее в

состав типичных административных единиц
местного значения (районов - Россия;
округов - США).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РФ -

совещательный орган при президенте РФ,
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созданный Указом президента от 1 сентября
2000 г. Не является органом
государственной власти, поскольку не обладает
властными полномочиями. Рассматривает
насущные вопросы жизни страны.
Председателем Госсовета РФ является президент
России. До 2012 г. членами

Государственного совета являлись по должности только

высшие должностные лица (руководители
высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской

Федерации. С 2012 г. в состав Госсовета входят:

Председатель Совета Федерации ФС РФ,

председатель и руководители фракций
Государственной Думы ФС РФ, высшие

должностные лица (руководители высших

исполнительных органов государственной
власти) субъектов РФ.

ДОВСЕ (ДОГОВОР ОБ ОБЫЧНЫХ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ЕВРОПЕ) -

договор об обычных вооруженных силах в

Европе (ДОВСЕ), подписанный 19 ноября
1990 г. в Париже полномочными

представителями шестнадцати государств-участников
НАТО (Бельгия, Великобритания,
Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания,
Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды,
Норвегия, Португалия, США, Турция,
Франция) и шести государств-участников ОВД

(Болгария, Венгрия, Польша, Румыния,
СССР, Чехословакия) и вступил в силу
9 ноября 1992 г. Договор устанавливал
равновесие обычных вооруженных сил

государств НАТО и ОВД на более низком

уровне, одновременно ограничивая
возможности размещения их обычных вооружений
вдоль линии соприкосновения между
блоками и препятствуя, таким образом,
созданию потенциала для внезапного

нападения и ведения крупномасштабных
наступательных действий в Европе.

19 ноября 1999 г. на Стамбульском
саммите ОБСЕ было подписано соглашение об

об адаптации ДОВСЕ, было вызвано

военным дисбалансом, возникшим из-за

расширения НАТО за счет бывших стран ОВД и

постсоветских государств. Документом
вместо блоковой системы квот введены

национальные и территориальные лимиты

(последние предполагают размещение на

территории государств боевой техники

других стран, но не выше оговоренного

уровня). Квота России составила 6 350

танков, 11 280 бронемашин, 6 315 артсистем,
3 416 самолетов и 855 вертолетов.
Одновременно фланговые квоты Российской

Федерации - России (на северо-западе

Европейской части России и на Северном
Кавказе) были увеличены до 1 300 танков,

2 140 бронемашин и 1 680 артиллерийских
систем. На 1 января 2011 г. Россия имела

3 660 танков, 7 690 ББМ, 4 634

артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 1 542
боевых самолета, 365 ударных вертолетов.

26 апреля 2007 г. В.В. Путин заявил о

возможном объявлении моратория на

исполнение Россией условий договора в

связи с американскими планами по

размещению объектов ПРО в Чехии и Польше,
а 13 июля подписал указ о приостановлении
действия ДОВСЕ.

ЕДИНАЯ РОССИЯ - официально
зарегистрированная крупнейшая
политическая партия России. По итогам выборов
2003 г. имела в Государственной Думе
парламентское большинство, в 2007 г. -

конституционное большинство.

Идеологической платформой партии является

центризм и консерватизм,
государственническая позиция, прагматизм. Партия

поддерживает политику действующего
правительства и президента. Основой

партийной идеологии является

консервативная модернизация, согласно

программному документу «Россия: сохраним и

приумножим». По состоянию на 23 сентября
2010 г. численность партии составляла

2,05 млн человек. Председателем Высшего

совета партии с момента введения
должности в апреле 2008 г. является Б.В. Грызлов.
ЕДИНЫЕ УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ -

учебные издания, работа над которыми

ведется Российским историческим

обществом, специалистами академических

институтов и высших учебных заведений,
педагогами-методистами и др. Идея

создания таких учебником высказана В.В.

Путиным в феврале 2013 г. на заседании Совета

по межнациональным отношениям. 29 марта
2013 г. на конференции Общероссийского
народного фронта В.В. Путин отметил, что

«канонический» учебник не исключает

вариативных трактовок в преподавании

предмета. 25 апреля 2013 г. в ходе «Прямой
линии с Владимиром Путиным» президент
подтвердил свою позицию, сказав, что учеб-
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ники истории должны иметь единую

концепцию и официальную оценку
происходящего. Министерство образования и науки
РФ инициировало широкое обсуждение
историко-культурного стандарта,
подготовленного коллективом

историков-профессионалов, педагогов-методистов и др.

Разработчики этого документа выделили
наиболее спорные эпизоды отечественной

истории, перед авторами новых учебников
стоит задача их объективной и

всесторонней оценки. Выход новых учебников
планируется к сентябрю 2015 г. Идея единого

учебника расколола профессиональное
сообщество и педагогическую
общественность страны. Сторонники единых
учебников считают, что такие издания помогут
детям лучше понять отечественную
историю, осознать национальные ценности,

увидеть в истории страны не только

«черные», но и «светлые», позитивные

страницы. Противники таких учебников
акцентируют внимание на невозможности

унифицировать оценки событий, явлений,
персоналий, на опасности движения назад,

к «Краткому курсу истории ВКП(б)>,
на перспективе раскола общества и т. п.

ЕСН (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
НАЛОГ) -

налог, введенный с 1 января 2001 г.,
зачисляемый в Пенсионный фонд, Фонд
социального страхования и фонды
обязательного медицинского страхования
физическими и юридическими лицами. Отменен

с 1 января 2010 г. Вместо него бывшие

плательщики налога уплачивают страховые
взносы в ПФР, ФСС, федеральный и

территориальные ФОМСы.

ЖЖ (ЖИВОЙ ЖУРНАЛ) - (англ. Live-

Journal, LJ) - блог-платформа для ведения

онлайн-дневников (блогов), а также

отдельный персональный блог, размещенный на

этой платформе. Предоставляет
возможность публиковать свои и комментировать
чужие записи, вести коллективные блоги

(«сообщества»), добавлять в друзья («френ-
дить») других пользователей и следить за их

записями в «ленте друзей» («френдленте»).
До недавнего времени отличался

отсутствием обязательной рекламы в бесплатных

блогах.

ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД - понятие из

демографии и социологии. Название

связано с суммарной численностью населения

развитых капиталистических стран: США

(311 млн), Канада (34,3 млн), Австралия
(22,5 млн), страны Евросоюза (28 стран,

суммарно 500 млн), Япония (127,4 млн),
а также Израиля, Южной Кореи и

перспективах его роста в XXI веке.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РФ -

способ распределения замещаемых
выборным путем государственных должностей

(мандатов) в России. Пропорциональная
система используется при выборах
Государственной Думы, законодательных

(представительных) органов субъектов РФ в

многомандатном избирательном округе.
В этом случае избиратель голосует не за

конкретного кандидата, а за список кандидатов

(например, выдвинутый политической

партией). При этом законом устанавливается

«избирательный барьер» - минимальное

количество голосов, которое необходимо

получить избирательному объединению,
чтобы участвовать в распределении
мандатов (в России на выборах депутатов

Государственной Думы по федеральному
избирательному округу

- 7%). Количество

полученных избирательным объединением
(блоком) депутатских мандатов
определяется путем деления общего количества

поданных за него голосов на избирательную
квоту (по разным методикам).
Пропорциональная система предполагает голосование

избирателей на основе закрытых списков

(за партийный список в целом) и открытых
списков (на основе свободы выбора одного

или нескольких кандидатов внутри списка).
Мажоритарная система применяется в

России при выборах президента, а также

при выборах не более половины состава

депутатов законодательного

(представительного) органа государственной власти

субъекта РФ, на муниципальных выборах.
Победитель получает все распределяемые
по данному избирательному округу мандаты

(обычно применяется в одномандатном

избирательном округе).
Различные виды смешанных

(модифицированных) избирательных систем

(например, система единственного непередаваемого
голоса или система дораспределения мест

на уровне страны при голосовании в

регионах) в России не применяются.
ИНВЕСТ-АКТИВИСТ (англ, shareholder

activist - акционер): 1) активно выступаю-
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щий за повышение социальной

ответственности «своей» компании, борющийся за

рост экологичности производства,
улучшение жизни рабочих; 2) акционер, который
считает, что менеджмент компании

действует недостаточно эффективно, получает
слишком высокие бонусы, и борется с

разного рода привилегиями (пользование
частным самолетом, оплата аренды шикарных

квартир, поездок по миру; оплата

вечеринок, неоправданных расходов на тренинги и

курсы, покупка новейших компьютеров и

программного обеспечения и т. п.).
ИНТРОНИЗАЦИЯ (от др.-греч. ‘Ev-

0povtcjpog
-

престол, трон, высокое

сидение) или настолование (славянская калька

с греческого) -

торжественное
богослужение, во время которого совершается
возведение новоизбранного предстоятеля церкви
на его кафедру. Совершается во время

литургии с облачением новоизбранного
иерарха в одежды согласно сану. В

современной православной церкви совершается
в отношении патриархов, а также

предстоятелей поместных или автономных церквей,
имеющих сан митрополита или

архиепископа. В католической церкви существует
только папская интронизация.

КОРРУПЦИЯ (лат. соггитреге
-

растлевать, лат. corruptio -

подкуп, порча) -

использование должностным лицом своих

властных полномочий и доверенных ему

прав, а также связанных с этим

официальным статусом авторитета, возможностей,
связей в целях личной выгоды,

противоречащее законодательству и моральным

установкам. Коррупцией называют также

подкуп должностных лиц, их продажность,
что типично для мафиозных государств.
Многие виды коррупции аналогичны

мошенничеству, совершаемому
должностным лицом, и относятся к категории

преступлений против государственной власти.

Коррупции может быть подвержено любое

должностное лицо, обладающее властью

над распределением каких-либо не

принадлежащих ему ресурсов по своему
усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник

правоохранительных органов,

администратор и др.). Главным стимулом к коррупции
является возможность получения
экономической прибыли (ренты), связанной

с использованием властных полномочий,

а главным сдерживающим фактором -

риск

разоблачения и наказания. В большинстве

европейских стран коррупция уголовно

наказуема.
Россия входит в число самых

коррумпированных стран мира. В рейтинге
восприятия коррупции в странах мира, ежегодно
составляемом организацией Transparency
International, Россия в 2010 г. заняла 154-е

место из 180 с индексом 2,1 балла (индекс О
означает максимальный уровень коррупции,
10 -

отсутствие коррупции). Наиболее
коррумпированными сферами деятельности

в России являются: таможенные службы
(пропуск через границу запрещенных
к перевозке товаров; возврат
конфискованных товаров и валюты; занижение

таможенных пошлин; занижение таможенной

стоимости товаров; необоснованные

отсрочки таможенных платежей); медицинские
организации (закупка оборудования и

лекарств по завышенным ценам; выдача

несоответствующих действительности

медицинских заключений; приоритетное

обслуживание одних граждан за счет

других); автоинспекции (необоснованное
предоставление водительских прав, справок
о прохождении техосмотра, отсутствие
законного наказания для нарушителей
правил пользования дорогами; фальсификация
сведений и выводов о

дорожно-транспортных происшествиях в пользу
заинтересованных лиц); судебные органы (предвзятое
рассмотрение обстоятельств дела; принятие

неправосудных решений; нарушение
процессуальных норм; противоположные
решения различных судов по одному и тому же

делу; использование судов в качестве

инструмента рейдерства); налоговые органы

(невзимание налогов в полном объеме;
возвращение НДС; вызванная конкурентами

проверка и остановка производства);
правоохранительные органы (возбуждение и

прекращение уголовных дел, а также

направление их на дополнительное

расследование; отсутствие законного наказания за

правонарушения различной тяжести); и др.
В целях борьбы с коррупцией в России в

июле 2008 г. президентом РФ был

утвержден Национальный план противодействия
коррупции.

ЛИЗИНГ (англ, leasing от англ, to lease -

сдать в аренду)- вид финансовых услуг,
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форма кредитования при приобретении
основных фондов предприятиями или очень

дорогих товаров физическими лицами.

Лизингодатель обязуется приобрести в

собственность определенное
лизингополучателем имущество у указанного им

продавца и предоставить
лизингополучателю это имущество за плату во временное
владение и пользование. По сути, лизинг-

это долгосрочная аренда имущества с

последующим правом выкупа.
МАРШ НЕСОГЛАСНЫХ - общее

название уличных акций российской
оппозиции, направленных на реформирование
политического устройства России,
организуемых коалицией «Другая Россия» и

проходивших в крупных городах с конца 2005 г.

по конец 2008 г. Основные лозунги акций:

«Нам нужна другая Россия!», «Нет

полицейскому государству!», «Долой власть

чекистов!», «Свободу политзаключенным» и др.

Главные участники: Г. Каспаров, Э. Лимонов,
М, Касьянов. С 2009 г. вместо «маршей
несогласных» в России стали проводиться
акции «Стратегии-31» в форме митингов,

хотя некоторые из них сопровождались

попытками шествий.

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)
КАПИТАЛ - форма государственной
поддержки российских семей, воспитывающих

детей. Эта поддержка оказывается с

1 января 2007 по 31 декабря 2016 г. при
рождении или усыновлении второго, третьего
или последующего ребенка, имеющего

российское гражданство при условии, что

родители не воспользовались правом на

дополнительные меры государственной
поддержки.

МЕГАРЕГУЛЯТОР -

орган,
регулирующий отношения в определенных сферах
деятельности, например финансовой.
Финансовый мегарегулятор осуществляет

регулирующие функции в отношении

кредитных организаций; деятельности

профессиональных участников рынка ценных

бумаг; деятельности организаторов

торговли; деятельности по управлению
коллективными инвестициями; страховой
деятельности и т. д. В июне 2013 г.

правительство РФ приняло решение о создании

финансового регулятора на основе Банка

России (Центрального Банка), путем

присоединения к нему ФСФР (Федеральной

службы по финансовым рынка). 24 июля

2013 г. президент РФ В.В. Путин подписал

указ о наделении Банка России функциями
мегарегулятора.
МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР - система

международного жизнеустройства, при

которой существуют несколько государств
или союзов государств

-

центров
экономического и политического влияния,

действующих в качестве обеспечения
мировой стабильности, безопасности и

независимости развития. Мир может быть одно-,

двух- и многополярным. Двуполярныймир
(биполярная система) с центрами в СССР и

США перестал существовать вместе с

распадом Советского Союза в 1991 г. Растущее
экономическое и военное могущество
Китая, постоянно напоминающий о своих

мировых претензиях исламский мир,

благоприятные прогнозы экономического роста
Индии, наличие Европейского Союза и

России (оси многополярного мира) позволяют

говорить о том, что мир неуклонно движется
к состоянию многополярности и

постепенного передела сферы политического,

экономического, территориального и военного

влияния.

МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ - замена

натуральных льгот денежными

компенсациями, проведенная правительством России

в 2005 г. и повлекшая за собой массовые

выступления протеста пенсионеров в стране.

Реформа связана с именами министра

здравоохранения и соцразвития М.Ю. Зурабова
и заместителя председателя правительства
России А.Д. Жукова.
МСР (МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ СОВЕТ

РОССИИ) - объединение духовных
лидеров и представителей традиционных

конфессий России: православия, ислама,

иудаизма и буддизма. Целью его

деятельности является координация совместных

действий и противодействие использованию
религиозных чувств для разжигания
межэтнических конфликтов, утверждение в

обществе традиционных духовных ценностей,
согласия и стабильности, диалог с

государственной властью России и других стран.
Создан 23 декабря 1998 г. на встрече глав

и представителей Московской патриархии,
Совета муфтиев России, Центрального
духовного управления мусульман России

и европейских стран СНГ, Конгресса еврей-
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ских религиозных организаций и

объединений в России и Буддийской традиционной
сангхи России.

НАНОТЕХНОЛОГИЯ - область
фундаментальной и прикладной науки и техники,

имеющая дело с совокупностью
теоретического обоснования, практических методов

исследования, анализа и синтеза, а также

методов производства и применения

продуктов с заданной атомной структурой
путем контролируемого манипулирования
отдельными атомами и молекулами.

НАРКОТРАФИК - это канал

контрабандной транспортировки наркотических
средств; совокупность маршрута их

перемещения, используемых для этого

транспортных средств, способов сокрытия

запрещенных наркотиков, в том числе при

пересечении государственных и

таможенных границ, а также лиц, принимающих

непосредственное участие в незаконной

транспортировке наркотиков и причастных
к обеспечению ее безопасности, а также к их

распространению. Мировой наркотрафик
оценивается в сумму 800 млрд долларов

ежегодно, что приравнивает его к рынку

оборота нефти. Планетарными центрами

наркопроизводства являются Афганистан
и Южная Америка. Россия входит в северный
маршрут» (или «шелковый путь»)
транспортировки афганского героина
(Афганистан - Таджикистан - Кыргистан или

Узбекистан - Казахстан - Россия -

Украина - Белоруссия - Прибалтика -

Восточная Европа - Германия -

Нидерланды).
НАШИ - общероссийская

общественная организация содействия развитию

суверенной демократии (ООО «СРСД»),
созданная в 2005 г. администрацией
президента России РФ путем реорганизации

молодежной организации «Идущие вместе».

До 2009 г. именовалась «Молодежным

демократическим антифашистским
движением» (МДАД НАШИ). Цель движения-

содействие превращению России в

глобального лидера в XXI веке, выдвинутые задачи:

сохранение суверенитета и целостности

России; построение действующего
гражданского общества; модернизация страны путем
кадровой революции. Руководство
организацией осуществляется Федеральным
Комиссариатом (5 федеральных

комиссаров, избираемых тайным голосованием на

ежегодном съезде проходящем в апреле).
В 2005-2008 гг. лидером движения был

В. Якименко, в 2008-2010 гг. - Н.

Боровиков, избранный на форуме Селигер-2008,
с апреля 2010 г. - М. Кислицина.
НЕПРИЗНАННЫЕ ГОСУДАРСТВА

-

общее название регионов, которые
провозгласили себя суверенными государствами и

обладают такими признаками
государственности, как наличие населения, контроля над

территорией, системы права и управления,
но в то же время не имеют

дипломатического признания со стороны государств
-

членов ООН, а их территория, как правило,

расценивается государствами
- членами

ООН как находящаяся под суверенитетом
одного или нескольких государств

- членов

ООН. К непризнанным государствам
относят Приднестровскую Молдавскую
Республику, Нагорно-Карабахскую
Республику, Сомалиленд.

Среди непризнанных государств
выделяют частично признанные

-

государства,
не признанные ООН, но признанные

государствами
- членами ООН. К таким

относятся, к примеру, Абхазия, Южная

Осетия.

НЕСИСТЕМНАЯ ОППОЗИЦИЯ
-

общее название для всех сил, недовольных

действиями государства или составом его

правящей верхушки. В отличие от

системной оппозиции - членов неправящих
партий и прочих действующих политических

организаций, несистемная оппозиция не

структуризована. Одна из причин участия в

несистемной оппозиции -

ощущение
неспособности участвовать в политической жизни

традиционным способом.

ОДКБ (ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) -

военно-политический союз, созданный в

2002 г. несколькими государствами Евразии

(в разное время организация объединяла
от 6 до 9 государств) на основе Договора
о Коллективной Безопасности - ДКБ (1992).
Задачей ОДКБ является защита

территориально-экономического пространства стран
-

участниц договора совместными усилиями

армий и вспомогательных подразделений от

любых внешних военнополитических

агрессоров, международных террористов, а также

от природных катастроф крупного мас-
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штаба. 2 декабря 2004 г. Генеральная
Ассамблея ООН приняла резолюцию о

предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя в

Генеральной Ассамблее ООН. В 2013 г.

членами организации являлись Армения,
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия,
Таджикистан.
ОЛИГАРХИ -

сравнительно
малочисленная группа граждан (например,
представителей крупного монополизированного

капитала), личные и групповые интересы

которых обслуживает власть. Могут быть
членами правительства или оказывать

решающее влияние на его формирование
и принятие решений в своих личных

и групповых интересах. Считается, что

олигархический строй сложился в России

при Б.Н. Ельцине примерно к 1996 г.

Политологи, социологи, историки называют

несколько придворно-олигархических кланов:

нефтегазовый клан Черномырдина -

Вяхирева; клан «силовиков» Коржакова -

Барсукова - Сосковца; столичный клан во главе

с Ю.М. Лужковым., клан питерских
экономистов во главе с А. Чубайсом. К концу
1990-х гг. сложился и потеснил остальные

группировки клан «семья»: Роман

Абрамович, Борис Березовский, Александр
Волошин, Валентин Юмашев, Татьяна Дьяченко.
В провинции утвердились мощные
региональные кланы - Муртазы Рахимова в

Башкирии, Минтимера Шаймиева в Татарстане,
Кирсана Илюмжинова в Калмыкии, Эдуарда
Росселя на Урале, Владимира Яковлева в

Санкт-Петербурге. Олигархические
административно-экономические группировки и

кланы стали основными субъектами
политического процесса, а политические партии,
движения, блоки, парламентские фракции -

инструментами кланов.

ОМОН (ОТРЯД МОБИЛЬНЫЙ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ранее

- ОТРЯД
МИЛИЦИИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ)

-

специальные подразделения полиции,

создаваемые в республиканских, краевых,
областных и автономных центрах, крупных

городах с населением свыше 200 тысяч

человек, на транспортных узлах с наиболее

неблагоприятной оперативной обстановкой.

Привлекаются для решения задач
обеспечения правопорядка и безопасности, в том

числе на массовых акциях и мероприятиях,
а также в «горячих точках» на территории

России. Подразделения ОМОН лучше

вооружены по сравнению с обычной

полицией, а сотрудники ОМОН проходят

специальную подготовку.
ПАРИЖСКИЙ КЛУБ - неофициальная

межправительственная организация
развитых стран-кредиторов, созданная по

инициативе Франции в 1956 г. Занимается

урегулированием государственного долга

стран-заемщиков перед

странами-кредиторами. Постоянными членами Клуба
являются 14 европейских государств, США,
Канада, Австралия, Япония и Россия.

Главная задача, решаемая Клубом в настоящее

время,
-

реструктуризация задолженности

развивающихся стран.
ПЕРЕЗАГРУЗКА -

инициированное в

начале 2009 г. президентом России

Д.А. Медведевым и президентом США

Б. Обамой «потепление» отношений между

двумя странами. Со стороны Обамы этот

шаг был вызван нежелательным для США

усиливавшимся союзом России и Китая

и отсутствием успехов американской

администрации на внешнеполитическом

поприще (сложные отношения с исламским

миром, пробуксовка ближневосточного

миротворческого процесса, отсутствие
успехов в Афганистане, разногласия между США

и Европейским союзом по вопросам
стратегии выхода из кризиса и т. д.). Для России

«перезагрузка» была обусловлена
стремлением избежать внешнеполитической

изоляции, невозможностью сохранить «островок
стабильности» в условиях мирового
экономического кризиса, зависимостью от

западных технологий.

ПОЛПРЕД (ПОЛНОМОЧНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) - Полномочный

представитель Президента РФ в федеральном округе.
Назначается Президентом, представляет

Президента в пределах округа, обеспечивает

реализацию конституционных полномочий

главы государства на территории округа.
Является федеральным государственным

служащим и входит в состав Администрации
Президента. Первыми полномочными

представителями Президента в 2000 г. стали:

Г.С. Полтавченко (ЦФО), В.В. Черкесов
(СЗФО), В.Г. Казанцев (ЮФО), П.М.

Латышев (УрФО), С.В. Кириенко (ПФО),
Л.В. Драчевский (СФО). Первые пять

представляли силовые структуры (КГБ,
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МВД), двое последних были гражданскими
чиновниками.

ПРЕКУРСОР (лат. Praecursor -

предшественник) -

вещество, участвующее
в реакции, приводит к образованию
целевого вещества. Например, в биохимии слово

применяется в отношении промежуточно
члена метаболического пути. В частном

случае
-

предшественник наркотических

средств и психотропных веществ,
включенье в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.
Также химический реагент, участвующий на

любой стадии производства токсичного

химического вещества любым способом,

играющий важную роль в определени
токсичных свойств конечного продукта быстро
реагирующий с другими химикатами в

бинарной или многокомпонентной системе.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ -

программа развития
«человеческого капитала» в России, объявленная
В.В. Путиным в 2005 г. В качестве

приоритетных направлений «инвестиций в

человека» глава государства выделил:

здравоохранение, образование, жилье,

сельское хозяйство. На реализацию

национальных проектов в 2006 г. из федерального
бюджета было выделено 186,8 млрд рублей,
в том числе на здравоохранение 62,6 млрд,
на образование - 30,8 млрд, на программу

доступного жилья- 21,9 млрд и на развитие

агропромышленного комплекса - более
19 млрд. В 2007 г. эта сумма составила

порядка 200 млрд рублей. Кризис 2008 г.

заметно снизил финансирование
национальных проектов.

ПРОЕКТ «ЕВРОФАКУЛЬТЕТ» -

программа сотрудничества стран СГБМ в

подготовке специалистов в области экономики,

администрации и права. Реализовывался

в Латвии, Литве, Эстонии (1993-1999), на

базе Балтийского федерального
университета им. И. Канта в Калиниграде (2000-
2007). В 2008 г. проект распространен на два

вуза в Пскове. На министерской сессии

в Осло 7 июня 2011 г. принято решение
о продолжении его реализации на базе
Псковского политехнического института на

второй трехлетний период (2012-2014 гг.)
с долевым финансовым участием России,

Дании, Латвии, Литвы, Норвегии,
Финляндии, Швеции и Эстонии.

ПФР (ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИИ) - крупнейшая организация России по

оказанию социально значимых

государственных услуг гражданам. Основан 22

декабря 1990 г. Является государственным
внебюджетным фондом, создан для

государственного управления средствами

пенсионной системы и обеспечения прав

граждан РФ на пенсионное обеспечение.

Выплачивает пенсии свыше 40 млн человек

и социальные выплаты 20 млн льготников,

ведет персонифицированный учет
пенсионных прав более 128 млн застрахованных
лиц. Подразделения ПФР (свыше 2,5 тыс.

территориальных органов) действуют в

каждом регионе и в каждом районном
центре России.

«РАЧЖИН - ХАСАН» - севрокорейско-
российский проект, начатый в 2008 г.

Включает реконструкцию железной дороги

протяженностью 54 километра,
соединяющей российскую пограничную станцию Хасан

и северокорейский порт Рачжин на

Восточном море. Проект предусматривает также

модернизацию порта. Его можно назвать

ключевым для соединения Транскорейской
и Транссибирской железных дорог. В

реализации проекта будут принимать участие

три южнокорейские компании
- KORAIL,

POSCO и Hyundai Merchant Marine. Они

инвестируют примерно 197 млн долларов
и приобретут 70% акций российской
стороны. Россия планирует задействовать

железнодорожную ветку Рачжин - Хасан

для транспортировки грузов из Восточной

Азии в Европу через Транссибирскую
магистраль. Если этот замысел будет
претворен в жизнь, новый импульс получит
и «Евразийская инициатива» ПакКын Хе,

предусматривающая соединение

железнодорожных систем и газопроводов в Евразии
в интересах экономического развития и

упрочения мира в регионе.
РЕГИОНЫ-ДОНОРЫ

- субъекты РФ,
сумма перечислений которых от собранных
на их территориях налогов и иных

обязательных платежей в федеральный бюджет
превышает сумму перечислений в эти

регионы в процессе исполнения

федерального бюджета. В 2012 г., по данным

министра регионального развития И. Слюняева,

в их число входили Татарстан, Москва,
Санкт-Петербург, Московская, Ленинград-
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ская, Самарская, Сахалинская, Тюменская

области, Ненецкий, Ханты-Мансийский и

Ямало-Ненецкий автономные округа.

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ (англ, raider -

пират, налетчик) -

передел собственности,
в результате которого устанавливается

контроль над организацией с

использованием противозаконных средств,
включая подделку документов и вооруженные
захваты.

РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО (РИО) -

научная
общественная организации России, созданная в

2012 г. Председатель - С.Е. Нарышкин.
РИО позиционирует себя в качестве

преемника Императорского Русского
исторического общества - общественной
организации Российской империи в 1866-

1917 гг., собиравшей, обрабатывавшей и

публиковавшей материалы и документы,
связанные с историей государства. Целью
современного Российского исторического
общества провозглашено «развитие
национального исторического просвещения».
Одной из задач общества является создание

«единого учебника истории».
РПЦЗ (РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ

ЦЕРКОВЬ ЗА РУБЕЖОМ) -

самоуправляемая часть РПЦ с 17 мая 2007 г. Возникла

в начале 1920-х гг. как русская православная

эмигрантская церковная организация,

которая объединяла большую часть духовенства
РПЦ, оказавшихся вследствие Октябрьской
революции 1917 г. и Гражданской войны

в России в изгнании и эмиграции.
Окончательно вышла из административного
подчинения московской церковной власти

в 1927 г. В Советском Союзе РПЦЗ

рассматривалась властями и официальной
пропагандой как контрреволюционная,
антисоветская монархическая «эмигрантская

религиозно-политическая группировка».
В литературе Московского Патриархата до
начала 2000-х гг. РПЦЗ обычно
именовалась «карловацким расколом». В настоящее

время РПЦЗ объединяет около 500 тыс.

верующих из более чем 30 стран мира.
РУССКИЙ МАРШ -

ежегодные

шествия и митинги представителей русских
националистических организаций и движений
в различных городах России и стран СНГ,

приуроченные к Дню национального

единства 4 ноября. Проводятся с 2005 г.

Участниками Русских маршей являются: РОНС

(Русский общенациональный союз), ДПНИ
(Движение против нелегальной

иммиграции), СРН (Союз русского народа),
«Славянский Союз», НПФ «Память» и др.

Основной символикой Русского марша
неизменно является Имперский триколор, в

редких случаях используется нацистская

символика, за границами России нередко

используется андреевский флаг.
САММИТ (англ, summit - вершина, верх;

summit meeting
-

встреча на высшем

уровне) - собрание и переговоры людей
в высших правительственных кругах разных

стран. Англоязычный термин введен
в употребление в русском языке с середины
1980-х гг. вместо использовавшегося ранее

«встреча на высшем уровне»
(журналистский аналог -

«встреча в верхах»).
СГБМ (СОВЕТ ГОСУДАРСТВ

БАЛТИЙСКОГО МОРЯ) -

международная

организация, учрежденная 5-6 марта 1992 г.

в Копенгагене на конференции министров

иностранных дел стран Балтийского моря.
В Совет вошли Германия, Дания, Латвия,
Литва, Норвегия, Польша, Россия,
Финляндия, Швеция, Эстония, а также Комиссия

европейских сообществ. В 1995 г. к

организации присоединилась Исландия. Раз в два

года СГБМ проводит сессию на уровне

министров иностранных дел, которая
созывается в государстве, являющемся на

данный момент председателем Совета.

По итогам сессии принимается совместное

коммюнике. Россия председательствовала
в СГБМ в 2001-2002, 2012-2013 гг. С 1 июля

2013 г. Россия передала председательство
Финляндии.

СЕПАРАТИЗМ - политика и практика
обособления, отделения части территории

государства с целью создания нового

самостоятельного государства или получения

статуса очень широкой автономии

(индивидуальная свобода действия;

самостоятельность). Сепаратизм ведет к нарушению

суверенитета, единства и территориальной
целостности государства, принципа

нерушимости границ и, как показывает опыт,

является источником острейших
межгосударственных и межнациональных
конфликтов. Вместе с тем причины сепаратизма

зачастую связаны с грубым нарушением

прав человека и народов, национальных,
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расовых и религиозных групп

(меньшинств).
СИЛИКОНОВАЯ (КРЕМНИЕВАЯ)

ДОЛИНА -

юго-западная агломерация-

конурбация Сан-Франциско в штате

Калифорния (США), в которой расположено
большое количество

высокотехнологических компаний, связанных с

полупроводниковой индустрией. Основным материалом
в производстве полупроводниковых
элементов для интегральных микросхем является

кремний (silicon). Большое количество

компаний разрабатывают и производят

компьютеры и их составляющие

(микропроцессоры, программное обеспечение,

устройства мобильной связи и т. д.). В часе

езды от Долины расположены крупные

города и ведущие университеты страны

(университет Сан-Хосе, университет Санта-

Клары, Стэнфордский университет,

Калифорнийский университет в Санта-Крузе).
Этот технологический центр страны

получает треть всех венчурных
капиталовложений США.

СКИНХЕДЫ (англ, skinheads, от skin -

кожа и head - голова) - собирательное
название представителей молодежной
субкультуры, а также нескольких ее

ответвлений. В «Большой актуальной политической

энциклопедии» под редакцией А. Белякова

и О. Матвейчева скинхеды определяются
как представители маргинальных
неформальных объединений, как правило,

ультраправого, крайне националистического

толка. Не являются полноценным

политическим движением, не имея официальной
регистрации, внятной программы, единого

координационного центра, собственности,

помещения и т. п. Представители
отличаются узнаваемой внешней атрибутикой и

крайней неприязнью к «инородцам»,
выражающейся в общественно опасных формах,
вплоть до избиений и убийств.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - это онлайн-

сервис или же веб-сайт, предназначенный
для создания, организации всестороннего

общения между реальными людьми

в Интернете. Понятие ввел социолог

Джеймс Барнс в 1954 г., когда еще не было

Интернета. Под социальной сетью он

подразумевал социальную структуру, состоящую
из группы узлов, которыми являются

социальные объекты (люди или организации),

и связей между ними (социальных
взаимоотношений).
СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ - избирательный

блок, общественная организация и

политическая партия России, существовавшие в

1999-2008 гг. 10 декабря 1998 г для участия
в парламентских выборах была создана
коалиция «Правое дело», в которой
состояло около 30 организаций. 24 августа
1999 г. коалиция «Правое дело» вместе с

движениями «Новая сила» и «Голос России»

вошла в созданный С. Кириенко, Б.
Немцовым и И. Хакамадой блок «Союз правых
сил». В мае 2000 года на базе

избирательного блока «Союз правых сил» была создана

Общероссийская политическая

общественная организация (ОПОО) СПС,
преобразованная в декабря 2001 г. в политическую

партию «Союз правых сил». На

учредительном съезде партии был принят устав и

избрано руководство партии,
сопредседателями которой стали Е. Гайдар, С. Кириенко,
Б. Немцов, И. Хакамада, А. Чубайс.

На выборах в Госдуму в декабре 2003 г.

СПС набрал 4,0 % голосов и не прошел в

парламент. В декабре 2006 г. Н. Белых

добился выдающегося успеха СПС на

региональных выборах в Пермском крае, получив
16,34% голосов. На парламентских выборах
2007 г. партия не преодолела
семипроцентный барьер. 15 ноября 2008 г. на

внеочередном съезде партия объявила

о самороспуске.
СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД

(СФ) - специальный государственный фонд
РФ, созданный в 2004 г. и используемый
в целях стабилизации экономики. Является

встроенным стабилизатором (наряду с

такими общеизвестными и

общеупотребительными, как прогрессивный налог и

пособие по безработице; обеспечивает

дополнительную устойчивость
государственным финансам; может служить
источником финансирования инвестиционных

программ, обеспечивающих снижение

бюджетных расходов будущих периодов).
С 1 февраля 2008 г. разделен на две части:

Резервный фонд (1 825,28 млрд руб. - по

состоянию на 01.05.2012) и Фонд
национального благосостояния (2 трлн 619,52 млрд руб.
на 01.05.2012). Общий объем средств,

которые будут зачисляться на счет

нефтегазового трансферта, установлен бюджетным

976



Основные понятия XXI в. 2000-2013

законодательством и привязан к размеру
валового внутреннего продукта (ВВП): на

2008 г.- 6,1%, на 2009 г. - 5,5%, на 2010 г. -

4,5%. После 2010 г. данный объем
фиксируется в размере 3,7% ВВП.

СУВЕРЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ
- образ

политической жизни общества, при котором
власти, их органы и действия выбираются,
формируются и направляются
исключительно государствообразующей нацией во

всем ее многообразии и целостности ради

определения собственной исторической
судьбы, исторических целей, темпов и

способов их достижения, обеспечения

материального благосостояния, свободы и

справедливости всеми гражданами,
социальными группами и народами,
образующими данную нацию. Идея суверенной

демократии стала одной из основ идеологии

и программы партии «Единая Россия» на

выборах 2007 г.

ТАЛИБЫ - исламистское движение,

зародившееся в Афганистане среди
пуштунов (пушту -

студенты
-

ученики медресе)
в 1994 г., правило Афганистаном в 1996-

2001 гг. и регионом Вазиристан на севере
Пакистана с 2004 г. Дипломатически было

признано тремя государствами:
Объединенными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и

Саудовской Аравией. Советом Безопасности

ООН признана террористической
организацией. Во время второй чеченской войны

руководство Талибана помогало чеченским

боевикам деньгами и вооружением.
В январе 2000 г. представитель Талибана

в Пакистане объявил о признании
независимости Чечни и установлении
дипломатических отношений с правительством
А. Масхадова. В феврале того же года

газета «Шариат», официальный печатный

орган Талибана, призвала мусульманские
страны объявить джихад (священную
войну) России.

На подконтрольных территориях
Талибан вводит нормы шариата. Под запретом
находятся телевидение, музыка и

музыкальные инструменты, изобразительное
искусство, алкоголь, компьютеры и Интернет,
шахматы, белая обувь (белый -

цвет

талибского флага) и др.
ТЕРРОРИЗМ -

политика, основанная на

систематическом применении террора (лат.
terror -

страх, ужас; синонимы -

насилие,

запугивание, устрашение). В праве России

определяется как идеология насилия и

практика воздействия на общественное
сознание, на принятие решений органами

государственной власти, органами местного

самоуправления или международными

организациями с помощью устрашения

населения и (или) иными и/или иными

формами противоправных насильственных

действий. В праве США
- как

предумышленное, политически мотивированное насилие,

совершаемое против мирного населения или

объектов субнациональными группами или

подпольно действующими агентами, обычно

с целью повлиять на настроение общества.
В конце 1960-х гг. появилась

специфическая форма терроризма
- международный

терроризм, определяемый как политика,

направленная на дезорганизацию

государственного управления, нанесение

экономического и политического ущерба,
дестабилизацию, которые должны побудить
правительство к изменению политики.

ТРАНСФЕРТ (франц, transfert, от лат.

transfero -

переношу, перемещаю): 1)
перевод иностранной валюты или золота из

одной страны в другую; 2) передача права
владения именными ценными бумагами
одним лицом другому, осуществляемая, как

правило, при помощи передаточной
надписи (индоссамента).
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ -

сознательное искажение исторических
событий при помощи подделки или

утаивания источников, ссылок на несуществующие
издания либо явно не относящиеся к

первичным источникам работы (обычно
публицистические), в которых эти «факты» были
впервые озвучены.
ФАНО (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) -

федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по

нормативноправовому регулированию и оказанию

государственных услуг в области науки,
образования, здравоохранения и

агропромышленного комплекса, а также по

управлению по управлению федеральным
имуществом, находившимся в ведении РАН,
РАМН и РАСХН. Создан в 2013 г. и

подчиняется правительству РФ. В ведении ФАНО

находятся более 1 тыс. учреждений, которые

ранее подчинялись РАН, РАМН и РАСХН.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО -

разновидность федеральных органов
исполнительной власти России, основные функции
которых

-

правоприменение, оказание

государственных услуг, управление
государственным имуществом. Статус федеральных
агентств упорядочен в 2004 г. в результате

административной реформы. Большинство

федеральных агентств находятся в ведении

соответствующих федеральных министерств,

некоторые напрямую подчиняются

президенту или правительству.
ФОМС (ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ) -

один из государственных внебюджетных,
созданный в феврале 1993 г. для

финансирования медицинского обслуживания граждан
России.

ФСБ (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

БЕЗОПАСНОСТИ) - федеральный орган
исполнительной власти Российской

Федерации, осуществляющий решение задач по

обеспечению безопасности Российской

Федерации. Создан в 1995 г. Деятельность
органов ФСБ осуществляется по

направлениям: контрразведывательная деятельность;

борьба с терроризмом; защита

конституционного строя; борьба с преступностью;

разведывательная деятельность;
пограничная деятельность; обеспечение

информационной безопасности; борьба с коррупцией.
ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ -

собирательное понятие, применяемое для
обозначения так называемых «ненасильственных

революций», а также некоторых широко
известных массовых ненасильственных

акций протеста. В результате цветных
революций произошла смена политических

режимов в ряде постсоциалистических

стран (на территории бывшего СССР и

Восточной Европы) и стран арабского мира.
Особое значение для России имели цветные

революции в странах СНГ. В результате

«революции роз» в Грузии (весна 2004),
«оранжевой революции» на Украине
(конец 2004 -

начало 2005), «революции
тюльпанов» в Киргизии (март 2005)
к власти пришли новые политики, многие

из которых подвергли сомнению курс на

сближение с Россией.

ШАХИД (араб. шахада -

свидетельствование) - понятие в исламе, применяемое как

в отношении свидетеля на суде, так и в

отношении верующих, принявших мученическую

смерть на войне против врагов, сражаясь во

имя Аллаха, защищая свою веру, родину,
честь, семью. Употребляется в смысле

«мученик за веру». В XXI в. слово «шахид»

получило массовое употребление в

отношении исламистских террористов, особенно

совершающих теракты-самоубийства.
ЮКОС - российская нефтяная

компания, созданная 15 апреля 1993 г. в

соответствии с постановлением правительства

В.С. Черномырдина. 13 ноября 1995 г.

Госкомитет РФ по управлению
государственным имуществом утвердил план

приватизации ЮКОСа: 45% акций компании

закреплялись в федеральной собственности
на три года; 33% -

подлежали реализации на

инвестиционном конкурсе; 7%
-

передавались для последующего размещения на

рынке ценных бумаг; 7,96% -

подлежали

продаже на специализированных денежных

аукционах; 7,04%
-

подлежали продаже

работникам компании. В декабре 1995 г.

в результате залоговых аукционов компания

перешла из-под контроля государства под

контроль группы «Менатеп» М.Б.

Ходорковского.

23 декабря 1996 г. государственный
пакет акций ЮКОСа (33,3 %) был продан
ЗАО «Монблан», входившему в группу
«Менатеп». 19 февраля 1997 г. собрание
акционеров ЮКОСа проголосовало за

слияние с группой «Роспром». В 1995-2005 гг.

ЮКОС являлся одной из крупнейших
компаний России по объемам реализации,
неизменно входил в число 10 крупнейших
компаний России по версии журнала

«Эксперт» (лучший результат
- 4-е место

в 2001-2003 годах). В начале 2003 г. начался

процесс слияния ЮКОСа и Сибнефти, на тот

момент контролировавшейся Р.

Абрамовичем, который не завершился из-за

начала так называемого «дела ЮКОСа».

1 августа 2006 г. компания была объявлена

банкротом, 21 ноября 2007 г.

ликвидирована. Причиной этого считают недовольство

властей действиями Ходорковского:
решением о продаже блокирующего пакета акций
объединенной компании американским
компаниям, финансированием
оппозиционных российских партий («Яблоко», СПС,
КПРФ), лоббированием снижения

налоговой нагрузки на нефтяные компании и т. д..
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ЛИТЕРАТУРА

Ахмедова М.

Дневник смертницы. Хадижа. 2011.

Дом слепых. 2011.

Женский чеченский дневник. 2010.

Багиров Э.И. (р. 1975)
Гастарбайтер. 2007.

Быков Д.Л. (р. 1967)
Эвакуатор. 2005.

Списанные. 2008.

Гражданин поэт. 2011-2012.

Гришковец Е.В. (р. 1967)
Асфальт. 2008.

Дорофеев В.Ю. (р. 1957)
Дмитрий Медведев. Человек,
который остановил время. 2011.

Зайончковский О.В. (р. 1959)
Петрович. 2005.

Идиатуллин Ш. (р. 1971)
За старшего. 2012.

Иванов А.В. (р. 1969)
Географ глобус пропил. 1995.

Камаева О.

Елка. Из школы с любовью,
или Дневник учительницы. 2013.

Козлов Ю.В. (р. 1953)
Реформатор. 2002.

Майер П.Л.
У Путина день рожденья. 2007.

Мальгин А.В. (р. 1958)
Советник президента. 2005.

Присядкин на том свете. 2005.

Носов С.А. (р. 1957)
Дайте мне обезьяну. 2001.

Прилепин 3. (р. 1975)
Санька. 2006.

Садулаев ГУ. (р. 1973)
Шалинский рейд. 2010.

Сенькин С. (р. 1975)
Семь утерянных драхм. 2011.

Сенчин Р.В. (р. 1971)
Ёлтышевы. 2009.

На черной лестнице. 2009.

Информация. 2011.

Тарковский М.А. (р. 1958)
Замороженное время. 2003.

Чижова Е.С. (р. 1957)
Время женщин. 2009.

Чудаков А.П. (1938-2005)
Ложится мгла на старые ступени. 2012.

ЖИВОПИСЬ

Авдеев А.А. (р. 1964)
Макар. 2012.

Акиндинов А.П. (р. 1977)
Портрет Владимира Владимировича
Путина. 2008.

Портрет Аллы Пугачевой. 2010.

Арефьева Р.Д.
Водопой. 2008.

Вечернее кафе. 2011.

Бакуменко Н.С. (р. 1982)
Янукович Виктор Федорович. 2011.

Белковский И.В. (р. 1962)
Аркадий Арканов. 2000.

Игорь Крутой. 2000.

Иосиф Кобзон. 2000.

Маша Распутина. 2000.

Наталья Дарьялова. 2000.

Лев Новоженов. 2001.

Александр Розенбаум. 2002.

Алсу. 2002.

Павел Буре. 2002.

Филипп Киркоров. 2002.

Александр Калягин. 2004.

Иван Переверзин. 2004.
Николай Сличенко. 2004.

Сергей Юрский. 2004.

Мэр города Ишим Виктор Рейн. 2006.

Мэр города Дубна Валерий Проха.
2007.

Мэр города Королев
Александр Морозенено. 2007.

Депутат ГД РФ

Владимир Васильев. 2009.

Владимир Жириновский. 2011.

Чемпионка мира по фитнесу
Лилия Осия. 2011.
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Бендер В.В. (р. 1969)
Заводские огни. 2010.

Литейный цех-1. 2010.

Литейный цех-2. 2010.

Литейный цех-3. 2010.

Володин Ю.В. (1939)
Бабушкины сказки. 2008.

Вечер в деревне. 2008.

Август. 2009.

Ночь, набережная, влюбленные
с собакой. 2012.

Галкин Э.Ю. (р. 1972)
Путин, Медведев, цветы и птицы.

2009-2011.

Дерюгин В.Ю. (р. 1959)
Официальный портрет В.В. Путина.
Официальный портрет Д.А. Медведева.

Дробужинская Ё.
А.Н. Чилингаров.

Заседко ВА. (р. 1956)
9 мая. Часть 2. 2006.

Кишкурно Е.П. (р. 1976)
Игорь Моисеев. 2008.

Комаревцев В.Н. (р. 1957)
Священник. 2012.

Круглова С.Н. (р. 1981)
Свеча. 2011.

Кузьмин А.В.

Медведев Дмитрий Анатольевич. 2012.

Манджос А.Л. (р. 1959)
Президент России Владимир Путин.
Мозаика. 2004.

Махнева И.В. (р. 1968)
Гинзбург Виталий Лазаревич. 2004.

Путин Владимир Владимирович. 2004.

Церетели Зураб Константинович. 2004.

Барщевский Михаил Юрьевич. 2006.
Грызлов Борис Вячеславович. 2006.

Лавров Сергей Викторович. 2006.

Лужков Юрий Михайлович. 2006.

Пьеха Эдита Станиславовна. 2008.

Чайка Юрия Яковлевич. 2008.

Митрофанов Д.А.
Степашин Сергей Вадимович. 2002.

Михайлова А.

Портрет Медведева Д.А.
Осипов А.И. (р. 1960)

Мустафин Исаак Савельевич. 2004.

Журбин Александр Борисович. 2005.

Платонов Владимир Михайлович.

2005.

Вольский Аркадий Иванович. 2007.

Шойгу Сергей Кужегетович. 2007.

Разживин И.В. (р. 1958)
Вечерний Арбат. 2011.

Яркие краски Арбата. 2013.

Растяпин А.В.

Дмитрий Медведев и Александр 2.

2011.

Россия Владимир. 2012.

Родионов И.И. (р. 1962)
Фетисов Вячеслав Александрович.
2007.

Садыков Ю.
В саду. В. Путин.

Самарская Е.М. (р. 1968)
Бабушка. 2012.

Сапрыкин В.

Валентина Матвиенко.

Ирина Хакамада.
Сафронов Н.С. (р. 1956)

Портрет В.В.Путина
в костюме времен Франциска I

из серии «Река Времени». 2005.

Смородинов Р.А. (р. 1977)
Медведев. 2011.

Стенвал К. (р. 1971)
Молодой Путин в Крыму.

Тимофеева В., Врубель Д.
Путин.

Тищенко А. (р. 1978)
В.В. Путин.

Тюрин А.И. (р. 1959)
Портрет Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
2010.

Федотов В.Ф. (р. 1945)
Бомж. 2002.

Хорват В.

Владимир Путин.
Шевченко С.В. (р. 1960)

В.В. Путин. 2006.

Штанько В.Л.

Дюжев Дмитрий Петрович. 2007.

Шульженко В.В. (р. 1949)
Сон. 2004.

Гонки. 2005.

Деревня. 2005.
Провинция. 2005.

Прогулки с отцом по ночной Москве.

2005.
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МУЗЫКА

Артемьев Э.Н. (р. 1937)
Алтайский сказ. Полет над временем.
2012.

Бичевская Ж.В. (р. 1944)
К-141. 2004.

Ксеньева К.Ю. (р. 1975)
Колыбельная для мужчины.

Рок-баллада. 2006.

Розенбаум А.Я. (р. 1951)
Старая гитара. Альбом. 2001.

Странная жизнь. Альбом. 2003.
Я вижу свет. Альбом. 2005.

Попутчики. Альбом. 2007.
Мечта блатного поэта. Альбом. 2009.

Рубашка нараспашку. Альбом. 2010.

Берега чистого братства.
Альбом (совместно с Г. Лепсом). 2011.

Сукачёв Г. (р. 1959)
Гибель Курска. 2003.

Шевчук Ю. Ю. (р. 1957)
Капитан Колесников. Песня. 2007.

Прекрасная любовь. Альбом. 2007.
Ларек. Альбом. 2008.
Сольник. Сборник стихов. 2009.

КИНЕМАТОГРАФ

Баскакова С.

За Маркса... 2010.

Велендинский А.А. (р. 1959)
Закон. 2002.

Русское. 2004.

Географ глобус пропил. 2012.

Гончуков А.М. (р. 1979)
1210. 2012.

Жулина О.Н (р. 1957)
Поцелуй не для прессы. 2002.

Мамин Ю.Б. (р. 1946)
Русские страшилки. 2001-2003.

Сегал М.Ю. (р. 1974)
Рассказы. 2012.

Сокуров А.Н. (р. 1951)
Александра. 2010.

СКУЛЬПТУРА

Александров К.Ю. (р. 1955)
Восставшие коммуникации. Москва.

Аллахвердиева Н., Смирнов А.
Памятник клавиатуре. Екатеринбург.
2005.

Васильев Г.Г. (1940-2012)
Монумент Дариме
Аликовой-Базаровой,
учителю истории бесланской школы

№ 1, геройски погибшей
от рук террористов.
Забайкальский край. Пос. Агинское.

Кербель Л.Е. (1917-2003),
Воскресенский И.Н.

Мемориал экипажу
атомного подводного крейсера
«Курск». Москва. 2002.

Киреева Н., Богданов Н.

Морякам, погибшим в мирное время.

Мурманск. 2009.

Шемякин М.М. (р. 1943)
Дети -

жертвы пороков. Москва. 2001.

Памятник жертвам террора.
Владикавказ. 2008.

Пасхина Е.В. (р. 1949)
Стрижи. Ярославль. 2012.

Пейчев Г.С., Широков А.В. (р. 1951)
Мемориал памяти АПРК «Курск».
Санкт-Петербург.

Франгулян Г.В. (р. 1945)
Памятник Б.Н. Ельцину. Екатеринбург.
2011.

Церетели З.К. (р. 1934)
В.В. Путин. 2004.
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АРХИТЕКТУРА

Асадов А.Р. (р. 1951)
Авилон. Автомобильный центр
компании Mersedes-Benz.

Москва. 2002.

Жилой комплекс в пос. Ватутинки.
Московская область. 2011.

Белов М.А. (р. 1956)
Жилой дом городского семейного

клуба «Монолит. 2005.

Помпейский дом. Москва. 2006.

Имперский дом. Москва. 2007.

Английский квартал. Москва. 2012.

Боков А.В. (р. 1943)
Стадион Локомотив. Москва. 2002.

Спортивный комплекс «Крылатское».
Москва. 2003.

Грачёв В.Ю.

Небоскреб «Высоцкий». Екатеринбург.
2011.

Левинзон Б.А. (р. 1949)
Индивидуальный жилой дом.

Сестрорецк. 2003.

Левянт Б.В. (р. 1955)
ЕвроПарк. Москва. 2005.

Плоткин В.И. (р. 1955)
Торговый центр «Квадро». Москва.

2003.

Комплекс здания Арбитражного суда
Московского округа. Москва. 2006.

Торгово-развлекательный комплекс

«Времена года». Москва. 2007.

Административно-деловой Центр
«Ситидел». Москва. 2008.

Фьюжн-Парк.
Административножилой комплекс с музеем

ретро-автомобилей. Москва. 2009.

Дом яхтсмена на Клязьминском

водохранилище, Курорт Пирогово.
Московская область. 2011.

Посохин М.М. (р. 1948)
Меркурий Сити Тауэр. Москва. 2006.

Скокан А.А. (р. 1943)
Торговый центр «Гвоздь». Москва.

2001.

Жилой комплекс на Пресненском Валу.
Москва. 2005.

Жилой комплекс «Посольский дом».
2006.

Скуратов С.А. (р. 1955)
Copper house. Москва. 2004.

Ткаченко С.Б. (р. 1953),
Гельман М.А. (р. 1960)

Дом Яйцо. Москва. 2002.

Уткин И.В. (р. 1955)
Жилой дом «Дворянское гнездо».
Москва. 2004.

Филиппов М.А. (р. 1954)
Римский дом. Москва. 2005.

Хазанов М.Д. (р. 1951)
Здание-игра. Москва. 2002.

Государственный центр

современного искусства.
Москва. 2004.

Шабунин Б.А. (р. 1946)
Штаб-квартира «БазЭла». Москва.

2001.

Шахнова Т.В.

Жилой комплекс

«Дом на Авангардной».
Санкт-Петербург. 2006.

Шахнова Т.В.,
Мамошина А.М.

Жилой комплекс «Ланской квартал».

Санкт-Петербург. 2005.

Юдинцев В.П. (р. 1942)
Абсолют-банк. 2005.
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ского. М., 2004.

Грей Дж. Поминки по Просвещению. М., 2003.

Гутник В.П. Мировая экономика // Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут
все изменить. М., 2008.

Девятов А. Красный дракон. Китай и Россия в XXI веке. М., 2002.

Девятов А. Китайский путь для России? М., 2004.

Демократия в современном мире. М., 2009.

Жуков В.И. Российские преобразования: социология, экономика, политика. М., 2003.

Золотарев В.А. Национальная безопасность страны. М., 2008.

Золотарев В.А. Проблема государственного управления военной сферой. М., 2004.

Зюганов Г.А. Россия и современный мир. М., 2005.

Ивашов Л.Г. Хоронить не спешите Россию. М., 2003.
Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М., 2007.

Интеграция России в мировую экономику / Под ред. Н.П. Гусакова. М., 2009.

История России. XX век: 1939-2007 / под ред. А.Б. Зубова. М., 2009.

Кара-Мурза С. Россия при смерти? Прямые и явные угрозы. М., 2010.

Кириллова Н. Медиакультура: от модерна к постмодерну. 2-е изд. М., 2006.

Кокошин А.А. Быть России великой державой в XXI веке. М., 2003.

Коровицына Н. С Россией и без нее. Восточноевропейский путь развития. М., 2003.

Краснов М.А. Персоналистский режим в России. М., 2006.
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XXI в. 2000-2013 Рекомендуемая литература

Краснов М.А., Мишина Е.А. Открытые глаза российской Фемиды / под общ. ред.
Т.Г. Морщаковой. М., 2007.

Крыщтановская О. Анатомия российской элиты. М., 2005.

Кудров В.М. Национальная экономика России. М., 2007.

Кудров В.М. Экономика России в мировом контексте. СПб., 2007.

Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на «Большой

Восток». М., 2007.

Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М., 2005.
Медведев Р. Владимир Путин: третьего срока не будет? М., 2007.
Медведев Р. Владимир Путин: четыре года в Кремле. М., 2005.
Медведев Р. Дмитрий Медведев - Президент Российской Федерации. М., 2008.
Медведев Р. Владимир Путин: продолжение следует. М., 2009.

Меньшиков С. Анатомия российского капитализма. М., 2004.
Москалев А.Е. Провластные и оппозиционные молодежные общественные объединения:

критерии эффективности влияния на современную российскую молодежь //
Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2011. № 4 (июль - август).

На пороге XXI века. Актуальные проблемы современной России: сб. статей под ред. Г.А.

Чупиной. Екатеринбург, 2012.

Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. М., 2004.

Немцов Б., Милов В. Итоги: Независимый экспертный доклад. М., 2008.

Новицкий И.А. Управление этнополитикой Северного Кавказа. Краснодар, 2011.

Новодворская В. Прощание славянки. М., 2009.

Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке. М.,
2008.

Панарин А.С. Россия в циклах мировой истории. М., 2009.

План президента Путина. Руководство для будущих президентов России. Сборник /сост.
Г.А. Павловский. М., 2007.

Политковская А. Путинская Россия. М., 2004.

Пономарева Е.Г. Политические институты и отношения в современной России. М., 2007.

Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая
половина XX - начало XXI века). М., 2006.

Приходько СВ и др. Российские прямые инвестиции за рубежом: основные тенденции и

последствия для национальной экономики. М., 2008.

Путин В.В. Избранные речи и выступления. М., 2008.

РарА. Владимир Путин. «Немец» в Кремле / Пер. С нем. И. Розанова. М., 2001.

Ройзман Е.В. Сила в правде. Екатеринбург, 2007.

Российская экономика в 2006 году. Тенденции и перспективы. М., 2007.

Российский статистический ежегодник, 2004: стат. сб. / Федер, служба гос. статистики;

редкол. В.Л. Соколин. М., 2004.

Российский статистический ежегодник. М., 2006.

Россия XXI века: образ желаемого завтра. М., 2010.

Русская доктрина (Сергиевский проект) / под ред. А.Б. Кобякова и В.В. Аверьянова. М.,
2005.

Савельев А. Бюрократизация против нации. М., 2011.

Савельев А. Досье на режим. М., 2010.

Сванидзе Н., Сванидзе М. Медведев. М., 2008.

Слизовский Д.Е., Шуленина Н.В. Политическое лидерство в России. История, опыт,

проблемы. М., 2006.

Смирнов В.М. Афера на выборах. М., 2008.

Согрин В.Б. Политическая история современной России: от Горбачева до Путина. М.,
2001.

Соколов В.М. Российский менталитет и исторические пути Отечества. М., 2007.

Соловьев В.Р., Злобин Н.В. Путин
- Медведев: что дальше? М., 2010.
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Рекомендуемая литература XXI в. 2000-2013

Солоневич И. Народная монархия. М., 2005.

Сорокин ДЕ. Россия перед вызовом. М., 2003.

Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003.

Сурков A. Pro et contra. Диалоги о современной демократии и историческом выборе
новой России. М., 2007.

Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. М., 2007.

Уровень и образ жизни населения России в 1989-2009 годах: доклад на XII

Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва,
5-7.04.2011 г. / Г.В. Андрущак, А.Я. Бурдяк, В.Е. Гимпельсон и др. М., 2011.

Уткин А. Вызов Запада и ответ России. М., 2003.

Уткин А.И. Новый мировой порядок. М., 2006.

Фартышев В.И. Последний шанс Путина. Судьба России в XXI веке. М, 2004.

Фортунатов В.В. Кто и куда ведет Россию? От харизмы до маразма. СПб., 2009.

Фурман Д. Движение по спирали. Политическая система в России в ряду других систем.

М., 2010.

Харичкин И.К. Политическая элита и ее роль в обеспечении национальной безопасности
России. М., 2009.

Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский. М., 2004.
Хомский Н. Государства-изгои. Право сильного в мировой политике. М., 2003.

ХоперскаяЛ.О. Современные этнополитические процессы на Северном Кавказе. Ростов-

на-Дону, 2006.

Худокормов А.Г. История экономических учений: Современный этап. М., 2007.

Ципко А. Почему я не «демократ». Критика национального нигилизма российских
либералов. М., 2005.

Шайхутдинов Р. Современный политик: охота на власть. М., 2006.

Шафаревич И.Р. Русский народ в битве цивилизаций. М., 2003.

Шерпаев В.И. Военная политика современной России. Екатеринбург, 2007.

Шкваря Л.Е. Россия в современных процессах международной экономической

интеграции / Интеграция России в мировую экономику / Под ред. Н.П. Гусакова. М., 2009.



КАРТЫ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Каждому из разделов словаря-справочника прилагаются исторические карты,
позволяющие читателю более глубоко сориентироваться в историческом времени и историческом

пространстве:
Великое переселение народов в IV—VII вв.;

Размещение славянских племен в VI-IX вв.;

Киевская Русь в X в.;

Европа и Русь в Х-ХП вв.;

Русь в XII - начале XIII в.;

Борьба против иноземных захватчиков в XIII в.;

Русь в XIV - первой половине XV в.;

Московское княжество и его соседи во второй половине XV - первой половине XVI в.;

Российское государство в середине
- второй половине XVI в.;

Экономическое развитие России в XVII в. Европейская часть;

Россия в конце XVII - 60 гг. XVIII в. Европейская часть;

Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Европейская часть;

Экономическое развитие России в начале XX в. Европейская часть;

Гражданская война в России (1918-1920 гг.);
Образование СССР (1922-1940 гг.);
Народное хозяйство СССР к началу Великой Отечественной войны;
ГУЛАГ (1930-е -

середина 1950-х гг.);
СССР в Великой Отечественной войне: коренной перелом и победоносное завершение;
Территориальные изменения в Европе после Второй мировой войны;
Народное хозяйство СССР (1946-1965 гг.);
Культурное строительство в СССР (1940-е - 1980-е гг.);
Наука и технический прогресс в СССР (1940-е - 1980-е гг.);
Народное хозяйство СССР (1966-1990 гг.);
Основные стройки двенадцатой пятилетки (1985-1991 гг.);
Социальное развитие в СССР (1985-1991 гг.);
Россия - Российская Федерация (1990-е гг.).
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Великое переселение народов в IV-VII вв.

987



Размещение славянских племен в VI-IX вв.

АНТЫ Крупнейшие славянские племенные объединения в I в. восточные славяне

ПОЛЯНЕ Славянские племенные союзы и племена в VII в. западные славяне

Вторжения славян на Балканский полуостров
в I — VII вв.

южные славяне

988



Киевская Русь в X в.

УЛИЧИ Племенные объединения восточных

славян в IX — X вв.

Соседние племена и племенные объединения

Древнерусские государственные центры

*4 Направления военных походов дружин

древнерусских князей

Направления передвижений кочевых народов

Набеги печенегов на Русь

Территория Древнерусского государства Торговый путь из Киева к варягам и грекам
в начале X в. (при князе Олеге)

Земли, вошедшие в состав Древнерусского

государства к 970 г.

(при князе Святославе)
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Европа и Русь в Х-ХП вв.

Территория Древнерусского государства
к концу правления князя Святослава

Земли, вошедшие в состав Древнерусского

государства при князе Владимире

Земли, вошедшие в состав Древнерусского

государства при князе Ярославе

Территории, осваиваемые в XI в.

Походы князя Владимира в 981—983 гг.

Походы князя Ярослава в 1030—1031 гг.

Границы Древнерусского государства к 1054 г.

Племена, платившие дань Древнерусскому

государству

Границы государств к середине XI в.
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Русь в XII - начале XIII в.

Общая граница русских княжеств в начале XIII в. Поход монголо-татар на Русь в 1223 г.

Границы отдельных русских княжеств

в последней четверти XII в.

X 1242

Земли, вошедшие в состав Древнерусского

государства при князе Ярославе
Курск

Поход русских князей против монголо-татар
в 1223 г.

Места и годы важнейших сражений

Центры формирующихся удельных княжеств

Цифрами на карте обозначены:

1 — Новгородская земля 6 — Турово-Пинское княжество

2 — Владимиро-Суздальское княжество 7 — Черниговское княжество

3 — Полоцкое княжество 8 — Галицко-Волынское княжество

4 — Смоленское княжество 9 — Киевское княжество

5 — Муромо-Рязанское княжество 10 — Переяславское княжество

991



992

Борьба против иноземных захватчиков в XIII в.



Русь в XIV - первой половине XV в.

993



Московское княжество и его соседи во второй половине XV - первой половине XVI в.

| I Территория Великого княжества Московского

I 1 в 1462 г.

Походы Ивана III на Новгород и Тверь

Поход русских войск против Казанского ханства

■■■ 1 Поход Ахмата на Москву

< Поход русских войск к реке Угре

Стояние на реке Угре в 1480 г.

Земли, вошедшие в состав Российского государства
к 1533 г.

Походы русских войск против Литвы

Действия литовцев

Земли, отошедшие к Российскому государству
после войны с Литвой к 1533 г.

Действия русских войск против ливонцев

Щвв—► Действия ливонцев

Даты присоединения удельных княжеств

и Новгородской земли к Великому княжеству
Московскому

Границы Российского государства к 1533 г.
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Российское государство в середине
- второй половине XVI в.

995



996

Экономическое развитие России в XVII в. Европейская часть

ВАЖНЕЙШИЕ МАНУФАКТУРЫ,
ВОЗНИКШИЕ В XVII в:



Россия в конце XVII - 60 гг. XVIII в. Европейская часть
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Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Европейская часть

Отрасли промышленности:

Й металлургическая
*5 металлообрабатывающая
Й текстильная

■ добыча каменного угля

О важнейшие ярмарки

Железные дороги:

_ построенные к 1860г.

. . . строящиеся

пути внешней торговли

границаРоссийской империи в 1861 г.

• • • границы губерний

центры губерний
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Экономическое развитие России в начале XX в. Европейская часть
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Гражданская война в России (1918-1920 гг.)

Положение австро-германских и турецких
войск но декабрь 1917 г. (к началу мирных
переговоров в Брест-Литовске)

Граница территории, захваченной войсками

австро-германских и турецких интервентов
к ноябрю 1918г.

Территория Советской Республики в кольце
фронтов в августе 1918г.

Территория, освобожденная к

концу марта 1918г.

Территория, освобожденная
после марта 1918г.

Райаны действий партизан
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Направление действий
войск белогвардейцев и

интервентов Антанты

Направление действий
Красной армии

Границы государств на 1914г.

Линив фронта к концу апреле 1919 г. Линне фронта к концу мае! 920 г.

Линие фронта к середине октебре 1919г. Линив фронта к началу октвбрв 1920 г.
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1002

Образование СССР (1922-1940 гг.)



Цифрами на карте обозначены:

1 — Карело-Финская ССР
2 — Эстонская ССР
3 — Латвийская ССР
4 — Литовская ССР
5 — Молдавская ССР
6 — Грузинская ССР
7 — Армянская ССР
8 — Азербайджанская ССР
9 — Киргизская ССР
10 — Таджикская ССР

Западная граница СССР
на 30. XII 1922 г.

ЧСФСР
Советские социалистические

республики, подписавшие

договор о создании СССР 30. XII 1922 г.

Советские социалистические

республики, образованные в 1924-1936 гг.

Границы СССР и союзных республик
даны на 22. VI 1941 г.

Западные Украина и

Белоруссия, вошедшие в состав

УССР и БССР в 1939 г.

Территории, переданные

Румынией СССР в 1940 г.

1 — Хорезмская Народная
Советская Республика

2 — Бухарская Народная
Советская Республика
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Народное хозяйство СССР к началу Великой Отечественной войны
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ГУЛАГ (1930-е -

середина 1950-х гг.)
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СССР в Великой Отечественной войне: коренной перелом и победоносное завершение

1006
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Территориальные изменения в Европе после Второй мировой войны

1008



Народное хозяйство СССР (1946-1965 гг.)

1009



1010

Культурное строительство в СССР (1940-е - 1980-е гг.)



Наука и технический прогресс в СССР (1940-е - 1980-е гг.)
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1012

Народное хозяйство СССР (1966-1990 гг.)
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1014

Основные стройки двенадцатой пятилетки (1985-1991 гг.)



Социальное развитие в СССР (1985-1991 гг.)

1015



1016

Россия - Российская Федерация (1990-е гг.)



1 — Коми-Пермяцкий
автономный округ
{Пермская область)

2 — Удмуртская Республика

3 — Республика Марий Эл

4 — Нижегородская область

5 — Чувашская Республика

Цифрами на карте обозначены:

6 — Республика Мордовия 1 1 — Кабардино-Балкарская 16 — Усть-Ордынский Бурятский
Республика автономный округ

7 — Краснодарский край
1 2 — Республика Северная Осетия 17 — Агинский Бурятский

8 — Ставропольский край автономный округ

13 — Ингушская Республика
9 — Республика Адыгея 18 — Еврейская

14 — Чеченская Республика автономная область
10 — Карачаево-Черкесская

Республика 15 — Республика Дагестан 19 _ Республика Хакасия
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Вся история в одном томе / Автор-сост. И.О. Родин, Т.М. Пименова. М.: «Родин и

компания»; АСТ-ЛТД, 1998.

Горяйнов С.Г., Егоров А.А. История России: Словарь-справочник. Ростов н/Д.: Феникс,
1997.

Данилов А.А. История России. XX в.: Справочные материалы. М.: Владос, 1996.

Данилов А.А. История России IX-XIX вв.: Справочные материалы. М.: Владос, 1997.

Данилов А.А. История России. IX-XIX века: Справочник школьника. М.: Дрофа, 1999.

Искусство. Энциклопедический справочник школьника. М.: Олма-пресс, 2000.

Комаров В.В., Комарова И.Ф. Настольный энциклопедический словарь 1899 года о России.

Новоуральск, 1998.

КредерА.А. Словарь по новейшей истории. М.: ЦГО, 1999.

Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник / Под ред. В.В. Кускова. М.:

Высшая школа, 1994.

Мир русской культуры: Энциклопедический справочник. М.: Вече, 1997.

Музыкальный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1991.

Отечественная история с древнейших времен до 1917 года: Энциклопедия: В 2 т. М.:

Большая Российская энциклопедия, 1994. Т. 1. А-Д.
Отечественная история с древнейших времен до 1917 года: Энциклопедия: В 2 т. М.:

Большая Российская энциклопедия, 1996. Том 2. Д-К.
Отечество: история, люди, регионы России. Энциклопедический словарь. М.: Большая

российская энциклопедия, 1999.

Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энц. словарь / ред. колл.

Мчедлов М.П. и др: авт. кол.: Андреев А.Л. и др. М., 2001.

Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург: Екатеринбург, 1998.

Харботл Т. Битвы мировой истории: Словарь. М.: Внешсигма, 1993.

Христианство: Словарь. М.: Республика, 1994.

Что? Где? Когда? Как? Зачем? Почему? М.: Дрофа, 1995.

Шикман А.П. Деятели отечественной истории: Биографический словарь-справочник.
В 2 кн. М.: АСТ-ЛТД, 1997.

Щукин А.Н. Знаменитые россияне: Биографический словарь-справочник. М.:
Просвещение, 1996.

Юсупов Э.С. Словарь архитектурных терминов. СПб.: Фонд «Ленинградская галерея»,
1994.

Энциклопедический словарь юного художника. М.: Педагогика, 1983.

Энциклопедия для детей. Т. 5, ч. 1. История России. От древних славян до Петра
Великого / Сост. С.Т. Исмагилова. М.: Аванта плюс, 1995.

Энциклопедия для детей. Т. 5, ч. 2. История России. От дворцовых переворотов до эпохи

Великих реформ. М.: Аванта плюс, 1997.
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Энциклопедия для детей. Т. 5, ч. 3. История России. XX век / Сост. С.Т. Исмагилова. М.:

Аванта плюс, 1996.

Энциклопедия туриста. М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.

Я познаю мир. История России: Энциклопедия. М.: ACT, 1999.

100 великих полководцев. М.: Вече, 1998.
100 великих россиян. М.: Вече, 2000.

Энциклопедия военного искусства. Генералиссимусы. М.: Литература, 1997.

ОБЩАЯ ЛИТЕРАТУРА (до XX в.)

Административно-территориальное устройство России. История и современность. М.,
2003.

Адмиралы Российского флота. Россия поднимает паруса. СПб.: Лениздат, 1995.

Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в XVIII - первой половине XIX века: История,
Историк, Документ: Экспериментальное учеб, пособие. М.: Мирос, 1994.

Балязин В.Н. 1000 занимательных сюжетов из русской истории. М.: Просвещение, 1995.

Борисов Н.С. Русские полководцы XIII-XVI веков. М.: Просвещение, 1993.

Буганов В.И., Буганов А.В. Полководцы. XVIII в. М.: Патриот, 1992.
Великие государственные деятели России / Под ред. А. Ф. Киселева. М.: Владос, 1996.

Волобуев О.В., Журавлев В.В., Ненароков А.П., Степанищев А.Т. История России. XX век.

9 класс. М., 2001.

Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. 2-е изд. М.,
2005.

Геллер М. История Российской империи: В 3 т. М.: МИК, 1997.

Герои и антигерои Отечества. М.: Информэкспресс - Российская газета - Практика, 1992.

Горяйнов С.Г. Задачник по истории России. Ростов н/Д.: Феникс, 1996.

Государственность России: идеи, люди, символы / сост., науч. ред. Р.Г. Пихоя. М., 2008.

Гумилев Л.Н. От Руси к России: Очерки этнической истории. М.: Экопрос, 1992.

Гусейнов Р. История экономики России: Учеб, пособие. М.: ЮКЭА, 1999.

Данилов А.А., КосулинаЛ.Г. История России. 6-7-й класс. М.: Интеллектпресс, 1998.

Зуев М.Н. Хроника истории России. IX-XX вв. М.: Дрофа, 1995.

Зырянов П.Н. История России. XIX век. М.: Просвещение, 1994.

Ионов И.Н. Российская цивилизация. IX - начало XX века: Учебник для 10-11-х классов

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 1998.

Исаев И.А. История государства и права России. М.: Юрист, 1994.

История России в вопросах и ответах. Курс лекций: Учеб, пособие / Сост. С.А. Кислицын.
Ростов н/Д.: Феникс, 1997.

История России с древнейших времен до конца XVII века / Под ред. А.Н. Сахарова,
А.П. Новосельцева. М.: ACT, 1996.

История России. 1682-1861. М.: Терра, 1996.

История России. 1861-1917. М.: Терра, 1996.

История России: Тысячелетие дипломатии и войн: Учеб, пособие. Вып. 1, 2.

Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 1995.

История: Справочник абитуриента. М.: Слово, 1997.

История России в вопросах и ответах: Курс лекций / Сост. С.А. Кислицын. Ростов н/Д.:
Феникс, 1997.

Каргалов В.В. Полководцы X-XVI вв. М.: ДОСААФ СССР, 1989.

КацваЛ.А., Юрганов А.Л. История России. VIII-XV вв. М.: Мирос, 1995.
Кацва Л.А., Юрганов А.Л. История России VIII-XV вв.: Учебник для 7-го класса средних

учебных заведений. М.: Мирос, 1995.

Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. М.: Высшая школа, 1983.

Левицкая З.В. История Отечества для детей. М.: Владос, 1996.
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Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам Клио: Книга для учащихся
и студентов. М.: Просвещение, 1994.

Ляшенко Л.М. История России. XIX век: Методическое пособие к учебнику. 8-й класс.

М.: Дрофа, 2000.

Ляшенко Л.М. История России. XIX век: Учебник для общеобразовательных учебных
заведений. 8-й класс. М.: Дрофа, 1999.

Наше Отечество: Опыт политической истории: В 2 т. М.: Терра, 1991.

Немировский Е.П. Путешествие к истокам русского книгопечатания: Книга для учащихся.
М.: Просвещение, 1991.

Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г, Сивохина Г.А. История России с древнейших
времен до наших дней: Учебник. М.: Проспект, 1997.

Пашков Б.Г Русь
- Россия - Российская империя. Хроника правлений и событий 862-

1917 гг. М.: ЦентрКом, 1997.

Платонов С.Ф. Учебник русской истории. СПб.: Наука, 1994.

Платонов С.Ф. История России. СПб.: Дельта, 1998.

Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. М.: Владос, 1997.

Рассказы по русской истории / Ред.-сост. Н. Попова, И. Попов. М.: 1995.
Российская и мировая история в таблицах. СПб.: Искусство, 1997.
Российские самодержцы. 1801-1917. М.: Международные отношения, 1993.

Российские самодержцы. 1801-1917. М.: Международные отношения, 1994.

Россия и мир: Учебная книга по истории. В 2-х тт. М.: Владос, 1994.
Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, 2000.

Скрынников Р.Г Государство и церковь на Руси. XIV-XVI вв. Новосибирск: Наука, 1991.

Смирнов В. Феофан Прокопович. М.: Соратник, 1994.

Соболева НА., Артамонов В.А. Символы России. М.: Панорама, 1993.

Страгис Ю.П. Экономическая история России VIII—XVII вв. Екатеринбург, 1996.

Урланис Б.Ц. История военных потерь. М.: Полигон, 1994.

Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. М.:

Просвещение, 1989.

Христианство и Русь: Сб. статей. М.: Наука, 1988.

Черникова Г.В. История России IX-XVII века: Учебник для общеобразовательных
учебных заведений. 6-7-й классы. М.: Дрофа, 1997.

Шаповалов В.Ф. Истоки и смысл российской цивилизации. М., 2003.

Яковкина Н.И. История русской культуры. XIX век. СПб.: Лань, 2000.

ЛИТЕРАТУРА (XX в.)

Баранов Н.Н. Крушение социализма: СССР, Россия в эпоху перестройки и

постперестройки (1985-1993 годы). Екатеринбург: Болот, 1994.

БоффаД. История Советского Союза. 1917-1991. М., 1994.

Великая Отечественная война: Вопросы и ответы. М.: Изд-во политической литературы,
1984.

Вторая мировая война: Два взгляда. М.: Мысль, 1995.

Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. 2-е изд. М.,
2005.

Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. 2-е изд., испр. и доп. М.,
2007.

Геллер М. История России. Седьмой секретарь. 1985-1990: Учеб, пособие для студентов.
М.: МИК, 1996.

Геллер М. Россия на перепутье. 1990-1995. Глазами историка. М.: МИК, 1996.

Геллер М., Некрич А. История России. Утопия у власти. 1917-1945: Учеб, пособие для

студентов. М.: МИК, 1996.
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Геллер М., Некрич А. История России. Утопия у власти. 1945-1985: Учеб, пособие для

студентов. М.: МИК, 1996.

Глазьев С.Ю. Почему мы самые богатые, а живем так бедно? Вопросы и ответы. М., 2003.

Гиренко Ю.С. Сталин - Тито. М.: Политиздат, 1991.

Государственность России: идеи, люди, символы / сост., науч. ред. Р.Г. Пихоя. М., 2008.

Грант Н. Конфликты XX века: Иллюстрированная история. М., 1995.

Гуль Р. Ледяной поход. М.: Военное издательство, 1992.

Данилов А.А., Косулина Л.Г История России. XX век: Учеб, пособие для 9-го класса. М.:

Просвещение, 1998.

Денисенко В.П., Измозик В.С., Островский В.П., Старцев В.И. История Отечества. 1939-
1996: Учебник для 11-го класса. СПб.: Специальная литература, 1998.

Дмитриенко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества. XX век. 11-й класс: Учеб,

пособие для общеобразоват. школ. М.: Дрофа, 1995.

Дьяков Ю.Л., Бушуева Г.С. Фашистский меч ковался в СССР. М.: Советская Россия, 1992.

Емельянов Ю.В. Европа судит Россию. М., 2007.

Жуков В. Российские преобразования: социология, экономика, политика. М., 2003.

Зуев М.И. История России. XX век: Пособие по отечественной истории для 10-11-х

классов. М.: Дрофа, 1995.

История России. Новейшее время. 1945-1999. М.: Олимп Астрель, 1999.

История России. XX век / А.Н. Боханов, М.М. Горинов, В.П. Дмитриенко и др. М.: ACT,
1996.

История России: Тысячелетие дипломатии и войн: Учеб, пособие. Екатеринбург: Средне-
Уральское книжное издательство, 1995.

История России. XX век: 1939-2007 / Под ред. А.Б. Зубова. М., 2009.

История: Справочник абитуриента. М.: Слово, 1997.

Кара-Мурза С., Аксененко С. Советский порядок. М., 2010.

Коровицына Н. С Россией и без нее: Восточноевропейский путь развития. М., 2003.

Медведев Р. Советский Союз: последние годы жизни. Конец советской империи. М., 2010.
Милюков П.Н. Воспоминания. М.: Современник, 1990.

Мир в XX веке: Учеб, пособие для 10-11-х классов / Под ред. О.С. Сороко-Цюпы. М.:

Просвещение, 1996.

На пороге XXI века. Актуальные проблемы современной России / под ред. Г.А. Чупиной.
Екатеринбург, 2012.

Наше Отечество: Опыт политической истории: В 2 ч. М.: Терра, 1991.

Новейшая история Отечества. XX век: Учебник для студентов вузов: В 2 т. М.: Владос,
1997.

Новейшая история России (1991-1997): Пособие для учителей, старшеклассников,
абитуриентов и студентов. СПб.: Нева, 1997.

От Мюнхена до Токийского залива: Взгляд с Запада на трагические страницы истории

Второй мировой войны. М.: Изд-во политической литературы, 1992.

Первая мировая война в жизнеописаниях русских военачальников. М.: Элакос, 1994.
Плоткин Г.М. Материалы и познавательные задания по отечественной истории. М.:

Просвещение, 1996.

Политическая история России в партиях и лицах / Под рук. В.В. Шелохаева. М.: Терра,
1993.

Русская доктрина (Сергиевский проект) / под ред. А.Б. Кобякова. М., 2008.

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, 2000.

Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939-1941. М.: Высшая школа, 1992.

Сизиков М.И. История государства и права России с конца XVII до начала XIX века: Учеб,

пособие. М.: Инфра-М, 1998.

Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. М.: Терра, 1991.

Урланис Б.Ц. История военных потерь. М.: Полигон, 1994.

Фортунатов В.В. Кто и куда ведет Россию? От харизмы до маразма. СПб., 2009.
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Использованная литература

Черная Л. Коричневые диктаторы. М.: Республика, 1992.

Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым. По дневниковым записям. М.: Прогресс, 1993.

Шевоцуков П.А. Страницы истории Гражданской войны: Взгляд через десятилетия: Книга

для учителя. М.: Просвещение, 1992.

Яковлев Н.Н. Последняя война старой России: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1994.

ЛИТЕРАТУРА ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

100 великих храмов мира. М.: Вече, 1999.

Алпатов М. Немеркнущее наследие: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1990.

Балакина Т.И. История отечественной культуры. М.: Новая школа, 1994.

Безелянский Ю. От Рюрика до Ельцина: Календарь российской истории. М.: Физкультура
и спорт, 1993.

Белякова Г.С. Славянская мифология. М.: Просвещение, 1995.
Великие художники XX века, М., 2001.

Великие ученые XX века. М., 2001.

Верещагина А.Г. Историческая картина в русском искусстве. Шестидесятые годы
XIX века. М.: Искусство, 1990.

Георгиева Т.С. История русской культуры: Учеб, пособие. М.: Юрайт, 1998.

Головатенко А. Эпизоды истории русской церкви XIII—XVIII столетия:

Материалы к урокам истории: Пособие для учителя. М.: Аркти, 1997.

Громов Е. Сталин: Власть и искусство. М.: Республика, 1998.

ГузикМ.А. Русская культура: Занимательные игры. М.: Просвещение, 1997.

Давыдова Н.В. Царь Иван и Покровский храм. М.: Мирос, 1994.

Доронин А. Руси волшебная палитра. М.: Молодая гвардия, 1992.

Забияко А.П. История древнерусской культуры: Учеб, пособие для учащихся. М.: Интер-
пракс, 1995.

Замалеев А.Ф., Овчинникова ЕА. Еретики и ортодоксы: Очерки древнерусской духовности.
Л.: Лениздат, 1991.

Знаменитые россиянки: Набор открыток / Автор вступит, ст. и очерков Н.Л. Пушкарева.
М.: Панорама, 1991.

Избранные жития русских святых. X-XV вв. М.: Молодая гвардия, 1992.

Иллюстрированная история СССР. М.: Мысль, 1997.
Ильина Т.В. Русское искусство XVIII века. М.: Высшая школа, 1999.

Искусство: Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика: Книга для учителя. В 3 ч.

Ч. 3. Русское искусство. Советское искусство. М.: Просвещение, 1989.

История русского искусства. М.: Изобразительное искусство, 1991.

История СССР в художественно-исторических образах: Хрестоматия для учителя. М.:

Просвещение, 1985.
Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси: Учебник для вузов. М.: Аспект-

пресс, 1996.

Короткова М.В. Наглядность на уроках истории. М.: Владос, 1999.

Коялович М.О. История русского самосознания. Минск, 1994.

Кусков В.В. История древнерусской литературы. М.: Высшая школа, 1989.

Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX-XVII вв.: Книга для

учителя. М.: Просвещение, 1984.

На Непрядве: К 600-летию исторической битвы на Поле Куликовом: Сборник / Общая
ред., вступит, ст. и примеч. В.В. Кускова. М.: Московский рабочий, 1980.

Неклюдова М.Е Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX - начала

XX века. М.: Искусство, 1991.

Новейшая история в художественно-исторических образах. 1917-1945: Хрестоматия. М.:

Просвещение, 1980.
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Оперные либретто: Краткое изложение содержания опер. Т. 1. Русская опера и опера

народов СССР / Ред.-сост. В.А. Панкратова, Л.В. Полякова. 5-е изд., испр. М.: Музыка, 1981.

Оттепель 1960-1962. Страницы русской советской литературы. М.: Московский рабочий,
1990.

Пархоменко А.А., Федоров А.С. Сражающаяся наука. М.: Знание, 1990.

Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры. Л.: Стройиздат,
1984.

Повесть временных лет / Перевод Д.С. Лихачева. Петрозаводск: Карелия, 1991.

Рапацкая Д.А. Русская художественная культура. М.: Владос, 1998.

Роговер Е.С. Русская литература XX века: В помощь выпускнику школы и абитуриенту.
М.: Паритет, 1999.

Романовский С. Повесть о Сергии Радонежском // Игрушечка. 1992. № 1.

Русская литература - век XVIII. М.: Художественная литература, 1991.

Русский фольклор. М.: Художественная литература, 1986.

Рылеев К.Ф. Сочинения. Л.: Художественная литература, 1987.

Рябцев Ю.С. История русской культуры XI-XVII веков: Учеб, пособие. М.: Владос, 1997.

Сергеева А.М., Шмагина Т.С. Отечественная художественная культура в школе. М.: Мирос,
1998.

Смирнов В. Россия в бронзе: Памятник тысячелетию России и его герои.

Новгород: Русская провинция, 1992.
Степанян Н. Искусство России XX века. М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.

Татаринова Л.Е. История русской литературы и журналистики XVIII века. М.: МГУ, 1974.

Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX
- начала XX века. М.: Искусство,

1991.

Третьякова Л. С. Героика в русской и советской музыке. М.: Знание, 1985.

Федорова М.Е., Сумникова Т.А. Хрестоматия по древнерусской литературе. М.: Высшая

школа, 1994.

Шестаков А.В. История СССР в художественно-исторических образах: с древнейших
времен до конца XVIII века: Хрестоматия для учителя. М.: Просвещение, 1985.

Шульгин В.С., Кошман Л.В., Зезина М.Р. Культура России IX-XX вв.: Учеб, пособие. М.:

Простор, 1996.

Юдин А.В. Русская традиционная народная духовность: Пособие для учащихся X-XI

классов. М.: Интерпракс, 1994.

Юренев Р.Н. Краткая история киноискусства. М.: Академия, 1997.

Яковкина Н.И. История русской культуры. XIX век. СПб.: Лань, 2000.

АТЛАСЫ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Атлас истории СССР. 10-11-й классы. М.: Главное управление геодезии и картографии,
1991.

Атлас отечественной истории. М.: Роскартограф, 1995.

Атлас отечественной истории с древнейших времен до конца XVII в. М.: Картография,
1998.

Градскова Е.П., Самсонов А.И. Школьный атлас по истории России. М., Просвещение,
1997.
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ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ, ПЕРСОНАЛИЙ,
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ,

ПОНЯТИЙ

А

Абаза А.А. 388, 412

Абалкин Л.И. 793, 811

Абоский мир (1743) 323

Абрикосов А.А. 888, 947

Абсолютизм 288, 308, 353

Абхазия 961, 963

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС 902

Авария на Чернобыльской АЭС 783-784

Аварский каганат 37, 39

Авары (обры)

Аввакум (см. Петров Аввакум)

17, 39, 43

Авдеев А.А. 908, 947

Аверс 13

Австро-Венгрия 481

Автокефалия 202

Автономизация 574

Авторитаризм 611

Авторская песня 730

Автохтон 39

Автохтонная теория 39

Аганбегян А.Г. 811

Агрогорода
АГС (Альтернативная

715

гражданская служба) 884-885, 965-966

Адашев А.Ф. 228, 234, 237, 244

Аденауэр Конрад
Административная реформа

690

(2004-2005) 891-892

Административно-командная система 594

Административный ресурс 965

Адмиралтейств-коллегия 345

Адриан (патриарх) 303

Адрианопольский мирный договор (1713) 322

Адрианопольский мирный договор (1829) 404

Азеф Е.Ф. 461, 471

Азиатская теория происхождения славян 45

Азов 277,286
Азовский поход Петра I (1695) 277
Азовский поход Петра I (1696) 277-278
Азовское сидение донских казаков 274

Айгунский договор (1858) 407

Академия художеств 313

Академия художеств СССР 674

Акмеизм

Акт о безоговорочной капитуляции

485

Германии 646

Акунин Б. 878, 947

Акцизная система 858, 381

Акционерное общество 858, 861

Аланы 39,42,176
Албазин 277,286

Александр Невский 18, 61,127,131,148,149,

150,151,152,154

Александров Г.В. 605

Александров Г.Ф. 673

Александрович В.А. 514, 520

Алексеев Е.И. 465,471
Алексеев М.В. 471

Алексеева Л.М. 762, 771

Алексей Петрович (царевич) 307,329
Алексий (митрополит) 173,179,181
Алексий II (патриарх) 839, 851

Алеша Попович 88

Алиев И. 935

Алихан (хан) 205

Алферов Ж.И. 878, 947

Аль-Каида 922,965
Аляска 325, 408, 526

Американская война во Вьетнаме 755

Американский путь
развития сельского хозяйства 430

Ампир 430

Анархизм 430

Анархисты 483

Андреевский флаг 216

Андрей Боголюбский 119, 120,121,122,

Андрей Первозванный
124,129,134

61

Андрей Старицкий 225

Андропов Ю.В. 722, 753, 761, 762, 769

Андрусовское перемирие (1667) 275
Анимизм 63
Анна Византийка 82, 83,85
Анна Леопольдовна 312,330, 334
Аннексия 467
Антанта 468,483
Антарктида 373, 414,426
Антигитлеровская коалиция 634, 641, 653

Антикоминтерновский пакт 600, 611

Антинорманнская теория 63

Антиоранжевый митинг (2012) 907

Антифранцузские коалиции 326, 345

Антифранцузская коалиция, первая 326,327
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БАнтифранцузская коалиция, вторая 327-328

Антифранцузская коалиция, третья 397

Антифранцузская коалиция, четвертая 397

Антифранцузская коалиция, пятая 400

Антонов А.С. 516

Антонов-Овсеенко В.А. 508,520, 536

Антонова И.А. 913-914, 947-948

Антропов А.П. 330

Анты 33, 35, 36, 39, 42

АПК (Агропромышленный комплекс) 769

Апокрифы 128

Апраксин П.М. 330

Апраксин Ф.М. 311, 330, 345

Апрельские тезисы (В.И. Ленин) 528
Апсида 128

Арабская весна 931, 966

Арабский халифат 77

Аракчеев А.А. 372, 412, 413

Аракчеевщина 413

Арафат Ясир 849

Аргунов И.П. 330

Аренда 574

Арка 128

Аркатурный пояс 128

Арктическая экспедиция (2007) 897-898

Арктический совет 942, 966

Армия «двунадесяти языков» 398

Архангельск 235-236, 270, 274, 286

Архангельский собор Кремля 215, 242

Археологический памятник 12

Археология 12
Асад Башар 935, 948
Аскеза 122
Аскольд (князь) 56-57, 58, 59, 89,106
Ассамблея
Ассамблея государств-

307

участников СНГ 848-849
Ассигнации 12, 316
Ассигнационные банки (1768) 316
Ассимиляция 33, 39

Астраханское ханство 158, 212, 232
Атамбаев А.Ш. 936, 937, 948
Атлантическая хартия
Атомная бомбардировка

636

Хиросимы и Нагасаки 647

Атомная подводная лодка «Курск» 878
Атомное оружие
АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское

677, 696

сотрудничество) 925, 939, 945, 961

Аустерлиц 426

Аутсорсинг 875, 966

Афанасий (митрополит) 229

Афганистан 768

Афганская война 760, 805, 806
Ахмат (хан) 203, 205, 208
Ахмед-ибн-Фадлан 83
АЭС «Аккую» 940

Багратион П.И. 14, 397, 398, 399,413
Багратионовы флеши 399, 413
Баженов В.И. 313,348
Байконур 717, 729-730
Бакиев К.С. 932, 948

Бакунин М.А. 413-414, 430

Балканские войны 468

Балканы

Балтские племена

42

(балты) 34,39
Балты (см. Балтские племена)
БАМ (Байкало-Амурская

-40, 43, 44, 46, 48

магистраль) 750, 756, 768, 945
Бандера С.А. 603, 605

Банк России 912-913

Банкетная кампания 20,454

Барабан (архит.) 128

Баранов А.А. 325, 330

Барбаросса (план) 635, 656
Барклай-де-Толли М.Б. 398, 399,414

Барма (зодчий) 237

Барокко 286

Бархатная революция 809, 815

Барщина 186, 243, 382, 431

Баскак 151,159
Басма (пайцза) 159

Басманов А.Д. 228, 237

Баторий Стефан 237

Батый 145,146,147,149,150,154,157,158

Бахчисарайский мирный договор (1681) 276

Башкин М.С. 237

Башмачная дипломатия 724

Безвозвратные потери 656

Бездефицитный бюджет 474, 483
Безобразовская клика 483

Бейлиса дело 383

Белая Вежа (см. Саркел) 87

Белая Орда 157
Белая Русь 184

Белгородская засечная черта 242

Белградский мир (1739) 323

Белинский В.Г. 133, 376,414

Беллинсгаузен Ф.Ф. 373, 414-415, 426

Беловежская пуща
Беловежское соглашение

814, 829

(1991, 8 декабря) 802, 839

Белое движение 528,672

Белое духовенство 186

Беломорканал 18, 589, 610

Белоозеро 61

Белорусская АЭС 934

Белорусская народность 186

Белые земли 243

Белые слободы 290

Белые хорваты 82

«Белый дом» 833
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Белый и красный террор 528
Бен Ладен Усама 948

Бенкендорф А.Х. 415,440

Берг-коллегия 345
Берг-привилегия 308, 345
Бердяев Н.А. 435, 552, 461, 471-472

Берегини 63, 70

Березень 43

Березов 311

Березозол 43

Берендеи 90,105

Берестяные грамоты 25, 26,128

Беринг Витус 330

Берия Л.П. 627, 628, 630, 631, 649,
658, 676, 677, 678, 679

Берке (хан) 152,154
Берлинская блокада 686

Берлинская стена 724, 730, 807

Берлинский трактат (1878) 410

Бесермен 151,152,159
Беслан 961

Бессарабия 77, 604, 610

Бестужев-Рюмин М.П. 374, 375,415
Бецкий И.И. 330-331, 332
Бибиков А.И. 318, 331
Бизония 685
Билан Д.Н. 899, 948

Биргер (ярл) 148,154

Биржа 574

Бирон 312, 329, 331, 334, 345,

Бироновщина 329, 345
Битва на реке Альте (1068) 100

Битва на реке Воже (1378) 175-176

Битва на реке Калке (1223) 145

Битва на реке Сити (1238) 147

Битва на Чудском озере (1242) 149
Битва народов (1813) 401

Битва под Аустерлицем (1805) 397

Битва под Москвой (1941/1942) 636

Битва под Эль-Аламейном (1942) 639

Битва при Ватерлоо (1815) 402

Благовещенский собор (Москва) 215

Ближнее зарубежье 856

Ближний Восток 768

Ближняя дума 63

Блоггер 966

Блокбастер 966

Блэр Энтони 948-949

Блюхер В.К. 516,520,565, 592,601
Бовин А.Е. 747, 811

Боголюбове 121,124

Боевая организация эсеров 455, 461, 491

Боже, царя храни (гимн) 377

Болеслав Храбрый 99,102-103
Болонская декларация 925

Болонский процесс 910

Болотников И.И. 259, 260, 279

Болотное дело 966

Болтин И.Н. 17

Большая восьмерка 815, 929

Большая засечная черта 244

Большая Орда 212
Большая семерка 809, 815, 849

Большая тройка 637

Большевики 383, 458, 507, 509

Большой террор 611

Бонапартизм 383

Бондарчук С.Ф. 348, 762
Бонистика 12

Боны 12

Боняк (хан) 101

Борецкая Марфа 203, 204, 208
Борис (князь) 102

Боровиковский В.Л. 331

Бородино 426

Бородинская битва 399

Борткевич Г.С. 674

Бортничество 37, 41, 63,124

Борьба за власть (1923-1924) 554

Борьба за власть (1925-1927) 555
Борьба за власть (1928-1929) 558
Боснийский кризис 467

Бояны 88

Бояре-княжата 214, 215

Боярин (землевладелец) 63, 65
Боярин (чин) 63

Боярская дума 63, 225, 229

Боярская республика 127

Братск 683

Брежнев 711, 712, 717, 751, 753,759,

Брест-Литовск

760, 762-763, 770

527

Брест-Литовский договор 429, 512, 517, 555

Бресткая крепость 634

Брестский мир

(см. Брест-Литовский договор)
Бригадный подряд 752
БРИКС 932, 939, 942,961-962
БРИК (см. БРИКС)

Бродский И.А. 742, 763

Брусилов А.А. 14, 469, 505

Брусиловский прорыв 470

Брюс Я.Б. 331

Бубновый валет 461

Буденный С.М. 519, 592, 609, 627, 629, 636, 639

Бужане 40, 41, 43

Буковина 610

Буковский В.К. 750, 763

Булава 242

Булавин К.А. 305, 331

Булганин Н.А. 678, 679, 683, 688, 689,

Булгар
690, 691,711

37, 64,79
Буллы 13
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Булыгин А.Г. 472

Булыгинская дума 456

Бульдозерная выставка 751

Бунге Н.Х. 390, 415, 421

Бунт 14 протестантов 383

Бунташный век 288

Бунчук 242

Бурейская ГЭС 888, 962

Буржуазия 430

Буржуазные специалисты 528, 558

Буташевич-Петрашевский М.В. 379

Бухарестский мир (1812) 397

Бухарин Н.И. 432, 555, 556, 558, 561,

568, 594, 596, 786, 787

Бухарское ханство 426

Буш Джордж Герберт
Уокер (старший) 807, 808, 809, 846

Буш Джордж Уокер (младший) 927, 929, 949
Быков Д.Л. 907, 949

Былины 88

В

Великое наступление германской
и австрийской армий (1915) 469

Великое переселение народов 18, 33, 39, 46

Великое посольство 278

Великорусская народность 186

Велихов Е.П. 892, 949

Венеды 33, 40, 47

Венский конгресс 401-402

Вервь 40, 90

Верельский мир (1790) 326

Вересень 43

Версаль 527

Версальская конференция (1919) 518

Верхний земский суд 319

Верхняя расправа 319

Верховный Совет СССР 594, 670,676, 611-612

Верховный тайный совет 311, 329, 345-346

Верхотурская таможня 258

Верхотурье 230,258
Весь (племя) 64

Вето 684

Вехи (сборник) 461,471
Вече 40-41,61,99,127,131Вавилов Н.И. 560, 562, 605-606

Ваджпаи А.Б. 919

Вадим Храбрый 56, 58, 59

Валоризация 966

Валуев П.А. 384, 388

Варяги 21, 40, 67, 78, 99,132

Варяжская дружина 88

Василевский А.М. 638, 643, 644, 645,

Василий Косой

647-648, 649

201

Василий I Дмитриевич 177,178,179, 200, 201

Василий II Темный 202, 208

Василий III 224, 232, 237

ВАСХНИЛ 560,575

Ватерлоо 402

Ваучер 829, 859, 861

ВГТРК 966-967

ВДНХ 715, 730

Ведомости (газета) 304

Велес (Волос) 64, 65, 67, 70, 81,105
Велесова (Влесова) книга 40

Великая депрессия 611

Великая замятия 174

Великая Октябрьская
Социалистическая революция 528

Великая Отечественная война 622-648

Великая Россия 286

Великая свинья 149

Великая степь 38,157
Великая французская революция 326
Великий князь 88,186
Великое герцогство

Варшавское 401, 426-427, 428
Великое княжество Литовское 184,185
Великое княжество Финляндское 398,427, 518

Вечноотданные
Вечный мир с Польшей (1686)
Византия

ВИКЖель

Викинги

Википедия

Википедия «Россия»

Вильгельм II Гогенцоллерн

Виниус А.Д.
Винная монополия (С.Ю. Витте)
Вира
Вирники
Витгенштейн П.Х.

Витовт (князь)
Витраж

312

276, 279, 284

84, 86, 216

511

41

967

881

472

262

394

40, 44,105,107

105

398, 400, 401, 404, 415

177,178,179, 200

128

Витте С.Ю. 128, 415-416, 427, 453, 457, 467, 483

Вишняков И.Я. 331

Владимир Мономах 42,101,105,107,118,

121,123,132,135, 247

Владимир Серпуховской 174

Владимир I Святой 67, 81, 83, 87, 88,105

Владимир-Волынский 86

Владимир-на-Клязьме 89,104,119,121,124
Владимиро-Суздальское княжество 124

Владимирской
Божией Матери икона 119,121,128

Владислав(королевич) 261

Владыка 131
Власов А.А. 637, 649

Водяной 70

Воевода 64
Военная демократия 39, 41
Военная доктрина РФ (1993) 848
Военная реформа (1861-1874) 381
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Военная реформа (1922-1925) 550

Военная реформа (1939-1940) 598

Военная реформа (2000-2010) 874-875

Военно-грузинская дорога 370

Военно-полевые суды 459

Военно-промышленные комитеты 463

Военно-промышленный комплекс 752

Военное ополчение 64

Военные поселения 371,413
Военный коммунизм 529-530

Военный совет в Филях (1812) 399

Вознесенский Н.А. 627, 628, 630,

670, 676, 677, 691

Воинский устав (1716) 307

Воины-интернационалисты 769

Вой (воин) 64

Война конфетти 612

Война моторов 609

Войсковой круг 243

Волго-Донской канал 678

Волжская Булгария 37, 42, 85, 89

Волжский торговый путь 61, 64, 232

Волков Ф.Г. 313, 332, 348

Волок Дамский 124,185, 202

Волость 88

Волхв 64, 65, 99

Волынский А.П. 20, 312

Волыняне 41,43,46

Вольное экономическое общество 315, 382

Вольные хлебопашцы 430-431

Вонифатьев Стефан 263

ВООПИК

(Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры) 746

Вооруженное восстание

в Москве (1905) 457

Вооруженное восстание

в Москве (1917) 509-510

Ворвань 126

Воронин В.Н. 923, 949

Воронихин А.Н. 348

Воронцов М.С. 403

Ворошилов К.Е. 592, 598, 603, 627, 606, 628, 630,

632, 638, 670, 679, 683, 711, 717

Ворошиловский стрелок 612

Воскресенское (село) 268

Воскресные школы 380,431
Восстание в Астрахани (1705-1706) 305
Восстание в Башкирии (1681-1683) 268
Восстание в Башкирии (1704-1711) 304

Восстание в Венгрии (1956) 722

Восстание в Польше (1830-1831) 404-405
Восстание в Польше (1863-1864) 408

Восстание декабристов (1825) 375

Восстание древлян (945) 78-79

Восстание киевлян (1113) 118

Восстание на броненосце «Потемкин» 456

Восстание Тадеуша Костюшко 327

Восстание чугуевских поселян 373

Восточно-Европейская равнина 37, 213

Восточные славяне 34, 39, 41, 47

Восточный (космодром) 729

Восточный вопрос 346

Вотчина 88,306

Врангель П.Н. 515, 520, 521,

Врангель Ф.П. 416

Временное правительство 503, 504, 505,

506, 507, 508, 530

Временные правила о печати 385, 390

Временный комитет

Государственной думы 502
ВРК (Военно-революционный комитет) 508

Всеволод Большое Гнездо 100,121,144,156

Всеволод Мстиславич 145

Всеволод Ярославич 102

Всемирный конгресс

сторонников мира (1949) 687

Всеобуч 562

Всероссийская перепись населения (1897) 395

Всероссийская перепись населения (1920) 516

Всероссийская перепись населения (2002) 885

Всероссийская перепись населения (2010) 905

Всероссийская политическая стачка (1905) 456
Всероссийские съезды Советов

I всероссийский съезд Советов 504

II всероссийский съезд Советов 509

V всероссийский съезд Советов 513-514

Всероссийский земский союз

помощи больным и раненым воинам 484

Всероссийский крестьянский союз 456

Всероссийский союз городов 463

Всероссийский союз городов 484

Всесоюзная партийная перепись (1927) 557

Всесоюзная перепись населения (1937) 594

Всесоюзная перепись населения (1926) 557

Всесоюзная перепись населения (1939) 597

Всесоюзная перепись населения (1959) 714

Всесоюзная перепись населения (1970) 748-749

Всесоюзная перепись населения (1979) 752

Всесоюзные съезды Советов

I Всесоюзный съезд Советов 552

II Всесоюзный съезд Советов 554

ВСНХ 530, 549, 588, 711, 744

Всякая всячина (журнал) 317

ВТО (Всемирная

торговая организация) 924, 929, 938, 967

Вторая Камчатская экспедиция

(см. Экспедиция В. Беринга, вторая)

Вторая литовщина 174

Вторая чеченская война (1999-2000) 843, 876

Второе ополчение 272-273

Второй фронт 641, 642

ВЦИК 509,530

ВЦИОМ 967
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ВЧК 530

Выборгское воззвание 459

Выборы в парламент
Чеченской Республики (2005) 893

Выборы губернаторов 891, 912, 914

Выборы президента РСФСР (1991, июнь) 800

Выборы Президента РФ (1996) 839

Выборы Президента РФ (2000) 875

Выборы Президента РФ (2004) 890

Выборы Президента РФ (2008) 898

Выборы Президента РФ (2012) 907

Выкупная операция 382, 431

Выкупные платежи 390, 431,454

Выродков И.Г. 232, 237-238

Высшие женские курсы 388

Выход (ордынский) 157,159
Вышгород 78, 86,103,121
Вышинский А.Я. 604, 684, 691

Вышнеградский И.А. 416

Вяземский А.И. 228, 229, 238

Вятичи 41, 42, 44, 48, 81

Г

Габсбурги 472

Гагарин Ю.А. 717, 726

Гагаузия 795, 814
Газават 403

Газпром-медиа-холдинг 967

Гайдар Е.Т. 826, 830, 832, 835,

838, 841, 851, 873, 975,

Гайнутдин Равиль 879, 892, 949

Галансков Ю.Т. 763

Галиция 469

Галицко-Волынское княжество 124-125

Ганзейский союз 206

Ганзейский союз (Немецкая Ганза) 125
Ганнибал А.П. 332

Ганнибал И.А. 324, 332

Гапон Г.А. 20, 455, 471, 472

Гардарик 37

Гардемарины 346

Гастелло Н.Ф. 628, 649

Гатчина 343, 510

Гвардия 270, 288, 314

ГДР 687, 695, 807, 808

Геббельс Йозеф 650

Гедимин (князь) 179,184

Гектограф 392

Геммы 13

Генеалогия 12-13

Генерал-губернатор 346, 389

Генерал-прокурор 346, 353

Генералиссимус 346, 632

Генеральное межевание земель 315

Генеральный регламент 346

Генетика 675

Георгиевский трактат 325, 327

Геральдика 13

Герасимов М.М. 35

Герб 214

Герб России (1993) 835
Герб Российского государства 13

Герб СССР 13

Геринг Герман 604, 650

Германарих 33, 42, 62

Германский вопрос 696, 724

Гермоген (патриарх) 260, 279

Геродот 35, 40, 47

Герой Социалистического Труда 598

Герольдия 346

Герольдмейстерская контора 13

Герцен А.И. 416,436

Гестапо 656

Гетман 242

Гетманщина 286, 287

Гетто 656

Гизель Иннокентий 290

Гильдии 309, 346

Гиммлер Генрих 650, 658

Гимн РФ 879

Гимназия 346

Гинзбург А.И. 763-764

Гинзбург В.Л. 888,949

Гиреи (Гераи) 208

Гитлер Адольф 599, 601, 604, 650
ГКО (Государственный

комитет обороны) 628, 632

ГКЧП (1991,19-21 августа) 800-801,815
Главки 530

Главлит 551

Главный магистрат 308

Главрепетком 551

Глаголица 59, 64

Гласность 789, 815

Глеб (князь) 102

Глинская Елена 225, 238, 240

Гневная грамота (1564) 228

Гогенцоллерны 472-473

Год великого перелома (И.В. Сталин) 560

Годунов Б.Ф. 230, 231, 236, 238, 259

Голикова Т.А. 908, 949-950, 899

Голицин В.В. 270,279

Головин Г.И. 345

Головин Ф.А. 332, 460,473

Головнин А.В. 416-417, 435

Головничество 105

Головокружение от успехов (И.В. Сталин) 561
Голодомор 589, 612
Голосование ногами 807

Голубая роза 460

Гоминьдан 565, 566, 567, 574

Горбамания 816

Горбаневская Н.Е. 747, 764

Горбачев М.С. 754, 782, 784, 786, 788,
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790, 791, 794, 795, 798, 800, 801,
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809,

811,816, 817, 839

Горелки 69

Горемыкин И.Л. 459, 463,473

Городище 42

Городки 229

Городовое положение (1870) 386

Городовое положение (1892) 393

Городская дума 346, 386

Городская реформа (1699) 271

Городская управа 386

Городской голова 386

Городской округ 967
Горчаков А.М. 406, 408, 409, 410, 417, 440

Горький А.М. 558-559

Госзаказ 793

Госплан 548

Гости 128

Гостомысл 59

Государственная дума Российской империи 484
Государственная Дума ФС РФ 858
Государственные думы Российской империи

I Государственная дума 457, 458, 458-459
II Государственная дума 460
III Государственная дума 460-461

IV Государственная дума
Государственные Думы

462, 502

Федерального Собрания РФ
Государственная Дума РФ

(второй созыв, январь 1996 -

январь 2000)

Государственная Дума РФ

838

(первый созыв, январь 1994 -

январь1995) 835-836
Государственная Дума РФ
(пятый созыв, декабрь 2007 -

декабрь 2011)
Государственная Дума РФ

898

(третий созыв, январь 2000 -

декабрь 2003) 843-844

Государственная Дума РФ

(четвертый созыв, декабрь 2003

декабрь 2007)
Государственная Дума РФ

889

(шестой созыв, с декабря 2011) 906

Государственная корпорация 886, 897, 967

Государственное совещание (1917) 506
Государственные займы 711, 730-731
Государственный банк 381

Государственный капитализм 574

Государственный совет 370, 431

Государственный совет РФ 878, 967-968

Государство 20, 64-65
Готы 33, 42, 47
ГОЭЛРО (план) 530-531
ГПУ - ОГПУ 550, 574

Гражданская война 512-513, 514-516,531

Гражданский союз (блок) 830

Гражданский шрифт 305
Гражданское общество 858
Грановитая палата 215, 269

Грановский Т.Н. 17, 376,432

Грегори И.Г. 268

Грейг С.К. 326

Греков Б.Д. 18, 41,123

Греф Г.О. 873, 950

Греческий огонь 78

Гречники 90
Гривна 13, 66, 99,128-129
Григорий Палама 187
Гридин 65
Грозный 876, 893, 962
Громыко А.А. 684, 723, 764, 782, 805

Грудень 44

Группа «Освобождение труда» 387,391
Группа А (товары) 752, 769
Группа армий «Север» 633, 644

Группа армий «Центр» 633, 643, 647

Группа армий «Юг» 634

Группа Б (товары) 769

Группа Д.Н. Благоева 391

Группа М.И. Бруснева 393

Группа Н.Е. Федосеева 393

Грызлов Б.В. 858, 884, 950, 968

Грюнвальдская битва (1410) 200

Губа 243

Губернатор 318, 320, 347
Губерния 320,347

Губернская реформа (1708) 306

Губернская реформа (1775) 318-319

Губернский предводитель дворянства 348

Губернский прокурор 318

Губная реформа (Елена Глинская) 225

Губная реформа (Иван IV) 227, 243
Губные старосты 225, 243

Гудериан Хайнц 640, 650-651

Гудермес 876,962
ГУЛАГ 612, 677, 680, 684, 732

Гуляйполе 527

Гулящие люди 243, 309

Гумилев Л.Н. 18, 80,108,147,157,160

Гунны 42,47

Гурко (Ромейко-Гурко) И.В. 409,417

Гучков А.И. 460

Гучков А.И. 460, 473, 503, 504

Гюлистанский договор (1813) 396

Д

Давыд Святославич 121-122

Давыдов Д.В. 400,417

Дажьбог (Даждьбог) 65, 70,81
Дальневосточная республика 516

Дальневосточный федеральный округ 876
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Дальнее зарубежье 856

Дальний (Далянь) 467, 481

Даниил Галицкий 61,125,144,148,155,172

Даниил Чёрный 208

Даниэль Ю.М. 744, 745, 764

Данщики 88

Дань 42

Дарданелльское сражение (1807) 397

Дарственники 382, 431

Даурия 286

Дашкова Е.Р. 332

Движение неприсоединения 696

Движение скоростников 674

Двоеверие 105

Двоевластие 531

Дворец в селе Коломенском 266-267

Дворцовая четверть 262

Дворянский банк 313

Дворянский поземельный банк 391

Дворянское ополчение 262

Двуполье 42

Двуполярный мир 971

Де Голль Шарль 637, 724, 755, 764-765

Де-факто 565

Девлет-Гирей 234, 235

Дежнев Семен 264

Декабристы 371, 372, 373, 374,

Декларация о вооруженном

нейтралитете(1780)

375, 380, 431

325

Декларация о государственном

суверенитете России 794

Декларация прав народов России 511

Декларация прав трудящегося
и эксплуатируемого народа 512, 531-532

Декрет о земле 509, 532

Декрет о мире 509, 532

Декрет о печати (1917) 511
Дело «Антипартийной контрреволюционной

группы правых Слепкова и других»

(«Бухаринская школа») (1933) 590
Дело «Антисоветского объединенного

троцкистско-зиновьевского

центра» (1936) 594
Дело «Антисоветского правотроцкистского

блока» (1938) 596-597, 787

Дело «Антисоветской троцкистской
военной организации в Красной
Армии» (1937) 595

Дело «Ленинградское контрреволюционной
группы Сафарова, Залуцкого
и других» (1934) 591

Дело «Московского центра» (1935, январь) 592

Дело «Рабочей оппозиции»

(1935, март
- апрель) 592

Дело «Союза марксистов-ленинцев»

(1932-1933) 589

Дело «Союзного Бюро ЦК РСДРП» (1931) 588
Дело Авиационное (1946) 671

Дело Берии (1953) 680

Дело военных (1946) 696

Дело врачей (1953)
Дело Еврейского антифашистского

678-679

комитета (1948-1949) 675-676

Дело Ленинградское (1949-1950) 676

Дело Мингрельское (1951) 677-678

Дело Промпартии 562

Дело Трудовой крестьянской партии 562
Демидов (Антуфьев) Никита 262,303, 332

Демидов А.Н. 332

Демидовские премии 377

Демидовы 332-333

Демократическая контрреволюция 532

Демократическая партия России 794

Демократическая платформа КПСС
(движение) 793

Демократическая Россия (блок) 793-794

Демократический выбор (блок) 830

Демократический централизм 519
Демократическое совещание 507

Демократия 858

Демонстрация в Новочеркасске (1962) 717

Дендрохронологический метод 12

Денежная реформа (Елена Глинская) 225

Деникин А.И. 510, 511, 514, 515,520-521

Денонсация 518, 532

День Ивана Купалы 66,105

День народного единства 893

День независимости России 829

Деньга (денга) 303

Депортации (1944) 629, 631-632

Депортация 656, 708, 792, 962

Деревенщики 769

Держава (символ власти) 186, 247,288

Десталинизация 721

Десятина 89,431

Десятинная церковь в Киеве 89

Десятник 160

Десять сталинских ударов 656

Дети боярские 216, 226

Детинец 61,65, 68,106,127

Детские 65, 67

Деулинское перемирие (1618) 273

Джагатай 155

Джихад 469, 876, 976

Джучи 146,155,162

Джэбэ 145,155,161

Дзержинский Ф.Э. 508, 510, 514, 553, 565,568
Дикое поле 125

Диктатура пролетариата 594

Династические браки 103,105

Дир (князь) 56, 57,58, 59

Директива № 1 626-627

Директива № 2 634
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Директива Совета Безопасности США 686

Директория 507

Диссертационный скандал 909-910

Диссидентское движение 710, 749

Диссиденты 769

Дмитриевский собор (Владимир) 129

Дмитрий (царевич) 231, 258

Дмитрий Александрович
(князь Переяславский) 153

Дмитрий Боброк-Волынский 175

Дмитрий Иванович Донской 18,134,173,174,
175,176,177,179,188

Дмитрий Шемяка 201

Днепровские пороги 86

Добровольческая армия 510, 514

Добруджа 481

Добрыня Никитич 88

ДОВСЕ (Договор об обычных

вооруженных силах в Европе) 968

Договор о дружбе и границах (1939) 602

Договор перестраховки (1887) 410

Договор Руси с Византией (907) 77

Договор Руси с Византией (911) 77

Договор Руси с Византией (945) 78

Договор Руси с Византией (967) 80

Договор Руси с Византией (971) 80

Дозоры 262

Доктрина Брежнева 769-770

Долгоруков Юрий 269

Домовой 63, 70

Домострой 243-244

Драгуны 347

Древляне 41, 42-43, 57, 78, 84

Дреговичи 41, 43, 46

Дружина 65
ДС (Демократический союз) 788

Дубасов Ф.В. 457, 473

Дубровин А.И. 473

Дубчек Александр 757

Дудаев Джохар 797,800,837,851

Дулебы 39, 40, 41, 43, 45

Думный дворянин 63

Думный дьяк 63

Думский кризис 459,484

Дунайская (балканская) теория

происхождения славян 44-45

Дунайская Болгария 80, 86-87

Дурново П.Н. 473-474

Дутов А.И. 510

Духовный регламент 347

Дягилев С.П. 461, 474

Е

Евпатий Коловрат 155

Евразия 157

ЕврАзЭС (Евразийское экономическое

сообщество) 920-921,962

Евро (валюта) 845

Егоров А.И. 519, 592, 606

ЕГЭ 902

Единая Россия (партия) 884, 968

Единые учебники истории 911, 968-969

Единый всероссийский рынок 288, 313

Единый день голосования 909

Единый сельскохозяйственны!й налог 554

Едыгей (хан) 178,179-180, 200
Ежов Н.И. 594, 606

Екатеринбург 24, 309, 343

Ельцин 786, 787, 793,, 794, 795, 797, 798,

800, 811-812., 815, 816, 825, 829,
833,839», 840, 844, 845, 850

Епифаний Премудрый 182,186, 208-209

Ереси 214

Ермак Тимофеевич 235, 238

Ермолов А.П. 403,417
ЕС (Европейский союз) 856
ЕСН (единый социальный налюг) 873,969
ЕТС (единая тарифная сетка) 858
Ефимок 322

ЕЭП (Единое экономическое

пространство) 962-963

Ж

Жалованная грамота городам 319,347, 367

Жалованная грамота

дворянству 319, 347-348, 367

Жалованная грамота Строгановым (1558) 228

Жандармерия 431

Жданов А.А. 604, 627, 673, 679, 685, 691-692

Ждановщина 672,692

Железный занавес 696-697

Желябов А.И. 387, 388, 389, 417

ЖЖ (Живой журнал) 969

Жид Андрэ 593

Жириновский 835, 838, 839, 851,
898, 907, 800, 875,889

Житие Сергия Радонежского 186-187
Жития Святых 129

Жуз 407

Жуков Г.К. 601, 627, 632, 635, 636, 638, 641,

643, 645, 646, 651, 682, 711, 712

3

За честные выборы! (митинг) 906-907

Забайкальский край 894

Забастовка (стачка) 452,484
Забелин И.Е. 19

Заволжские старцы 224

Заградительные отряды 638
Заграничный поход русской армии

(1813-1814) 400-401

Задонщина 181,187,188

Закамская черта 311

Заключительный акт СБСЕ 759
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Закомара 129

Закон «Об образовании
в Российской Федерации» (2012) 910

Закон «Об образовании» (1992) 831

Закон о государственном предприятии 786

Закон о кооперации (1988) 788, 789-790

Закон о печати (1990) 796

Закон о политических партиях (1995) 838
Закон о политических партиях (2001) 881

Закон о СМИ (1992) 827

Закон о трудовом коллективе 754

Закуп 105,107,119
Залежная система земледелия (перелог) 43

Залежные земли 681

ЗАО (закрытое акционерное общество) 858
Западники 17, 424,431-432
Западно-Сибирская равнина 213
Западные славяне 43,47

Западный Берлин 695, 758
Записка «О древней и новой России»

(Н.М. Карамзин) 370

Заповедные лета 230

Запорожская Сечь 242, 274, 318

Запросы 159

Заруцкий И.М. 272, 279, 281

Засека 244

Заславская Т.И. 754, 812

Застой 770

Засулич В.И. 386, 387, 391, 417, 438, 440

Зауралье 205, 229

Звягинцев А.П. 888, 950

Зеленая книга 372

Зеленая лампа 373

Зеленое движение (Гражданская война) 532

Земгор 463, 484
Земля и воля 387, 432
Земская изба 228, 242, 244, 271
Земская реформа (1864) 383-384
Земская реформа (Иван IV) 227
Земская управа 384
Земские старосты 228
Земские участковые начальники 392

Земский собор 216, 226, 244, 262, 264

Земский союз 522

Земский староста 244

Земское движение 454

Земское собрание 383

Земство 384, 386, 393, 432

Земцы-конституционалисты 454
Земщина 228,244
Зернь 129

Зимин А.А. 19, 246

Зиновьев Г.Е. 505,508,509,511,521,533,

552, 553, 554, 555, 564, 577,

589, 592, 608, 787

Златоустовская бойня 453

Злобин Н.А. 752

Золотая Орда 107, 149,154,157-158,
162,172,173-174

Золотое кольцо России 104

Золотой миллиард 969

Золотые ворота (Владимир) 129

Зорге Рихард 651

Зорькин В.Д. 832, 834, 832

ЗСФСР 552, 573

Зубатов С.В. 472, 474

Зубков В.А. 950

Зюганов Г.А. 812, 835, 839, 875, 889, 898, 907

И

Ибн Русте (ибн Дзета) 83

Ибн Хордадбех 58

Иван I Данилович Калита 135,172,173,180
Иван II Иванович Красный 180

Иван III Васильевич 60,125,131,188, 203,

204, 205, 206, 209, 216, 232

Иван IV Васильевич 60, 225, 228, 234, 238,

245, 247, 269

Ивангород 206,236
Иванов С.Б. 874, 950

Игорь (князь Киевский) 7, 57, 59, 65, 84,89,106

Игорь Святославич

(князь новгород-северский) 91,120,122

Идол 65

Идущие вместе (организация) 873

Иезуиты 259, 288, 373

Ижора (река) 148

Изборск 61,205
Избранная рада 226,244

Избранная тысяча 226, 244-245
Изгой 105

Издольщина 431
Изенбек Али 40
Изок 43

Израиль 685-686, 695
Изяслав Ярославич 100
ИККИ (Исполнительный комитет

Коммунистического Интернационала) 519
Икона 106

Иларион (митрополит) 100,102,103,108
Ильмень (озеро) 61

Ильюшин С.В. 726

Илья Муромец 88

Имамат 432

Именитые граждане 348

Император 259, 308,348

Империал 395

Империализм 432

Империя 348

Импичмент 832, 858

Импрессионизм 432

Инаугурация 839, 858

Инвест-активист 969

Ингушская республика 829
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Индивидуальная трудовая деятельность 784

Индоевропейская языковая семья 39,43, 45

Индустриализация 432-

Инициативная группа защиты
433, 574-575

прав человека 748

Инородцы 433

Институт военных комиссаров 629

Институт красной профессуры 548
Интеллигенция 433

Интервенция 518, 532-533

Интернационал (гимн) 552, 631

Интронизация 969

Инфантерия 348

Инфляция 464, 793, 799, 826, 858-859
Иоаким (патриарх) 269

Иоакимовская летопись 59

Иов 238-239, 279

Иона (митрополит) 202, 209
Иордан (историк) 33, 35, 39, 62

Иосиф Волоцкий 209, 214, 224

Иосифляне 214, 215

Ипатьевская летопись 122,125,132,159
Ипсиланти А.К. 404

Ирбитская ярмарка 263

Иркутская область 894

Исаакиевский собор 128

Исидор (митрополит) 209

Исихазм 187

Искер (Кашлык, Сибирь) 235, 242
Искоростень 79, 87, 91

Искра 484

Ислам 37, 89

Истомин В.И. 406, 417-418

Историография 12, 16, 22

Историческая интерпретация

Исторические дисциплины

12

(вспомогательные) 12

Исторический журнал 672

Исторический источник 14

Исторический процесс 14

Исторический термин 14

Исторический факт 14

Историческое время 14

Историческое понятие 14-15

Историческое пространство 15

Историческое событие 15

Историческое явление 15

История

История государства Российского

15

(Н.М. Карамзин) 19
Итальянский поход А.В. Суворова 328

Итиль (город)
ИТУ (Исправительно-трудовые

38, 64, 79

учреждения) 575
Иудаизм 89

Ихэтуани 465

Ичкерия 840

К

Кабальное холопство 214, 231

Кавказская война 402-403

Каган 38,41,149

Каганович Л.М. 607, 627, 679, 683, 711, 712, 717

Каддафи Муаммар 951

Кадетские корпуса 348

Кадеты (партия) 20, 22, 456-457, 458,4

59, 460, 462, 484, 505

Кадыров А.А. 676, 889, 951

Кадыров Р.А. 893,951
Казаков М.Ф. 313, 334, 348

Казанское ханство 158, 212, 232

Казарменный социализм 786

Казачество 187

Казенные заводы 348

Казна 228

Казы-Гирей 236

Как нам обустроить Россию

(А.И. Солженицын) 796
Каланта Ромас 749

Калашников М.Т. 14, 607

Календарь (1700) 303

Календарь восточных славян 43

Калинин М.И. 548, 590, 607, 632, 670

Калка (река) 155,158,161
Каляев И.П. 455

Каменев Л.Б. 505, 508, 509, 511,521,

552, 553, 554, 555, 577,

589, 592, 608

Камчатский край 894

Канкрин Е.Ф. 378,418

Кантемир А.Д. 334

Кантонисты 371,433

Канцлер 348

Капитализм 433

Капица П.Л. 692, 879

Капище 65

Каракозов Д.В. 383

Каракорум 150,151,157,158,162,163
Карамзин Н.М. 17,19, 20, 24, 48, 85,133,

159,160, 370,424

Кардисский мир (1661) 276

Карелин В.А. 512, 514, 521

Карибский кризис 724-725

Каримов И.А. 932, 936, 937,951

Карл XII 67, 321, 334

Карно М.Ф. 411

Карпов Г.Г. 631

Картель 433-434, 452

Картер Джеймс 765, 805

Касим-хан 212

Касимовское царство 212

Касоги 176

Кастро Рус Фидель 722, 724, 725, 726

Касьянов М.М. 877, 891, 951, 969

Катехизис революционера (С.Г. Нечаев) 436
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Католицизм 91,176, 259

Каторжные работы 631
Катынское дело 612, 684
Катынь 610, 933
Катюши 635, 656

Кафа (Феодосия) 181,185
Качиньский Лех Александр 921, 933,951-952
Кашлык (см. Искер)
Кашлык (см. Искер)
Каяла (река) 125

Кваренги Джакомо 334
Квасьневский Александр 921, 928, 952

КВЖД 411,427, 567, 599
Квитень 43

Кейстут (князь) 177,184

Кенигсберг 641, 645, 655

Керенский А.Ф. 502, 503, 504, 505, 506,

507, 508, 510,521,530

Керзон Джордж 519, 565, 568

Керчь (Пантикапей, Корчев) 64, 80, 85, 87, 278

Киворий 124,129
Киев 46, 57, 61, 77, 89, 90,177, 275
Киевская Русь 87
Киевская София 103,106
Киевское княжество 125

Кизеветтер А.А. 20,160, 552

Кий (князь) 35, 61

Кикимора 70

Ким Чен Ир 917, 952

Киприан (митрополит) 180

Кириенко С.В. 842, 843 , 844, 851-852, 852, 975

Кирилл (патриарх) 246, 900, 916, 938, 952

Кирилл (просветитель) 58-59, 62, 64, 65,106

Кирилл Туровский 122

Кириллица 59, 65-55

Кирилло-Мефодиевское общество 379

Киров С.М. 568-569, 590, 591
Киселев П.Д. 378, 418

Классицизм 348
Классы 434
Климент Смолятич 122
Клинтон Уильям (Билл) 847, 848, 849, 852, 917
Ключевский В.О. 20, 22, 23, 35, 45, 49, 80,

108,126,160,181, 304, 354, 421
Ключник 66
Книга о скудости и богатстве

(И.Т. Посошков) 339

Книгопечатание 228, 245

Князь 66

Ковпак С.А. 638, 651

Кодикология 25

Кодификация 434

Кожина Василиса 400,418
Козельск 147,158
Козловский М.И. 334

Козырев А.В. 839, 852

Коидзуми Дзюнъитиро 952

Кокандское ханство 427

Коковцев В.Н. 474,483
Кокойты Э.Д. 930, 952

Коллаборационисты 656
Коллегии 307-308, 320
Коллегия экономии 314

Коллективизация 560-561, 575, 677
Колокол 89
Коломна 172,185
Колонизация 17, 20,44, 89
Колчак А.В. 514, 521-522
Коль Гельмут 807, 846, 852

Кольчуга 66, 69,131
Комбеды 533

Коминтерн 518-519,533, 615,639

Коминформбюро 685
Комитет конституционного надзора 793
Комитет прав человека СССР 749

Коммерческие структуры 797

Коммунизм 434,435, 709

Коммунистическая партия РСФСР
’ 795

Комуч 512, 532, 533-534

Конверсия 670, 859

Кондинское княжество 207

Кондиции 311, 329, 348-349

Кондратенко Р.И. 466, 474

Кондратьев Н.Д. 562, 569

Конев 640, 643, 645, 646, 651-652

Консерватизм 434

Константин Мономах 100,135
Константин VII Багрянородный 57, 68, 84

Константинополь 35, 37, 42, 56, 77, 86, 87, 404

Константинопольский мир (1700) 321

Конституционная реформа (1993) 833

Конституционно-демократическая партия
(см. Кадеты)

Конституционный суд РФ 899

Конституция (Н. Муравьев) 374

Конституция Лорис-Меликова 388,434
Конституция Речи Посполитой (1791) 326

Конституция РСФСР (1918) 513
Конституция РФ (1993) 835,900
Конституция СССР (1924) 554
Конституция СССР (1936) 594
Конституция СССР (1977) 751,790
Конституция Царства Польского (1915) 371

Континентальная блокада 434

Континентальная блокада Англии 397

Конунг 66

Конфедерация 601, 800, 816
Конференция при высочайшем дворе 349

Конформизм 593, 771
Концентрационный лагерь 656
Концентрация производства
Концепция «развитого

394,434

социализма» 751, 763, 783, 770, 861

Концепция внешней политики РФ (2013) 941
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Концепция национальной
безопасности России (2000) 874

Концерн 434-435

Концессия 574, 575
Кончай (хан) 122, 134
Конь Федор 239
Конюший 214

Кооперация 575
Копейка 13, 225,245

Копорье 158, 236
Коптяки (деревня) 414, 527

Коран 89

Корейская война 687

Коренная управа 372

Коренной перелом 657

Корм 159

Кормление 228,245

Корнилов В.А. 406, 418

Корнилов Л.Г. 505, 506, 510, 511, 522

Корниловское выступление 506

Королёв С.П. 717, 726-727

Корпус жандармов 440

Коррупция 754, 828, 901, 912, 969

Корсунь 78, 81, 87, 274

Корчев (см. Керчь)
Космодром 730
Космополитизм 676, 697
Косово 856

Костомаров Н.И. 20
Косыгин А.Н. 670, 717, 627, 765
Котин Ж.Я. 592, 608

Кочубей В.П. 367, 375,418, 434
Кошкин М.И. 658

Кравчук Л.М. 846

Красная Русь 81

Краснов П.Н. 510, 514, 522, 673

Красногвардейская атака на капитал 534

Красноярский край 894

Крашенинников С.П. 312

Кревская уния 87,176-177,183

Кремль (белокаменный) 174

Крепостное право (крепостничество) 381,435
Крестово-купольный храм 129

Крестовые походы 159

Крестоносцы 149

Крестьяне 159,187
Крестьяне вотчинные 186

Крестьяне временнообязанные 243,431
Крестьяне государственные 346-347
Крестьяне дворцовые 186

Крестьяне монастырские 187
Крестьяне обязанные 376

Крестьяне обязанные 379, 437

Крестьяне поместные 188

Крестьяне посессионные 351

Крестьяне приписные 351
Крестьяне удельные 320

Крестьяне черносошные 346

Крестьяне экономические 315

Крестьянская война 259, 288-289

Крестьянская война (Е.И. Пугачев) 317-318

Крестьянский поземельный банк 390

Крестьянское восстание (И. Болотников) 260

Крестьянское восстание (С. Разин) 267-268

Крещение кн. Владимира (988)I 81

Крещение кн. Ольги (957) 79

Крещение Руси 82
Кржижановский Г.М. 394, 530, 559, 569

Кривичи 41, 43, 44, 46, 48, 62, 78
Кризис НЭПа (1925) 556
Кризис НЭПа (1923) 553
Кризис НЭПа (1928-1929) 558
Критический реализм 435
Кровавое воскресенье 455
Кровная (родовая) месть 44

Кронштадт 344, 396, 414, 427

Кронштадтский мятеж (1921) 548
Кружок «Беседа»
Кружок «ревнителей древлего

395

благочестия» 263, 265, 282

Кружок ишутинцев 383

Кружок чайковцев 385-386

Крузенштерн И.Ф. 368, 418-419
Крым 42, 343, 681, 829

Крымск 908-912

Крымская война (1853-1856) 405-406,412
Крымские татары 631, 746, 747, 789

Крымский поход В.В. Голицина (1687) 276-277

Крымский поход В.В. Голицина (1689) 277

Крымское ханство 157, 212-213
КСБР ЦАР (Коллективные силы быстрого

развертывания Центрально-Азиатского

района)
КСОР (Коллективные силы

936

оперативного реагирования) 936

Куба 729

Кубизм 485

Кудрин А.Л. 906, 952

Кузнецов А.А. 676, 692

Кузнецов Е.Г. 335

Кузнецов Н.Г. 658

Куйбышев В.В. 555,569,590

КуКрыНиксы 652
Кулачество 575-576
Кулибин И.П. 335

Куликово поле 185

Куликовская битва (1380) 176,181,186,187

Кулькан (хан) 147

Культ личности 612-613, 708,709

Культура 44

Культура домонгольской Руси 130

Культурная революция 576

Культурный слой 12

Кумир 66,82
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Кумпанства 270

Куна 66

Кунсткамера 307

Купа 105

Купала 66

Купеческий банк 313

Купечество 89

Куранты (газета) 262

Курбский А.М. 239

Курган 66

Курильские острова 407, 648, 655

Курин Г.М. 419

Курицин Ф.В. 239

Курляндия 234, 280, 311, 327, 343-344, 644

Куропаткин А.Н. 466, 471, 474

Курская битва 640

Курская дуга 655

Курултай 156,159, 827

Курчатов И.В. 677, 692, 721

Куря (хан) 84

Кутлер Н.Н. 569

Кутузов М.И. 14, 397, 397, 398, 399

Кучка С.И. 121,122

Кучма Л.Д. 852, 927

Кучум (хан) 229, 236, 238, 239
КФМ

(комитет по финансовому мониторингу) 883

Кэмп-Дэвидская декларация (1992) 846

Кючук-Кайнарджийский мир (1774) 324

Л

Лавра 130

Лаврентьевская летопись 41, 132

Лавров П.Л. 419, 522

Лавров С.В. 899, 935, 944, 946, 952-953

Ладо (Ладо) 66, 69

Лазарев М.П. 373, 404, 414, 419, 426

Ланской С.С. 435

Лаптев Д.Я. 310, 335

Лаптев Х.П. 310, 335

Латышские стрелки 534

Лебедь А.И. 837, 839, 847, 852, 963

Левитан Ю.Б. 652, 674

Левицкий Д.Г. 335

Левые эсеры 512, 514

Легальный марксизм 435, 471, 479

Легко ли быть молодым (фильм) 784-785
Ледовое побоище

(см. Битва на Чудском озере) 149
Ледовый поход 511

Лейб-кампания 349

Ленд-лиз 657

Ленин В.И. 392, 394, 432, 453, 472,

474-475, 488, 503, 511,

528, 532, 533, 536, 549,

565, 574, 577, 608

Ленинский план построения социализма 576

Ленинский призыв 555

Ленский расстрел 462

Леонов А.А. 742, 765, 916

Лесная (деревня) 321,344
Лесные братья 657

Лествинический (родовой)

принцип наследования 105,130, 201

Летописцы 106

Летопись 106

ЛЕФ 553, 557

Леший 70

Лжедмитрий I 259, 260, 279-280

Лжедмитрий II 260,280
Ли Пэн 845

Либерализация цен 799, 826, 846, 859

Либерализм 17,435
Либеральная бюрократия 435

Либеральные народники 435

Ливония 158

Ливонская война 234

Ливонский орден 131,159-160, 232, 234

Лига Наций 518, 534, 599, 603

Лигачёв Е.К. 782, 786, 812

Лизинг 969

Ликвидация кулачества как класса 560-561

Лимитрофы 519,534
Лимитчики 770

Линия Керзона 519, 534, 641, 645
Линия Маннергейма 603, 613
Лисянский Ю.Ф. 368,419

Литвинов М.М. 565, 600, 608

Лифляндия 325

Лихачев Д.С. 14, 63

Лихуды 280

Лицеи 435

Личное подсобное хозяйство 731-732

Лишенцы 576

Лобби, лоббизм,лоббирование 830,859
Локальные войны 770

Локаут 502,534

Ломоносов М.В. 17,18, 21, 41, 63,130,

313, 335-336, 348

Лопатка (пилястра) 130

Лорис-Меликов М.Т. 388,419
Лосенко А.П. 336, 348

Лужков Ю.М. 884, 889, 852-853, 900, 904-905

Лукашенко А.Г. 917, 936, 953

Лукин В.П. 953

Лукоморье 104,107

Лукьянов А.И. 794

Луначарский А.В. 505, 522, 536, 577

Лучшие люди (Древний Новгород) 127,131
Лысенко Т.Д. 575, 608

Львов А.Ф. 377

Львов Г.Е.

Любеч

Люблинская уния

484, 503, 504, 505, 522, 530

57, 61, 77, 99

86, 234, 274
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Люди, ЛЮДИНЫ 66

Ляпунов П.П. 260, 272, 280

М

Маастрихтские соглашения (1991) 845, 856
Мабильон Ж. 13

Маврикий Стратег 35

Мавродин В.В. 21,49, 80

Магия 66

Магнитофонная революция 770

Магницкий Леонтий 303

Мадьяры 89

Мазепа И.С. 321, 336

Мазурия 481

Майорат 349

Макарий 228, 239, 244, 245

Макаров С.О. 466, 475

Макарьевская ярмарка 226

Маклаков В.А. 475, 485

Максим (митрополит) 153,155
Максим Грек 215, 239

Малахов курган 406

Маленков Г.М. 627, 628, 630, 631, 676, 678,

679, 683, 711, 712, 717, 692-693

Малиновский Р.Я. 717

Малороссийская коллегия 315

Малороссия 287
Мальтийский орден 349
Мамай (темник) 75,180-181,188
Манежная выставка (1962) 718

Манифест 17 октября 1905 г. 457

Манифест к Русскому народу (1825) 375

Манифест о вольности дворянства

(1762) 314, 350

Манифест о трехдневной барщине (1797) 320

Маннергейм К.Г.Э. 608

Мануфактура 262, 289
Манштейн Эрих фон 640, 642

Маньжоу-Го 599, 610

Маньчжурия 465,481,648

Маньчжуры 156,277

Мао Цзэдун 689, 723, 725, 687, 693

Маргиналы 438, 612, 770

Мариенбург 200, 242

Марксизм 387, 435

Мартов Ю.О. 394, 453, 475, 485

Марш миллионов (2012) 907-908

Марш несогласных 894, 969

Маршал Советского Союза 520, 592

Масленица 66,105

Масонство 349

Массовая культура 859

Масхадов А.А. 837, 840, 843, 853, 976

Матвеев А. 269

Матвиенко В.А. 861, 887, 900, 953

Материнский капитал 895-896, 970

Маторины И.Ф. и М.И. 336

Мафия 816

Махно Н.И. 522-523

МВФ (Международный валютный фонд) 846

МДГ (Межпартийная депутатская
группа) 791, 793

Мдивани Б. 552

Мегарегулятор 970-971

Медведев Д.А. 887,898, 906,920,931,

932, 933, 934, 935, 953, 964

Медведев Д.Н. 638,652

Медведев Сильвестр 270,280

Медный бунт 245,266
Международная конференция (Гаага, 1899) 411

Международная конференция (Генуя, 1922) 564

Международная конференция (Крым, 1945) 646

Международная конференция
(Локарно, 1925) 566

Международная конференция

(Париж, 1960)

Международная конференция
724

(Потсдам, 1945)
Международная конференция

647

(Тегеран, 1943) 641

Международная станция «Мир» 881

Международный терроризм 977

Мейерхольд В.Э. 594

Мекка 89

Менге (см. Менгу-Тимур)
Менгли-Герей 212

Менгу-Тимур 150,151,152,155
Меншиков А.Д. 158, 310, 311, 333,

336, 338, 345, 346, 352
Меньшевики 458, 460,484, 509

Меньшевики-интернационалисты 507,534
Меньшие люди (древний Новгород) 127,131
Меньшов В. В. 753, 766

Меркантилизм 349-350, 352

Меркель Ангела 913, 929,953

Местничество 13, 214-215, 268

Месхети (Месхетия) 814

Месячина 77, 350

Метрология (историческая) 13

Метрополитен московский 613, 673

Мефодий 58-59, 62, 64,106
Механизм торможения 785, 816

Меченоша 130

Мечников И.И. 454, 475-476, 878

Мещане 350

Миграционные теории 44

Микоян А.И. 627, 628, 630, 670,

688, 689, 717, 722, 743

Милитаризация труда 534-535

Миллер Е.К. 514, 523

Миллер Г.-Ф. 21, 21-22, 63, 67, 312

Милорадович М.А. 419

Милославские 269

Милюков П.Н. 20, 22, 456, 462,485,503,
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504, 505, 506
Милютин Д.А. 388, 419-420, 435
Милютин Н.А. 383,420, 435

Миндовг 152,156
Минеи Четьи 245

Миниатюра 106,130
Минин (Сухорук) К.М. 280

Министерская реформа (1802) 368

Министерская чехарда 463

Министерство государственных имуществ 378
Миних Б.-К. 310, 312, 323, 329, 336

Мир (община) 40

Мирное сосуществование 576, 720, 756

Мировая война 468

Мировая война 484

Мировая революция 535

Мировая система социализма 684

Мировой посредник 435-436
Мировой суд 392

Мировой участок 385

Мировой финансово-экономический
кризис(2008)

Мировой экономический кризис

899-900

(1900-1903)
Мировой экономический кризис

452

(1929-1933) 567
Миронов С.М. 861, 895, 898, 907, 954

Митрофан (епископ)
Михаил Александрович Тверской

151

(князь) 174

Михаил Ярославич Тверской 172, 181
Михалков Н.С. 838, 900, 954
Михоэлс С.М. 676, 693

Млада Босна 467, 485

Мнишек Марина 259 , 261, 280-281

Многопартийность 796, 835, 859-860

Многополярный мир
Многоукладная экономика

860, 971

(см. Многоукладность)
Многоукладность 436, 786

Могучая кучка 381,436

Модернизация 436

Модернизм 460, 485

Моджахеды 805, 806, 816
Можайск 176, 202
Мозаика 87,106,130
Мокошь 67, 70, 81,105
Молотов В.М. 502, 562, 574, 594, 602, 603, 604,

609, 627, 628, 630, 632, 646, 648,
670, 679, 683, 684, 686, 711, 712,

717, 721

Монастырские крестьяне
(см. Монастырские крестьяне)

Монастырское землевладение 187
Монголия 573

Монголо-татарское иго 160

Монголо-татары 17,104,107,145,146,

157,160-161
Монетаризм 860
Монетизация льгот 890-891,971
Монополия 436,452

Монтгомери Бернард Лоу 642, 652, 655

Монументальный историзм 130

Моозундский архипелаг 644, 527

Моральный кодекс строителя
коммунизма 717, 732

Мораторий 816

Мораторий на ядерные испытания (1985) 803

Море Лаптевых (Сибирское) 344

Морозов Б.И. 264, 281

Морозова Ф.П. 281

Морозовская стачка 391

Москва 119,124,125-126

Москва - III Рим (теория) 245
Московская Хельсинская группа 768, 770-771

Московский кремль Ивана III 215

Московский университет 313,350

Московское княжество 185

МСР (Межрелигиозный совет России) 971

Мстислав Романович Старый 122-123

Мстислав Старый 145
Мстислав Тмутараканский 99

Мстислав Удалой 144,145,156

Мстислав I Владимирович
Великий 102,108,119,122

Мстиславец Петр 228, 245

Мстиславский И.Ф. 239

Мстиславский Ф.И. 261

МТС 559-560, 713

Мужи 65

Мукден 466,481

Мукденское сражение 466

Муравьев Н.М. 41, 372, 420

Муравьев-Апостол М.И. 372, 374, 375

Мурза 202

Муромцев С.А. 458,476

Мусаватисты 535

Муссолини Бенито 601, 658

Мухина В.И. 595

Мыт 159

Мюнхенский сговор 601, 758

Мюридизм 403

Мятеж «Сторожевого» 751

Н

Набиуллина Э.С. 912, 954

Набоков В.Д. 476, 485

Навальный А.А. 906, 954

Нагая Мария 240

Надь Имре 727

Назарбаев Н.А. 932, 936, 937, 954

Наказ (Екатерина II) 350
Наместник 130, 216

Наноиндустрия 897
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Нанотехнология 886, 971
Напалм 771
Наполеон Бонапарт 18, 327, 397, 398,

399, 400, 420

Наркотрафик 971

Народная воля 387, 388,436

Народничество 436

Народное ополчение 67

Народные социалисты (энесы) 486

Народные фронты 790, 791, 792

Нарышкин С.Е. 858, 905, 954, 974

Нарышкина Н.К. 269,282

Нарышкины 269

Насер Гамаль Абдель

НАТО (Североатлантический
722, 727

союз) 652, 687, 697, 806, 807, 968

Натуральное хозяйство 45

Натуральный оброк 186,187
Научно-техническая революция 771

Нахимов П.С. 406, 420

Нацизм 657

Наши (молодежное движение) 892, 971-972

Невельский Г.И. 420

Неврюева рать (1252) 150

Невская битва (1240) 148,154
Невыездной 771

Негласный комитет 367

Неизвестный Э.И. 718, 727

Некрич А.М. 747, 765

Немецкая слобода 265

Немцов Б.Е. 844, 853, 907, 975

Непотизм 783, 816

Непременный совет 367

Непризнанное государство 963, 972

Неронов Иван 263

Неру Джавахарлал 690, 693, 722

Нерчинск 277,286
Нерчинский договор с Китаем

Несвоевременные мысли
(1689) 277

(А.М. Горький) 559, 576-577
Несистемная оппозиция 972

Нессельроде К.В. 406,420

Нестор (летописец) 35, 43, 44, 46, 48, 56,
57, 59, 61, 67,123,132

Нестяжатели 215

Нетрудовые доходы 784

Неф 131

Неформалы 790-791

Нефтедоллары 750, 771
Нечаевщина 436

Нечерноземье 768

Нечкина М.В. 22-23

Нигилизм 391,437

Нижегородская ярмарка 372

Нижняя расправа 319

Никита Пустосвят 269,281

Никитин Афанасий 209

Никитин И.Н. 336

Никифор II Фока 80, 84

Николаевская железная дорогаi 379

Никон (патриарх) 263, 265, 266, 281-282
Никсон Ричард 759, 765

Нил Сорский 209, 224

Ништадтский мир (1721) 322

Ниязов С.А.

ИКАО (Нагорно-Карабахская
954

автономная область) 591, 787, 793, 814

НКВД 591, 632

Нобелевская премия 454, 710, 714,749,

878-879, 888

Нобелевская премия мира 478, 809

Новая оппозиция 556, 577

Новгород 48, 59, 61, 89,125,147,177,

202, 203, 229, 259, 265

Новгород-Северский 126,177
Новгородская земля 126

Новгородская республика 131,204
Новгородская София 106,127
Новгородская феодальная республика 119
Новиков А.А. 671, 693
Новиков Н.И. 22, 317, 333, 337, 349, 353,431
Ново-Огарево 814

Новоархангельск 330
Новое мышление 804, 806, 807, 816

Новоогаревский процесс 816-817

Новороссия 344

Новосильцев Н.Н. 367,421,428

Новоторговый устав (1667) 267
Новые русские 788
Новый год 67
Новый Иерусалим 289
Новый курс (Л.Д. Троцкий) 554
Новый курс Ф.Д. Рузвельта 613-614
Новый мир (журнал) 682
Новый порядок 657
Ногайская Орда 180, 213
Нойон 161

Номенклатура 614, 754, 784

Нонконформизм 771

Нормандия 655

Норманнская теория 21,67

Ностратическая языковая семья 45

Нота А.М. Горчакова 408
Нота П.Н. Милюкова 22, 503-504

Нукер 161

Нулевой вариант 804

Нумизматика 13

Нургалиев Р.Г. 899, 908,955

НЭП 548, 577,786

Нюрнбергский процесс 684

О

О «единстве в партии» 549

ОАО (открытое акционерное общество) 858
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Обама Барак 933,934, 955

Обдорское княжество (Обдория) 207,213
Обер-прокурор 308,390
Обер-фискал 353

Обнинская АЭС 682

Обнорский В.П. 387

Оборона (блокада)
Ленинграда 636-637,641-642

Оборона Севастополя (1854-1855) 406

Оброк 382,431
Общеславянский язык 34

Общественная палата РФ 892

Общество истинных

и верных сынов Отечества 371-372

Общество русских врачей 390-391

Общество соединенных славян 374

Общие комиссии 434

Общинный социализм 387

Объединение восточнославянских племен 57

Обыватели 350

Обычное право 106

Обязанные крестьяне

(см. Крестьяне обязанные)
ОВД (Организация Варшавского

договора) 689, 697,722, 806, 808, 968,
Овчина-Телепнев-Оболенский Иван 225, 240

Огнищанин 106

ОДВА (Особая Дальневосточная
армия) 520,567

ОДКБ (Организация договора
о коллективной безопасности) 972

Однодворцы 315,350
Окольничий 63

Октябристы 457, 460, 462, 473, 486
Олег Вещий

(князь киевский) 57,59, 61, 64, 67, 77

Олигархи 972

Олимпийские игры (Москва, 1980) 760

Олланд Франсуа 931,936, 955
Ольга (княгиня) 65,79, 84, 88, 90, 91,106
Ольгерд 175,181,184
ОМОН 972-973

Онищенко Г.Г. 915-916, 955

Ономастика 13

ООН (Организация объединенных
наций) 641, 646, 684, 697, 850

Оперативное бюро ГКО 630

Операция «Анадырь» (1962) 725

Операция «Багратион» 643

Операция «Буря в пустыне» (1991) 845

Операция «Концерт» 640

Операция «Рельсовая война» 640

Операция «Тайфун» 636

Операция «Уран» 638

Операция «Цитадель» 640

Операция Берлинская 646

Операция Будапештская 644

Операция Венская 646

Операция Висло-Одерская 645

Операция Восточно-Прусская 645-646
Операция Выборгско-Петрозаводская 643

Операция Корсунь-Шевченковская 642

Операция Крымская 642

Операция Львовско-Сандомирская 643

Операция Маньчжурская 647

Операция Петсамо-Киркенесская 645

Операция Пражская 647

Операция Прибалтийская 644

Операция Ясско-Кишеневская 643-644
Ополчение 289

Опричник 245

Опричнина 228-229, 234, 245-246
Оранжевая революция (Украина) 907, 928, 927

Ораниенбаум 338, 344

Орда 161

Орден Андрея Первозванного 14,351
Орден меченосцев 148,159,161

Орден Победы 642

Орджоникидзе Г.К. 552, 562, 569-570, 574, 590

Ордин-Нащокин А.

ОРКК (Объединенная
280,282

ракетно-космическая корпорация) 915

Орлов А.Г. 14, 324,337, 338

Орлов Г.Г. 337

Оружейная палата 19,135,246

Оружейное дело 131
OCB-I 759
ОСВ-П 759
Освоение целины 679-780

Освященный собор 244
Ослябя 181
Османская империя 213, 467
ОСНВ-1 809
ОСНВ-2 847
Основные законы Российской империи 458

Осоавиахим 595, 614
Особое совещание 591, 614
Особый секретный комитет 380

Ост (план) 657
Остерман 310, 311, 312, 329, 337, 338, 345

Остроги 246

Острожки 90, 229

Остромирово Евангелие 106

Отечественная война 1812 г. 398-399

Отлучение от церкви 187-188

Отмена крепостного права 381-382

Отраслевой метод управления 744

Отрезки

Отрепьев Ю.Б. (см. Лжедмитрий I)

437

Отречение Николая II 503

Отроки 65,67

Отруб 490

Оттепель 18, 722, 732

Отходничество 437
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ОУН (Организация
украинских националистов) 603, 614

Охранное отделение (охранка) 437

П
Паблик рилейшенз 860
Павлов В.С. 798, 812, 815
Павлов Д.Г. 628, 653
Павлов И.П. 454, 476, 878

Пайцза (см. Басма) 159
Пак Кын Хе
Пакт Молотова -

946,955

Риббентропа 86, 602, 790, 791,793
Пален П.А. 367,421
Палеог Софья 204, 209, 210, 216

Палеография 13
Палеологи 210

Памфилова Э.А. 875, 955
Панин Н.И. 314
Паннония 37, 44
Панславизм 386, 437
Пантикапей (см. Керчь)
Панцири 131

Парад на Красной площади (1941) 629

Парад Победы (1945) 632

Парад суверенитетов (1990-1991) 794-795
Парижский клуб кредиторов 922, 928

Парижский мирный конгресс (1856) 406

Парижский мирный трактат (1856) 404

Парижский трактат (1814) 401

Парламентаризм 860

Парсуна 289

Партизанское движение

Партия русских националистов

657-658

(Всероссийский национальный союз) 486

Партия социалистов-революционеров

(см. Эсеры)
Парфенов Л. 890, 907,

ПАСЕ (Парламентская ассамблея
955-956

Совета Европы) 963
Паскевич И.Ф. 403, 404, 405,421

Паспортизация населения 614-615

Паспортизация населения (1932) 588-589
Пассионарии, пассионарность 18

Пассионарная энергия 108

Пассионарный взрыв 33

Пастернак Б.Л. 713-714

Патерик 245

Патриарх 246

Патриаршество 230-231,246
Патрикеев Вассиан 215, 240

Паулюс Фридрих 638, 653

Пауэрс Фрэнсис 723
Пахомий Серб (Логофет) 210
Пашенное земледелие 37,45

Пекинский трактат (1860) 407

Пелымское княжество 213

Пенсии колхозников 719

Пенсионная реформа (2001-2010) 883

Пенька 437

Первая железная дорога России 377

Первая Камчатская экспедиция

(см. Экспедиция В. Беринга, первая)
Первая литовщина 174

Первая мировая война 468--470, 517

Первая российская революция 486-487

Первое ополчение (1611) 272

Первое русское кругосветное плавание

(1803-1806) 368

Пергамент 106-107

Пергородчатая эмаль (финифть) 131

Передвижники 387,437

Передовица 678

Перезагрузка 933

Перекопский перешеек 515, 527
Перелог (см. Залежная система земледелия) 43

Перемышль 469,481

Пересвет (богатырь) 176,181
Пересветов Иван 228, 240

Переселенческая политика 487

Перестройка 783, 786, 788, 817
Перестройка и новое мышление

для нашей страны и для всего мира

(М.С. Горбачев) 805
Переяславец-на-Дунае 80, 85,87
Переяславль 118,121,127,176
Переяславль-Залесский 127

Переяславская рада 274-275

Перл-Харбор 637, 655
Перлюстрация 437

Пермский край 894

Пермь Великая 203, 205, 213, 228

Пермь-35 (колония) 827

Перовская С.Л. 387, 388, 388,421

Персидский поход (1722-1723) 322

Перун 64, 65, 67, 70, 81, 82,105
Пестель П.И. 41, 372, 374, 421-422

Петербургская академия наук 21,310

Петербургский договор (1723) 322

Петлюра С.В. 523

Петр (митрополит) 173,181
Петр Могила 262

Петрашевцы 437

Петров А.К. 874, 875,956

Петров Аввакум 20, 263, 282

Петроградский совет (1917) 502
Печатник 132

Печатный двор 245

Печенеги 78, 80, 81, 84, 89, 90, 99,103,105

Пилястра (см. Лопатка)
Пирогов Н.И. 390,422

Пироговские съезды 390-391

Писало 128

Писцовые книги 215
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Письмо к съезду (В.И. Ленин) 552-553, 708

План Баруха 697

План Маршалла 697-698

План Путина 898

План Шлиффена 487

Платнов С.Ф. 22,23, 555-556

Плеве В.К. 453, 465, 471, 472, 476

Племенные союзы 34,45

Пленум по вопросам развития

промышленности (1965) 744

Пленум по вопросам

сельского хозяйства (1965) 743

Пленум ЦК КПСС (1989) 790

Пленум ЦК КПСС (1987, октябрь) 786

Пленум ЦК КПСС (1989) 791

Плесецк 729

Плеханов Г.В. 387, 391, 432, 440,

472,476-477, 522

Плинфа 106,132
Плуг 45,48
Плюрализм 817

Плюсский договор (1583) 235
Победоносцев К.П. 388, 413, 421, 422, 437

Повесть временных лет 34, 40, 42, 43, 44, 48,

65,106,132,159, 216

Повесть о Куликовской битве 188

Повесть о Шевкале 172

Повоз 90

Погосты 69, 90

Подворное обложение 289

Подзимник 44

Подлые люди 351

Подписантские кампании

Подсека (см. Подсечно-огневая
система земледелия)

Подсечно-огневая

745

система земледелия (подсека) 46

Подушная перепись 307

Подушная подать 351,390,392,438

Пожарский Д.И. 272-273,282
Пожилое 215, 216, 226

Позиционная война 469, 487

Позорища 264

Позорные столбы 320, 437

Покладник 132

Покрова-на-Нерли церковь 121,132

Покровский М.Н. 18, 23-

Покровский собор
24, 48,108, 560

(Храм Василия Блаженного) 246

Покрышкин А.И. 643, 653

Ползунов И.И. 314, 338

Политика полицейского социализма 487

Политика умиротворения 615

Политковская А.С.

Полки нового

895, 956

(иноземного) строя
Полное собрание законов

262, 276, 289

Российской империи 376
Половники 131,188, 346

Половцы 105,107,109,118,121,123,149,176
Полоцк 77,89
Полочане 41,46
Полочные фильмы 748,771-772

Полпред (полномочный представитель) 876
Полтавская битва 321
Полтина 13

Полувирье 105

Полуимпериал 395

Полуполушка 303

Полушка 303

Полюдье 66,68
Поляне 41, 45,46, 78
Поляновский мирный договор (1634) 274
Поместные крестьяне

(см. Крестьяне поместные)
Поместный приказ 246
Поместье 88,188, 216, 306
Попков П.С. 676, 693-694

Популизм 860

Пороки 161

Пороховой погреб Европы 468,487

Порт-Артур (Люйшунь) 465,466, 467, 481-482

Портсмутский мирный договор 467

Посад 68

Посадник 68,70,127,131
Посессионные крестьяне 309
Послание Президента ФС РФ (1997) 841
Послание Президента ФС (2000) 877
Послание Президента ФС РФ (1994) 836
Послание Президента ФС РФ (1996) 839
Послание Президента ФС РФ (2001) 881
Послание Президента ФС РФ (2002) 884
Послание Президента ФС РФ (2003) 887
Послание Президента ФС РФ (2004) 890
Послание Президента ФС РФ (2005) 892
Послание Президента ФС РФ (2006) 895
Послание Президента ФС РФ (2007) 896
Послание Президента ФС РФ (2009) 903
Посольский приказ 246
Посоха 228,246
Посошков И.Т. 338-339
Постельничий 215
Постник 237
Поташ 289
Потемкин Г.А. 326,339
Потемкинские деревни 319,351
Потешные полки 269-270

Потсдамское соглашение (1911) 467-468

Поучение
(Владимир Мономах) 17,121,132-133

Поход за зипунами 267

Поход кн. Игоря на Византию (941) 78

Поход кн. Игоря на Византию (944) 78

Поход кн. Олега на Византию (907) 77
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Поход кн. Святослава на Волжскую
Булгарию и Хазарию (964-966) 79-80

Поход кн. Святослава на Дунайскую
Болгарию (970-971) 80

Поход кн. Святославна на Византию (971) 80

Поход русичей на Царьград (860) 56
Почетные граждане 377,437-438
Поярков В.И. 263

Правда Ярославичей 102

Правеж 204

Правительство доверия 487

Правовое государство 860

Правозащитное движение 771

Православие 81, 90, 91

Правый уклон 558, 568

Пражская весна 757

Праздник мертвых 68

Праславяне 46

Предводитель дворянства 320

Предпарламент 475, 508

Президентская республика 860-861

Президиум Верховного Совета СССР 612

Прекурсоры 940, 943

Прелестные листы 260, 267

Премия «Оскар» 748, 753, 873-874, 888

Преображенский приказ 289

Престолонаследие 309

Пржевальский Н.М. 422

Прибалтийская теория
происхождения славян 45

Приватизация 797, 826, 829-830, 831, 841, 861

Приволжский федеральный округ 877

Приднестровская Молдавская Республика 963

Призвание Рюрика 56

Приказ наркома обороны № 227 227, 638

Приказ Ставки № 0428 629-630

Приказ Ставки № 270 629

Приказ тайных дел 265-266

Приказ № 1 Петросовета 502

Приказы 228, 246

Примаков Е.М. 843, 849, 850, 853, 875

Примерный устав
сельскохозяйственной артели 592

Примитивизм 485
Принцип Таврило 477

Принцип демократического
централизма 708,732

Принцип мирного сосуществования
(см. Мирное сосуществование)

Приоритетные национальные проекты 894

Приписные крестьяне 309

Прирезки 437

Присяжные заседатели 385,392,438

Присяжный поверенный 385
Приусадебный участок 710, 719-720, 731
Провинция 308,347

Программа «500 дней» 796, 817

Программа «Намедни» 890

Программа «Партнерство во имя мира» 848

Программа мира 772

Программа партии (1961) 717, 783

Программа РСДРП 487

Программа-максимум 453, 487

Программа-минимум 453,487

Прогрессивный блок 22, 462,487
Прогрессисты 462,487
Проди Романо 956

Продналог 577

Продовольственная диктатура 535

Продовольственная программа 753

Продотряды 535

Продразверстка 535, 548

Продразверстка (1916) 464

Производственный роман 772

Прокопий Кесарийский 36, 39

Прокопович Феофан 339, 347

Прокофьев С.С. 674

Пролетариат 433,438

Пролеткульт 577

Промышленная буржуазия 433

Промышленный переворот 382,438
Просвещение (эпоха) 351-352
Просвещенный абсолютизм 352
Просинец 43

Протекторат 438

Протекционизм 310,349

Протогосударства 45, 63,107

Протопоп 289

Прохор из Городца 210

Прохоров М.Д. 907

Прошкин А.А. 901, 956

Прошьян П.П. 512, 514, 523

Прусский путь развития
сельского хозяйства 438

Прутский поход

(см. Русско-турецкая война 1710-1713)
Псевдомаврикий 36

Психушка 743

Псков 87, 204, 205, 224, 265

Птенцы гнезда Петрова 24, 310,352

Пугачев Е.И. 22, 339, 353

Пуришкевич В.М. 464, 477, 489

Путешествие из Петербурга в Москву
(А.Н. Радищев) 319-320

Путин В.В. 843,844, 853-854, 875-945, 968

Путь «из варяг в греки» 57, 61, 62, 64, 65, 90,125

Пушин (город) 344

Пуштуны 976

ПФР (Пенсионный фонд России) 883, 974
Пятилетка 577

Пятилетний план (первый, 1928-1932) 559
Пятилетний план

(второй, 1933-1937) 589-590

Пятилетний план
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(третий, 1938-1942) 595-596
Пятилетний план

(четвертый, 1946-1950) 670-671

Пятилетний план (пятый, 1951-1955) 678

Пятилетний план (шестой, 1956-1960,
заменен семилетним планом)
Пятилетний план (седьмой, 1961-1965,
заменен семилетним планом)
Пятилетний план

(восьмой, 1966-1970) 745-746
Пятилетний план (девятый, 1971-1975) 749

Пятилетний план (десятый, 1976-1980) 751
Пятилетний план

(одиннадцатый, 1981-1985) 753
Пятины 126

Р

Рабочее законодательство 460, 488

Рабочий контроль 535

Рабство 46

Рабфак (рабочий факультет) 732

Радимичи 41, 43, 44, 46, 57, 81

Радиокарбонный метод 12

Радищев А.Н. 319,339, 353, 431

Разбойный приказ 246-247

Развитой социализм

(см. Концепция «развитого социализма»)
Разгром печенегов (1036) 99-100

Раздел Речи Посполитой (1772) 324

Раздел Речи Посполитой (1793) 327

Раздел Речи Посполитой (1795) 327
Разин С.Т. 266, 267, 282

Разночинцы 438

Разрядка напряженности 772

Разрядные книги 247

Разрядный приказ 215, 247

Разряды 215

Разумовский А.Г. 315,340

Ракетные войска стратегического
назначения 716

Рало 45, 46

Раннеклассовове государство 68

Рапалло 573

Рапалльский договор 564, 600

РАПП 557, 578

Расказачивание 535-536

Распутин (Новых) Г.Е. 464, 477

Расстрел царской семьи (1918) 514
Растрелли Б.-К. 340

Растрелли Б.-Ф. 340, 344

Ратуша 271

Рахмон Эмомали 922, 932, 936, 937, 939, 956

Рачжин-Хасан (проект) 946, 974
РВСР (Реввоенсовет республики) 536
Реабилитация 683, 732, 795-796
Реабилитация казачества 829

Реабилитация репрессированных народов 710

Реализм 439

Реверс 13
Ревизии 307, 352
Ревизионизм 722
Ревизская душа 352
Ревизские сказки 352

Революционная ситуация 488

Революция 488

Революция роз (Грузия) 925-926

Регионы-доноры 974

Редакционные комиссии 380

Резы, черты 68
Рейган Рональд 803, 804, 805, 806

Рейдерский захват 890, 974, 889-890

Рейдерство
(см. Рейдерский захват)

Рейтерн М.Х. 422,435

Рекрут 271, 352

Рекрутская повинность 352-353

Рекрутский набор 271, 304
Ремесло 68-69

Ренненкампф П.К. 469, 477

Репатрианты 698

Республика немцев Поволжья 629

Республики Прибалтики 790,798
Ресталинизация 745

Реституция 847

Референдум
Референдум в Чеченской

797, 798, 817, 832

Республике(2003)
Референдум Всероссийский

887

(1993,апрель) 832-833

Референдум РСФСР (1991) 798-799

Референдум СССР (1991) 798

Реформа высшей школы (1863) 382-383

Реформа государственной деревни 378

Реформа ЖКХ (2007) 897

Реформа МВД (2009) 904

Реформа образования (1803) 368

Реформа РАН 914-915

Реформа Роскосмоса 915

Речь Посполитая 234, 235, 242, 272, 274, 324

Риббентроп И. 602, 604, 609

Рижский мир (1921) 86, 519
РИО (Российское историческое общество) 974

РКИ (Рабоче-крестьянская инспекция) 578

РККА 536

РОА (Русская освободительная армия) 647

Рогнеда 83, 84-85

Род (бог) 69, 70

Родзянко М.В. 460, 462,477, 502

Родимцев А.И. 638, 653

Родовая община 17,46

Родословцы 13

Рожаницы 69, 70

Рожественский З.П. 466, 477-478

Ройзман Е.В. 914, 956-957
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Рокоссовский К.К. 632, 640, 643, 645, 646,
653, 721

Рокотов Ф.С. 340

Роман Мстиславич 123,125,144,155

Романова-Захарьина-Кошкина-Юрьева
Анастасия 60, 226, 240

Романов Н.Н. 478

Романовы (династия) 283

(1613-1645)
Михаил Федорович 60, 247, 248, 261, 283, 284

(1645-1676)
Алексей Михайлович
Тишайший 63, 244, 275, 283

(1676-1682)
Федор Алексеевич 268,269

(1682-1696)
Иван V Алексеевич 135, 269

(1682-1725)
Петр I Алексеевич 14, 22, 63, 66, 268, 329,

321, 337-338, 432

(1725-1727)
Екатерина I Алексеевна 310,333

(1727-1729)
Петр II Алексеевич 338

(1730-1740)
Анна Иоанновна 311, 329

(1740-1741)
Иван VI Антонович 312, 315, 330, 334

(1741-1761)
Елизавета I Петровна 63, 312, 313, 329,

333-334, 334

(1761-1762)
Петр III Федорович 314, 323, 349, 338

(1762-1796)
Екатерина II Алексеевна 20, 22,56, 314,

315, 316, 317, 318, 319, 323,
324, 325, 326, 352, 333

(1796-1801)
Павел I Петрович 320, 327, 337

(1801-1825)
Александр I Павлович 19, 367, 369, 370,

371, 372, 373, 396, 397,
399, 400, 402, 412

(1825-1855)
Николай I Павлович 375, 376, 377, 378,

379, 402, 403, 405,
406, 415, 420-421

(1855-1881)
Александр II Николаевич 380, 381, 382,

383, 384, 386, 387, 388, 389,
406, 407, 408, 409,412

(1881-1894)
Александр III Александрович 389, 392,

410,413

(1894-1917) Николай II 394-398, 421,
454-459, 465-466,
468, 503, 514, 842

Романтизм 439

Рословные книги 247

Роснефть 909

РосПил (проект) 906

Российский кинематограф
(2000-2013) 880-881, 886, 916

Российско-американская компания 403-404

Российское земское движение 835

Россия 215

Россия - НАТО 848, 849, 850, 922, 924, 926

Россия и Европа (Н.Я. Данилевский) 386
Россия, вперед! (Д.А. Медведев) 902-903
Ростовщичество 133
Росы, россы, русичи, русы 40, 57, 69, 77
РПЦЗ (Русская Православная Церковь

за рубежом) 896, 974-975

РСДРП
РСДС (Российско-сирийский

462,488

деловой совет) 926

Ртищев Ф.М. 263

Рублев Андрей 210

Рубль 13

Рузвельт Теодор 466,478
Рузвельт Франклин Делано 641, 647, 653

Румянцев П.А. 324, 340

Русалки 69,70
Русская Америка 330, 344

Русская земля 78

Русская монархическая партия 455

Русская правда (П. Пестель) 374

Русская Правда (судебник) 17,18, 24, 46,103,
107,189, 216, 226

Русские сезоны 461

Русский авангард 485

Русский марш 893, 975

Русско-английская война (1807-1808) 398

Русско-иранская война (1826-1828) 404

Русско-иранская война (1795-1796) 327

Русско-иранская война (1804-1813) 396

Русско-польская война (1654-1667) 275

Русско-турецкая война (1710-1713) 322

Русско-турецкая война (1735-1739) 322-323

Русско-турецкая война (1768-1774) 324

Русско-турецкая война (1787-1791) 325-326

Русско-турецкая война (1806-1812) 397

Русско-турецкая война (1828-1829) 404

Русско-турецкая война (1877-1878) 409-410

Русско-французская война

(1806-1807) 397-398

Русско-шведская война (1808-1809) 398

Русско-шведская война (1656-1658) 275-276

Русско-шведская война (1741-1743) 323

Русско-шведская война (1788-1791) 326

Русско-японская война 465-466

Русско-японское соглашение (1907) 467

Русско-японское соглашение (1910) 467

Русско-японское соглашение (1912) 368
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Русско-японское соглашение (1916) 470

Русское историческое общество 385

Русское музыкальное общество 380

Русское собрание (партия) 452

Руст Матиас 785-786

Русь 61-62, 67

Руцкой А.В. 832, 830, 833, 854

Рыбаков Б.А. 24, 43, 62, 91,133
Рыбкин И.П. 835, 854, 858

Рыжков Н.И. 791, 793, 797-798, 800, 812

Рыков А.И. 511,536,555,557,558,561,562,

570, 596,787
Рылеев К.Ф. 422

Рыночная экономика 788, 789, 861

Рюрик 56,59, 60, 84

Рюриковичи 60, 231

Рюриково урочище 59
Рютин М.Н. 589

Ряд 107

Рядович 107-108
Рязанская катастрофа 709, 733

С
Саакашвили М.Н. 925, 931, 957
Саблин В.М. 751, 766
Савинков Б.В. 523-524
Салтыкова Д.Н. 316

Самиздат 772
Саммит 975

Самодержавие 230, 247

Самолет-разведчик У-2 723

Самоопределение наций 505
Самсонов А.В. 469,478

Сан-Стефано 410

Сан-Стефанский мирный договор (1879) 410

Сан-Стефанский мирный договор (1951) 688

Санкт-Петербург 304, 306, 344
Сапсан 903-904

Сараево 468

Сараевское убийство 468

Сарай-Бату 151,157,158

Сарай-Берке 158

Саргсян С.А. 935, 936, 957

Саркел (Белая вежа) 38, 79, 85, 87

Сарматы 39,46-47
Сателлит 657
САУ 657
Сахалин 407, 427-428
Сахалин-1 850, 861
Сахалин-2 850, 861

Сахаров А.Д. 745, 749, 750, 766, 771, 784, 791

Саяно-Шушенская ГЭС 963-964
СБСЕ (Совещание по безопасности

и сотрудничеству в Европе) 759-760
Сварог (Сварожич) 69

Свенельд 68,80,81,85

Свердлов Я.М. 508,524,535

Свидригайло
Свияжск
Святополк I Окаянный

Святополк II Изяславич

Святополк-Мирский П.Д.
Святослав I Игоревич

Священная дружина

Священная лига

Священный союз

201, 210-211

242,232

61, 99,101,102

118,123

454,478

80, 83, 85,89

389

278, 289-290

402

СГБМ (Совет государств Балтийского моря) 975
СЕ (Совет Европы)
Северная война
Северное общество
Северный морской путь

856
158,321-322

373

946, 947, 964

Северный союз русских рабочих 321,387-388
Северо-Западный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Северо-Осетинская ССР

Северогерманский союз

Северяне
Секретный комитет (1826)
Секретный протокол (1939)
Секретный протокол (1941)
Секретный цензурный комитет

Секуляризация
Селезнев Г.Н.

Сельское общество

Семаргл (Симаргл)
Семейный принцип наследования

Семендер
Семенов Г.М.
Семеновский гвардейский полк

Семибоярщина
Семик

Семилетний план (1959-1965)
Семилетняя война

Семипалатинск

Семичастный В.Е.

Семья (малая, большая)
Сенат

876

877

830

408

41, 45, 46,47, 48, 57

Сенявин Д.Н.

Сепаратизм

Сергий Радонежский
Сердюков А.Э.

Серебряный век

Серпень
Сечень

Сибирский федеральный округ

Сибирское ханство

Сибирь
Сиваш (Гнилое море)
Сигизмунд III

Силаев И.С.

375

615, 793

633

380

224,247, 314

838, 854, 858

382,439

69, 81

200

79

513, 524, 672

26,373

261

69,105

715

323-324

695

717, 727

47

306, 319,353, 368, 385

397,422

975

181,185,187

875, 957

488

43

43

876-877

158, 213

242

527, 642

261

795

Сильвестр Благовещенский
Символ веры
Символизм

Симеон Бекбулатович

228, 234, 240, 244

90

485

229
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Симеон Гордый 173,181-182
Симеон Касаевич 223
Симеон Полоцкий 268, 270, 283-284, 288

Симодский договор (1875) 407

Синдикат 439, 452

Синеус 56, 60, 61

Синкретизм 105

Синод 308, 353, 788
Синопсис 268, 290
Синопский бой 406

Синхрофазотрон 712
Синявский А.Д. 744, 745, 766
Синяя Орда 158
Система коллективной безопасности 615
Системный кризис советского строя 817-818

Сказание о князьях владимирских 247

Сказание о Мамаевом побоище 188
Скань (филигрань) 133

Скауты 488
Скинхеды 928, 975

Скипетр
Скифо-сарматская теория

186, 247, 290

происхождения славян 45

Скифы 47

Склавины 33, 39, 47

Скобелев М.Д. 14, 410,422-423

Скобелев М.И. 502,504,506,507,524

Сколково (деревня) 964

Сколково (технологический центр) 905
Скоморохи 108, 226

Скуратов-Бельский Малюта 241

Славия 48

Славяне 47

Славяно-греко-латинская академия 21,270, 284

Славянофилы 17, 424, 439
Слезная грамота (1564) 228

Словене(ильменские славяне) 44, 48
Слово о законе и благодати 102,108

Слово о полку Игореве 17,19, 65, 70,120,

133-134

Служилые «по отечеству» 188

Служилые «по прибору» 188

Служилые князья 188

Служилые люди 188

Служилые татары 215-216
Смена вех 549-550

Смерды 69,107,119,131

Смертная казнь 462, 505, 671
СМЕРШ 632, 657

СМИ (средства массовой информации) 862
Смоленск 44, 57, 62,177, 200, 259, 275
Смоленская война 273
Смоленский кремль 247

Смольный институт 353

Смотрицкий Мелетий 283-284

Смута (Смутное время) 62,190, 258
СНВ-2 917

СНВ-3 934
СНГ (Содружество

независимых государств) 573, 801-802
СНК (Совет Народных

Комиссаров, Совнарком) 509,510, 511, 536

Сноуден Эдвард 943

Собор примирения 226

Соборное уложение 264,290

Собрание русских фабрично-заводских
рабочих Санкт-Петербурга

Собственная Его Императорского
455, 472, 488

Величества канцелярия 439
Собянин С.С. 914, 916, 957
Совет Безопасности России 837
Совет государств Балтийского моря 937
Совет Европы 849
Совет министров 488-489
Совет по делам религий 744-745
Совет по эвакуации 627

Совет рабочих депутатов
Совет рабочих депутатов

457

(Иваново-Вознесенск) 455

Совет Федерации 833, 835, 861
Советско-польская война (1920) 519

Советско-финская война (1939-1940) 602-603
Советы 489

Совинформбюро 628

Совнархозы 530, 711, 733, 744

Соглашение «9+1»

СОИ (Стратегическая оборонная
799-800

инициатива) 803, 818
Солари Пьетро 211

Солженицын А.И. 718, 727, 745, 747, 749, 835

Соловецкое восстание 267

Соловьев С.М. 19, 20, 24, 41, 45, 388, 432

Солунь 58,62
Соляной бунт 264

Соляной путь
Сообщество суверенных

69

республик (ССР) 839, 849
Соседская община 41,48

Сословие 216

Сословная монархия 216

Сотник 160

Софья Палеолог (см. Палеолог Софья)
Софья Алексеевна (царевна) 14, 269, 270,284
Софья Витовтовна 177

Социал-демократы 458, 459, 460,462

Социал-фашизм 600,615
Социализация земли 489, 552

Социалистический реализм 588,591

Социалистическое соревнование 550,578
Социальные сети 907, 976
Союз - Аполлон 759

Союз 17 октября (см. Октябристы)
Союз архитекторов СССР 588

Союз благоденствия 272
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Союз борьбы за освобождение
рабочего класса 393

Союз воинствующих безбожников 555

Союз защиты Родины и свободы 512
Союз земцев-конституционалистов 489
Союз композиторов СССР 588
Союз освобождения 453, 489
Союз писателей СССР 591
Союз правых сил 889

Союз правых сил 975-976

Союз русского народа 473, 489

Союз спасения 371-372

Союз трех императоров 409, 411

Союзное государство 924

Спальник 215

Спафарий Н.Г. 277, 282

Сперанский М.М. 370, 374, 375, 376, 412,

423, 431, 434, 440

Спиридов Г.А. 324,340
Спиридонова М.А. 514, 524

Спор о вере 269

Спор о святых местах 405

Справедливая Россия (партия) 895

Средиземноморский поход Ф.Ф. Ушакова 328

Среднее зарубежье
Среднеевропейская теория

856-857

происхождения славян 45

Средний класс 859, 861

Сруб 42

СС (охранные отряды) 658
СССР (Советский Союз) 552, 573
Стабилизационный фонд ’900, 906, 976
Ставка Главного командования 627
Сталин И.В. 346, 508, 521, 536, 551-552, 554-

555, 565, 570, 574, 577, 594, 597, 608,
615, 627-628, 632, 634, 636, 639, 641,
657, 670, 678-679, 686, 698, 747, 786

Сталинград 655

Сталинградская битва 638
Сталинская индустриализация 559
Сталинская модернизация 578
Сталинская премия 592
Сталинский план преобразования природы 676

Станкевич Н.В. 17, 376

Становище 91

Старейшины 46,69

Старк О.В. 465, 478-479

Старов И.Е. 340

Старообрядчество,
старообрядцы 266, 314, 265, 290

Стасов В.П. 344

Статус-кво 489

Статут 372
Статья 6 Конституции СССР 791, 794
Стаханов А.Г. 591
Стахановское движение 590, 592, 615-616,782
Стачка (см. Забастовка)

Степашин С.В. 854

Стессель А.М. 479

Стефан Пермский 182

СТК (Советы трудовых коллективов) 787-788
Стоглав 247

Стоглавый собор 226, 266

Столбовский мир (1617) 73

Столыпин П.А. 459, 460, 473,479,483
Столыпинская аграрная

реформа 459, 460,489-490
Стояние на реке Угре (1480) 205, 208

Страдный холоп 109

Страны народной демократии 698

Страны третьего мира 689, 720, 757-758,

772, 833

Стратегикон 36

Стратегия-31 902

Стрелецкий бунт (1682) 269

Стрелецкий бунт (1698) 270-271

Стрельцы 247, 262

Стрибог 69-70, 81

Стригольники 175

Строганов П.А. 367,421

Строгановы 228, 229, 235, 238,241
Строев Е.С. 838, 861, 854-856

Струве П.Б. 435, 461,479,485

Студень 44

Субъекты РФ 857

Субэдэй 145,148,156,161
Суверенитет 818

Суверенная демократия 976

Суворов А.В. 318, 324, 326, 327, 328, 333,

340-341,436

Суд присяжных 386

Суд чести 673

Судебная реформа (1864) 385

Судебная реформа (2001-2004) 880

Судебник Ивана III 207, 216

Судебник Ивана IV 24,226

Судебные округа 385

Судебные уставы 385, 392

Судетская область 601, 610

Суздаль 104

Суздальско-Нижегородское княжество 185

Сумароков А.П. 341, 348

Сунь Ятсен 565, 570

Сурков В.Ю. 905, 957

Сурож (Судак) 161

Сусанин Иван 284

Суслов М.А. 711, 718, 719, 727, 743

Сухомлинов В.А. 479

Сухопутный шляхетский корпус (1732) 312

Сухэ-Батор Дамдины 516, 564, 570

Суэцкий канал 729

Суэцкий кризис 721, 733

Сфрагистика 13

Счисление 150,161
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Съезд князей в Вятичеве (1100) 118

Съезд князей в Долобске (1103) 118

Съезд князей в Киеве (1223) 145
Съезд князей в Любече (1097) 101
Съезды народных депутатов

РСФСР-России-РФ

I съезд народных депутатов РСФСР

(1990, май
- июнь)

II съезд народных депутатов РСФСР

794

(1990, ноябрь-декабрь)
III съезд народных депутатов РСФСР

797

(1991, апрель)
IV съезд народных депутатов РСФСР

799

(1991, май)
V съезд народных депутатов РСФСР

800

(1991, октябрь)
VI съезд народных депутатов РСФСР

826

(1992, апрель) 828

VII съезд народных депутатов России

-829

(1992, декабрь)
IX съезд народных депутатов России

832

(1993, март)
Съезды народных депутатов СССР

I съезд народных депутатов СССР

832

(1989, май - июнь)
II съезд народных депутатов СССР

791

(1989, декабрь) 792-

III съезд народных депутатов СССР

793

(1990)
IV съезд народных депутатов СССР

794

(1990, ноябрь)
V съезд народных депутатов СССР

797

(1991, сентябрь)
Съезды РСДРП-РКП(б) -ВКП(б) -КПСС

801

I съезд РСДРП
II съезд РСДРП
VI съезд РСДРП
X съезд РКП(б)
XIV съезд ВКП(б)
XV съезд ВКП(б)
XVI съезд ВКП(б)
XVII съезд ВКП(б)
XVIII съезд ВКП(б)
XIX съезд ВКП(б)
XX съезд КПСС

XXI съезд КПСС

XXIII съезд КПСС

XXIV съезд КПСС

XXV съезд КПСС

XXVI съезд КПСС

XXVII съезд КПСС

XXVIII съезд КПСС (1990)
Съезды Союза Союзов

I съезд Союза Союзов

II съезд Союза Союзов

195

453

506

548-549

556-557

557

561

590

597

678

708, 720

714, 717

745, 755-756

749-750

751

753

783

795

456

456

СЭВ (Совет экономической взаимопомощи)687,
698, 759

Т

Т-34 658

Табель о рангах 309

Таганрог 277, 286, 374
Тадеуш Костюшко 327

Тайная канцелярия 353

Тайная розыскных дел канцелярия 329, 353

Тайная экспедиция 353

Тактика преднамеренной обороны 640

Талейран М.-М. 401, 402, 423

Талибы 976

Тамга 151,161

Тамерлан (см. Тимур)
Таможенный союз 934, 964
Таможенный тариф (1724) 310,350
Танковое сражение под Прохоровкой 640

Тарутинский лагерь 400

Тарутинский маневр 400
ТАСС 658

Татищев В.Н. 20, 21, 24-25, 59, 67,150,
Татьянин день 353

Твардовский А.Т. 682, 718, 749, 766-767

Тверское княжество 185

Творческие дискуссии 698

Театр (XVII) 268

Театр трагедий и комедий (1756) 313
Тевтонский орден 148,159, 161-162,176
Темник 160,162

Темучин (Чингисхан) 145- 146,156,157,
161-162

Теневая экономика 752, 772

Теория «ограниченного суверенитета»
(см. Доктрина Брежнева)

Теория обострения классовой борьбы 616

Теория официальной народности 424, 439-440

Терешкова В.В. 717, 728

Террор 452-453

Терроризм
Террористические акты

976-977

на территории России 885-886, 903

Тестамент (Екатерина I) 311

Тибет 482

Тиверцы 45,48, 78

Тильзит 428

Тильзитский мир (1807) 395

Тимошенко С.К. 598, 609, 627

Тимошенко Ю.В. 927, 958

Тимур (Тамерлан) 178,179,182, 202, 286

Тито Иосип Броз 646, 685, 686, 694, 721

Титов Г.С. 717, 728

Тиун (тивун) 91

Тихомиров М.Н. 25, 41,149
Тихон (патриарх) 551, 553, 570-571

Тихоокеанская эскадра (2-я) 466

Тихоокеанские эскадры 490

Ткачев П.Н. 423-424

Тмутаракань 38, 79, 85, 87
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Товарищество передвижных
художественных выставок 386-387

Товарная биржа 549, 574
Толстой Д.А. 424
Тома де Томон Ж. 344

Томсен К.-Ю. 12

Томский М.П. 555, 558, 561, 571

Торговый устав (1654) 265
Торжок 127,147
Торки (огузы) 100,108,121
Тормасов А.П. 398,424

Тоталитаризм 616

Тотемизм 70

Тохта Дюдень 153

Тохтамыш 176,182

Травень 43

Транссибирская магистраль 393, 945

Трансферт 977

Трапезунд 469, 482

Тредиаковский В.К. 341

Трезини Доменико 341,344

Трепов Д.Ф. 386

Тресты 440, 549, 578

Третий рейх 601, 616

Третьеиюньская монархия 490

Третья литовщина 175

Трехполье 48

Тризна 48

Тризония 685

Троица 210

Троице-Сергиев монастырь 270

Троицкая летопись 216

Тройка НКВД 591, 616

Тройственный союз 410, 468

Троцкий Л.Д. 23, 505,507,508, 511,517,521,
524-525,533, 536,554,565,577, 608,787

Трубецкой Д.Т. 272

Трувор 56, 60, 61

Трудовая повинность 536

Трудовики 458, 459, 460, 490

Трудовые армии 536

Трудовые мобилизации 535

Трудодень 578-579, 730

Трумэн Гарри 647, 685, 694

Трутень (журнал) 317

Тува 655

Тулеев А.М. 875

Тумен 151,161,162

Туполев А.Н. 728

Турки-месхетинцы 795

Туркманчайский мирный договор (1828) 404

Тухачевский М.Н. 516, 519, 548, 592, 609

Тушино 286-287

Тушинский вор 261

Тын (частокол) 42, 61

Тысяцкий (монгольское войско) 127,131,134

Тысяцкий (Новгород) 63,70

Тысячник 160

Тэтчер Маргарет Хильда 805, 812

Тюрки 90,157

Тюркский каганат 38

Тюфяки 176,188
Тявзинский мир (1595) 236

Тяглое население 263

У

Уваров С.С. 424

Угличское дело 231

Угра 200, 205

Угэдэй 156,162

Удальцов С.С. 907, 958

Удел 162

Удельные князья 188

Уезд 347

Узбек (хан) 135,172,173,182
Узорочье 290-291

Указ о брадобритии и ношении

европейского платья 271

Указ о престолонаследии (1797) 320

Украинская народность 188

Уличи 41, 45, 46,48, 80

Уложение о службе (1555) 227

Уложение о станичной службе (1571) 229

Уложенная комиссия (1648) 264

Уложенная комиссия (1767-1768) 315-316

Улу-Мухаммед 212

Улусы 162

Ульрих В.В. 671

Ультиматум Керзона 565
Ульянов В.И. (см. Ленин В.И.)
Унгерн Р.Ф. 516,525
Университетская автономия 377, 383,440, 372

Университетский устав (1804) 368

Университетский устав (1835) 377

Университетский устав (1863) 383

Университетский устав (1884) 391

Ункяр-Искелесийский договор 405
УПА (Украинская повстанческая

армия) 614, 643

Упырь 63,70

Урал 213

Уральская языковая семья 45

Уральский федеральный округ 877

Уроки 79, 91

Уроки Октября (Л.Д. Троцкий) 23, 555
Урочные лета 231, 247

Ус Василий 266

Усама бен Ладен 965

Ускорение (перестройка) 782,783, 793,818

Усобицы 108

Успенский собор 247, 259

Успенский собор (Владимир) 134

Успенский собор (Москва) 215

Устав (тип почерка) 106,108
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Устав о резах (о ростах) 119

Устав сельскохозяйственной артели (1956) 709

Уставная грамота 382, 440, 436

Уставная грамота Российской империи 373

Устинов Д.Ф. 767

Уфимская директория 522

Учредительное собрание 453, 455, 511, 512, 536
Ушаков Симон 284-285

Ушаков Ф.Ф. 326, 328, 341

Ушкуйники 134

Ушкуя 134

Ф

Фабзавкомы 535, 536-537

Фабричная инспекция 390

Фаворит 353

Фалеристика 13-14

Фальконе Э.-М. 341

Фальсификация истории 901-902, 977

ФАТФ 883

Фашизм 600, 658

Федеральное агентство 891, 977

Федеральное Собрание 833, 835

Федеральные округа 876

Федеративный договор (1992) 828

Федерация 579

Федерация советских писателей 557

Федор Иоаннович 230, 241, 246, 248, 60

Федор Курицын 214

Федоров А.Ф. 638, 653-654

Федоров Иван 228, 245

Фейхтвангер Лион 593

Феогност (митрополит) 173,182-183
Феодальная война 201

Феодальная раздробленность 108

Феодальное землевладение 134

Феопемт (митрополит) 100,103
Феофан Грек 183, 210

Фермер 792, 862
Фетишизм 70

Филарет (патриарх) 261,285
Филер 437

Фили (деревня) 399

Филигрань (см. Скань) 133

Филипп (митрополит) 229

Философическое письмо (П.Я. Чаадаев) 378

Философский пароход 551-552

Филофей 245

Финансовая реформа (1947) 674

Финансовая реформа (1700,1704) 303

Финансовая реформа (1842) 378-379

Финансовая реформа (1860-1864) 381

Финансовая реформа (1897) 395

Финансовая реформа (1922-1924) 550

Финансовая реформа (1947) 674

Финансовая реформа (1961) 716

Финансовая реформа (1991) 798

Финансовый кризис (1998) 843

Финифть (см. Перегородчатая эмаль) 131

Финно-угорские племена 34,41, 44,48-49

Фиораванти Аристотель 211,215
Фискал 353
Флаг 216
Флаг Андреевский 353
Флаг России 818

Флорентийская уния (1439) 202, 216
Флот русский 270

Фольклор (устное народное творчество) 134
ФОМС (Фонд обязательного медицинского

страхования) 977

Форд Джеральд 759, 767

Формализм 674,698

Форос 801,814

Форсированная индустриализация 560

Форт-Росс 330, 344,428
Фотий I (патриарх) 56, 60

Фрадков М.Е. 891, 958

Франц I 402

Франц-Фердинанд 479
ФРГ 687, 695, 807, 808

Фреска 87,106,134

Фридрих-Вильгельм III 402

Фридрихсгамский мирный договор (1809) 398

Фроянов И.Я. 25-26, 41, 68,107

Фрунзе М.В. 455, 515, 525, 565

Фрязины Алевиз и Марко 211
ФСБ (Федеральная служба безопасности) 977

Фузея 353

Фултонская речь У. Черчилля 685

Фундаментализм 862

Фурсенко А.А. 899, 908, 958

Фурцева Е.А. 711, 712, 728

Футуризм 485

X

Хабаров Е.П. 265

Хабаровск 265

Хабаровский протокол 567

Хазарский каганат 38, 39, 42, 59, 80, 85

Хазары 57, 64, 89

Халтурин С.Н. 387
Халхин-Гол 601, 610
Ханко 610

Харатьи 106

Харбин 527

Харизматический лидер 658, 862

Хасавюртское соглашение (1996) 837

Хасан (озеро) 601, 610
Хасбулатов Р.И. 794, 832, 833, 834, 855

Хельсинки 768

Херасков М.М. 341

Хивинское ханство 428

Хиджаз 566, 573

Хлопко Косолап 258
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Хмельницкий Богдан 274, 275, 276, 285
Хованский И.Н. 265, 266, 269, 284

Ходорковский М.Б. 889, 958

Ходынская трагедия 394

Хождение в народ 387,440

Хозрасчет 579, 744, 757, 791

Холодная война 685, 698

Холокост 658,919
Холоп 46, 67, 68,109, 226, 258

Хорезм 158

Хоре 70,81

Хортица 242

Храм 109

Храм Василия Блаженного

(см. Покровский собор)
Храм Успения Богородицы (Владимир) 121

Храм Христа Спасителя 389, 837-838

Христианство 56, 59, 83, 91

Хронограф 247

Хронология 14

Хрущев Н.С. 671, 675, 678, 679, 681, 683, 688,

689, 690, 694, 708, 711, 717, 718,

719, 721, 724, 725, 732, 733

Хрущевки 712

Ху Цзиньтао 932, 937, 959
Хусейн Саддам 924, 930, 958-959
Хутор 490

ц

Царское Село 344

Царскосельская железная дорога 378

Царскосельский лицей 440

Царство Польское 408, 428-429

Царь 226,247

Царь-пушка 248

Царьград (см. Константинополь)
Цветные революции 977

ЦВПК (Центральный
военно-промышленный комитет) 463, 473

Целинные земли 681

Ценз избирательный 490

Цензовая промышленность 579

Цензурный устав (1804) 369

Цензурный устав (1826) 375

Централизация 188-189,201
Центральная контрольная комиссия 646

Центральный федеральный округ 876

Церетели З.К. 919

Церетели И.Г. 504, 507

Церковный раскол 265, 266, 282, 291

Церковь 91

Церковь Ризположения (Москва) 215
Цехи 310,354
Цзян Цзэминь 959
Цимисхий Иоанн 80, 84, 85

Циркуляр о «кухаркиных детях» 392

Цифирные школы 305

Цусима 466,482

Цусимское сражение 466

Ч

Чаадаев П.Я. 378,424,432
Чавес Уго 920, 959

Чагатай 162

Чан Кайши 566,567,571,574
Чапаев В.И. 525

Чарторыйский А.-Е. 367,425
Частично признанная республика 930

Частично признанное государство 961

Частная промышленность 579

Чаянов А.В. 562, 571

Человеческий фактор 783, 818
Челубей 176

Челюскин С.И. 310, 341

Челядь 46,107,109

Червонец 579

Червонная Русь 177,185, 325

Чердынь 203

Черепановы Е.А. и М.Е. 425

Чересполосица 440

Черкесия 429

Черная Русь 81,184,185

Черненко К.У. 754, 767

Чернигов 47, 77, 87

Чернобыль 783, 796, 814
Чернобыльская АЭС 783-784

Чернов В.М. 479-480, 504, 505, 507

Черное духовенство 189

Черномырдин В.С. 832, 840, 841, 842, 843,

Черносотенцы
855, 977

491

Черносошные крестьяне 189

Черные клобуки 90,100,105, И

Черный передел 387, 391,440
Чернь (ювелирное дело) 134

Черта оседлости 369, 320

Черчилль Уинстон 641, 654, 685, 696, 698

Чесменская бухта 324, 344
Чехословацкий корпус 512, 537

Чеченская война (первая,
декабрь 1994 - декабрь 1996) 836-837

Чеченская война (вторая,
август 1999 -

апрель 2000) 843-876

Чечня (Чеченская Республика) 797, 800, 801,

Чигирин
829, 841, 857

276, 287

Чигиринские походы 276

Чилингаров А.Н. 898, 959

Чингисиды 162

Чингисхан (см. Темучин)

Чириков А. 310, 312

Численники 150,151, 162

Чистка Академии наук (1929) 560

Чичагов В.Я. 326

1053



Алфавитный указатель

Чичагов П.В. 398, 400, 425

Чичерин Г.В. 564, 565, 571,574

Чойболсан 516, 647

Чолхан (Щелкан) 172

Чохов Андрей 241

Чубайс А.Б. 826, 839, 841, 975

Чугунный устав (см. Цензурный устав 1826 г.)
Чудское озеро 61,149,154
Чудь 49

Чуйков В.И. 638, 654

Чумной бунт (1771) 317

Чхеидзе Н.С. 502, 507, 525-526

Ш

Шаймиев М.Ш. 855, 889, 900

Шакловитый Федор 269, 270, 284

Шамиль 403,425

Шапка Мономаха 135, 247

Шарашка 598, 616

Шарукан (хан) 118

Шаталин С.С. 796, 812, 817

Шатровый стиль 291

Шахид 977

Шахматов А.А. 26, 45, 62

Шахтинское дело (1928) 558

Швейцарский поход А.В. Суворова 328

Шевардино 429

Шеварднадзе Э.А. 797, 813, 848, 925

Шейные гривны 14

Шелепин А.Н. 728

Шелихов Г.И. 325, 426

Шелонь, река 203

Шепилов Д.Т. 721, 728

Шереметев Б.П. 277, 310, 321, 342, 352

Шестигласная дума 347

Шестидесятники 713, 733

Шестидневная война 756-757

Шидловский С.И. 462, 480

Шипка 409, 429

Шипов Д.Н. 480

Ширак Жак 926, 929, 959
Школьная реформа (1782-1786) 319

Школьная реформа (1864) 384-385
Шляпников А.Г. 502,526,536,592
Шляхетские корпуса 354
Шляхетство 354
Шляхта 259, 274, 291, 327

Шмидт П.П. 457,480

Шойгу С.К. 844, 889, 899, 908, 944, 959
Шоковая терапия 826, 828, 842, 862

ШОС 921, 932, 964

Шпицрутены 354

Шредер Герхард 923, 928, 929, 959

Штаб партизанского движения 638

Штандарт 354

Штрафные батальоны 638

Штурм Белого дома (1993, 2-4 октября) 834

Шубин Ф.И. 342

Шувалов И.И. 313, 342

Шуйский В.И. 247, 260, 261, 272, 285

Шульгин В.В. 506, 526

Шумаков В.И. 14

Шумейко В.Ф. 833, 835, 855,861

Шумилов М.С. 638, 654

щ

Щербатов М.М. 17, 22, 26, 424

Щур 70

Щусев А.В. 555, 571-572

Э

Эйзенхауэр 642, 690, 723, 724

Эйзенштейн С.М. 553
Экономизм 440

Экономическая амнистия 913

Экономический кризис 440

Экспедиция Академии наук (1733-1743) 312

Экспедиция В. Беринга, первая (1725-1730) 310

Экспедиция В. Беринга, вторая (1733-1741) 312

Экспедиция С. Дежнева 264

Экспедиция В.И. Пояркова 263

Экспедиция Е.П. Хабарова 265

Экспрессионизм 485

Экспроприации 491
Эль-Аламейн 655

Эмбарго 328
Эпоха дворцовых переворотов 354

Эрзерум 469,482

Эрмитаж 354, 380

Эсеры 452, 458, 460, 462, 491, 509, 551

Эсеры-максималисты 459,491
Этатизм 862
Этногенез 18,49

Этнография 14,24
Этнос 18, 33,49,108
Эттли Клемент 647

Эффект маятника 460

Ю

Югославия 695, 850

Югра 126,127, 205

Юденич Н.Н. 369,514, 515, 526
Южная Осетия 930, 963, 964

Южно-российский рабочий союз 387

Южное общество 373, 374
Южные славяне 47,49
Южный федеральный округ 876

ЮКОС 889, 977-978

Юнкер 354

Юрий Всеволодович 146,147

Юрий Данилович 172

Юрий Долгорукий 109, 119,122,123,124,125,

Юрий Звенигородский 201

Юрьев 103,104,161
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Юрьев день

Ющенко В.А.
215, 216, 226, 230, 258

927, 928, 959-960

Явлинский Г.А. 796, 813, 817, 838, 839, 875, 907
Ягайло 176,183
Ягода Г.Г. 572, 596

Ягужинский П.И. 342, 352
Язов Д.Т. 813, 815
Язык (колокол) 89
Языческая реформа кн. Владимира (980) 81
Язычество 70

Якеменко В.Г. 873, 892, 960, 972

Яковлев А.Н. 782, 813

Ям 158,159,162, 236

Ям-Запольское перемирие (1582) 235

Ямская повинность 248

Янаев Г.И. 797, 813, 815

Янин В.Л. 26-27, 41, 67,131

Янукович В.Ф. 927, 928, 933, 960

Ярило 70

Ярл 162

Ярлык 157,162

Ярмарка 291

Ярополк 81, 83, 84, 85

Ярослав Мудрый 44, 62, 89, 99,102,
105,106, 107

Ярослав Осмомысл 123,125,144
Ярослав II Всеволодович 150,156

Ярославль 103,104
Ярославский Е.М. 572

Ярузельский Войцех Витольд 756, 767, 928

Яса 162

Ясак 162

Ясский мир (1791) 326

G20 (группа двадцати) 944, 965
Liberum veto 326

I съезд земств 454

I съезд левых эсеров 512

I съезд РКСМ

I съезд Союза

514

земцев-конституционалистов 454

II Интернационал
III отделение собственной

533

Его Императорского Величества

канцелярии 375, 388, 415, 440
VI Фестиваль молодежи и студентов

(Москва, 1957) 712

VII Конгресс Коминтерна 600

XII Всемирный фестиваль молодежи

(Москва, 1985) 782-783

XIX конференция КПСС 789
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