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Аннотация
Увидеть выход из сложной ситуации можно только поняв,

где мы находимся и как мы сюда попали. Правильная оценка
положения невозможна, если не все факты, имеющие значение,
приняты в расчет.Книга приглашает взглянуть на события,
которые были важными, поворотными в истории России, однако
часто недооцененными.
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Посвящается моим внукам

Изучать историю России необходимо с любовью к рус-
скому народу. Иначе Россию не понять. Огромное количе-
ство противоречивой информации может сделать историю
непонятной, и, следовательно, не восприимчивой для очень
многих людей. Для того, чтобы понять историю, необходи-
мо разобраться в логике исторических процессов. Исследуя
логику исторических процессов, требуется пользоваться ло-
гикой возможностей, которая применяется в интеллектуаль-
ных системах для формирования знаний. Таким образом,
любое историческое событие рассматривается с различных
точек зрения и оценивается как возможное. Наиболее удоб-
но реализовать данный подход путем задания вопросов и по-
пыткой обоснованного ответа на поставленный вопрос. Воз-
никающие при таком подходе сомнения в корректности от-
вета должны привести к желанию более углубленно разо-
браться в заинтересовавшем вопросе. Для понимания логи-
ки развития истории России важными являются ответы на
вопрос: «Почему произошло то или иное историческое со-
бытие?»

Изучение истории своего народа необходимо, чтобы со-
хранилась страна и народ, живущий в стране. Так же, как и
дерево не может существовать без корней, так и ни один на-
род без своих корней не выживет.



 
 
 

 
Являются ли русские славянами?

 
Русский народ сформировался, развивался и поныне су-

ществует, как народ много этнический. Русские люди нико-
гда не ставили себя выше других народов, а всегда вровень с
другими народами. Поэтому у русских людей широкое рас-
пространение получили смешанные браки. Каждый раз, ко-
гда, по мере исторического развития, к России присоединя-
лись новые земли, то жители этих земель, как правило, вли-
вались как равноправные граждане в Русское государство.

В широких этнических корнях заключается основная си-
ла и слабость русского народа. Сила – потому, что русский
народ всегда черпал свою силу из лучших представителей
других народов. Слабость – потому, что большое количе-
ство различных корней мешало формированию единой на-
ции, любящей своих людей. Непонимание необходимости
любви ко всем людям своего народа – самая большая опас-
ность, которая преследовала русский народ в течение всего
периода русской истории.



 
 
 

 
Что кроется за термином

«братья славяне»?
 

В основном под термином «братья славяне» определяют-
ся народы, говорящие на языках славянской группы. Однако
данные государства имеют большие различия.

В частности, историки спорят по поводу этнического со-
става славянских народов. Русское государство образовалось
как добровольный союз славянских и финно-угорских пле-
мен. Болгары в значительной степени являются потомками
тюркского племени булгар. Другие славянские государства
также нельзя назвать этнически однородными.

Государства, говорящие на языках славянской группы, ис-
поведуют различные религии. В России, Белоруссии, Сер-
бии, Болгарии большинство верующих людей исповедует
православие. В Польше и Хорватии большинство верую-
щих людей исповедует католицизм. В Боснии и Герцеговине
большинство верующих людей считают себя мусульманами.

Письменность также различна в различных странах сла-
вянской языковой группы. Письменность России, Болгарии,
Сербии основана на кириллице. В Польше, Чехии, Словении
используется латинский алфавит.

Братство славянских народов явно преувеличено. Напри-
мер, Болгария и Сербия воевали постоянно, начиная с 10



 
 
 

века. Кроме того, и в Первой мировой войне, и во Второй
Мировой войне Болгария воевала против России на стороне
Германии.

Очевидно, что основным элементом, который связывает
государства языков славянской группы, является возмож-
ность облегченного информационного общения. Для мно-
гих людей легкость понимания другого языка является очень
важным свойством.



 
 
 

 
Кто такие «русские»?

 
Историю древнего русского государства принято отсчиты-

вать от Рюрика. В 862 году варяг Рюрик был приглашен сла-
вянскими и финно-угорскими племенами княжить в Новго-
роде и навести порядок. После приглашения Рюрика мно-
жество славянских и финно-угорских племен получило на-
звание «русский народ». Вопрос, почему союз разных этни-
ческих племен взял самоназвание «русский народ», являет-
ся предметом дискуссий. Возможно, название произошло от
славянского племени русов, которое под руководством Нов-
городского князя подчинило себе остальные племена.

Важнейшим объединяющим элементом русского народа
явился русский язык. Историки спорят, являлся ли Рюрик
славянином или представителем норманнских племен. До
прихода Рюрика у славянских племен и финно-угорских
племен были различные языки общения, а для наведения
порядка нужен был единый язык общения. Следовательно,
по-видимому, Рюрик был славянином и именно поэтому в
качестве основы единого языка для русского народа выбрал
близкий для него славянский язык. По древнерусским источ-
никам варяги представляли собой «находников из-за моря»,
то есть с берегов Балтики. Следует учитывать, что в 9 веке
балтийское побережье, которое в настоящее время входит в
Германию, населяли славяне.



 
 
 

Характерно, что «русский» является именем прилагатель-
ным. Таким образом, русским может быть человек с раз-
личными этническими корнями. Русский человек, в соот-
ветствии с определением Петра Аркадьевич Столыпина, это
тот, кто считает себя русским и работает на благо России.
Таким образом, не важно, какие этнические корни были у
князя Рюрика. Главное, варяг Рюрик был русским челове-
ком, который из разных этнических племен создал единое
Русское государство.



 
 
 

 
В какой степени

«кириллица» сформировала
единый русский народ?

 
Очевидно, что важность создания кириллицы оценивает-

ся недостаточно. Общеизвестно, что около 863 года братья
Кирилл и Мефодий упорядочили письменность для старо-
славянского языка. Однако редко сопоставляют две важней-
шие даты: приглашение Рюрика для создания древнерусско-
го государства в 862 году и создание кириллицы в 863 году.
Единый письменный язык был необходим для объединения
различных племен в единое государство.



 
 
 

 
Что такое «лествичное право»?

 
Лествичное пра́во представляет собой обычай княжеско-

го престолонаследия на Руси. Все князья Рюриковичи счи-
тались совладельцами всей страны. Князья занимали столы
поочерёдно: младший брат после старшего брата, сын стар-
шего брата после младшего дяди и т.д. По мере смены глав-
ного князя все прочие переезжали по старшинству из горо-
да в город. При таком порядке старшие племянники часто
ссорились с младшими дядями, что вело к междоусобицам
внутри единого государства. Потомки тех, кто не занимал
данный стол, считались изгоями.

На смену лествичному праву в древних русских княже-
ствах приходит удельный порядок владения, характеризую-
щийся прекращением перемещения князей из города в го-
род и возможностью передачи владения старшему сыну.



 
 
 

 
Почему распалось древнее

русское государство?
 

Период распада Древнерусского государства обычно ин-
терпретируется как объективный процесс, связанный с уве-
личением боярского землевладения. В отдельных русских
княжествах возникла знать, которой было выгодней иметь
своего князя.

Таким образом, эгоистичные интересы узкого круга очень
богатых и влиятельных людей вошли в явное противоречие
с интересами всего русского народа и поставили единое рус-
ское государство на грань уничтожения. Для той части наро-
да, которая действует против интересов всего народа, суще-
ствует определение «малый народ».

Началом распада русского государства послужило изме-
нение принципа единого лествичного права. Изменив прин-
цип единого лествичного права, Ярослав Мудрый в 1054 го-
ду разделил единое Русское государство между своими сы-
новьями. Внуки Ярослава Мудрого признали, что потомки
князей имеют право на наследование исключительно вотчи-
ны своих отцов, т.е. на наследование в одном из нескольких
сложившихся на тот момент княжеств. Тем самым был от-
крыт процесс создания региональных династий.

Крупные княжества, на которые разделилось единое рус-



 
 
 

ское государство начали делиться на удельные княжества.
Удельные княжества, в свою очередь, дробились на более
мелкие уделы. Чаще всего новые удельные княжества появ-
лялись в результате земельных переделов, дарений и пере-
дачи в наследство. Удельные княжества имели свою монету,
учреждения, власть, то есть являлись практически независи-
мыми государствами.

В начале 13 века на месте единого русского государства
образовалось 50 удельных княжеств. В период монголо-та-
тарского ига процесс образования удельных княжеств про-
должался. Например, было образовано Верейское княжество
со столицей в городе Верея. Сейчас Верея самый маленький
город Московской области.



 
 
 

 
Могла ли Русь избежать
монголо-татарского ига?

 
Монголо-татарское иго опустилось на Русь в результате

западного похода монгольского хана Батыя. Батый возгла-
вил поход войск Монгольской империи в Восточную и Цен-
тральную Европу в период с 1236 по 1242 годы. В декабре
1237 года монголы разорили Рязань. В начале 1237 года пали
Москва, Владимир, Тверь и другие города Северо-Восточ-
ной Руси. Следующий поход Батыя был направлен на Юж-
ную Русь и Центральную Европу. В 1239 году монголы ра-
зорили Чернигов. В 1240 году пал Киев. В 1241 году монго-
лы вторглись в Польшу. В Польше монгольские войска раз-
громили объединенные войска поляков, тамплиеров и тев-
тонцев. Пали такие польские города, как Люблин, Краков,
Сандомир. Из Польши монгольские войска повернули в Вен-
грию. Разгромив венгров, войска Батыя вышли к Адриати-
ческому морю, разорив Хорватию и Далмацию. Получив из-
вестие о смерти великого хана Угэдэя, в декабре 1241 года
Батый повернул на восток. На обратном пути монгольские
войска разграбили и выжгли города Сербии и Болгарии.

Таким образом, кроме русских городов, монголы разгра-
били и сожгли города многих европейских стран. Однако
ни Польша, ни Венгрия, ни другие страны не вошли в со-



 
 
 

став Монгольской империи. Очевидно, что основная причи-
на установления монголо-татарского ига заключается в раз-
дробленности Руси на удельные княжества. Если бы суще-
ствовало единое русское государство, то никакие военные
поражения не привели бы к катастрофическим последстви-
ям.

Чтобы сохранить свое господство, ордынцы стравливали
русских князей между собой. Одни русские князья при под-
держке монгольских войск грабили и разоряли русские зем-
ли, входящие в другие русские княжества. Именно поэтому
татаро-монгольское иго продлилось так долго.



 
 
 

 
В чем принципиальное

значение Ледового побоища?
 

Нашествие Орды на Русь было страшным ударом по рус-
скому народу. Огромное количество убитых людей и со-
жженных городов. Ослаблением Руси решил воспользовать-
ся папа римский, чтобы подчинить себе русские земли, не
разграбленные монголами. Главным отличием монгольских
завоевателей от тевтонских завоевателей является то, что
монголы сохраняли у русских православную веру и русские
княжества. Орда требовала от России денег. Тевтоны стре-
мились уничтожить русскую государственность.

Господин Великий Новгород в период Ледового побоища
в 1242 году не только не был разграблен монголами, но даже
не платил им дань.

Для русского народа было принципиально важно высто-
ять перед напором западных завоевателей.

Ледовое побоище считается одной из крупнейших битв за
всю историю немецкой агрессии в Прибалтике. Численность
войск Тевтонского ордена на Чудском озере оценивается в
10—12 тыс. человек. Численность русских войск оценивает-
ся в 15—17 тыс. человек.

Победа над Тевтонскими рыцарями позволила отвести
смертельную угрозу для самого существования Руси.



 
 
 

 
Почему Александр Невский

убедил новгородцев добровольно
платить дань Батыю?

 
Господин Великий Новгород являлся русской республи-

кой, образованной в середине 12 века. Основной властью в
Новгородской республике являлось Вече. Новгородское Ве-
че представляло собой собрание мужского населения горо-
да. Вече обладало широкими полномочиями, а именно: Ве-
че призывало князя и указывало ему путь из Великого Нов-
города; избирало посадника, тысяцкого и владыку; решало
вопросы о войне и мире; издавало и отменяло законы; уста-
навливало размеры податей и повинностей.

Александр Невский был приглашенным князем и вопро-
сы войны и мира решал не он, а Новгородское Вече. Перед
новгородцами был выбор либо подчиниться римскому пре-
столу и совместно с тевтонским орденом выступить против
Орды, либо совместно с Ордой выступить против тевтонско-
го ордена. Многие русские князья нашли опору в католи-
ческом Великом княжестве Литовском. Однако Александр
Невский считал невозможным отказаться от православной
веры и принять католичество. Он считал, что в этом слу-
чае возникнет угроза самому существованию русского госу-
дарства. Поэтому Александр Невский поставил Господину



 
 
 

Великому Новгороду ультиматум, либо Новгород начинает
платить дань Орде, либо князь оставляет Новгород. Таким
образом, угрожая татарским погромом, Александр Невский
добился от новгородцев согласия на выплату дани Орде.



 
 
 

 
Почему монгольское войско

было таким многочисленным?
 

На Русь напала орда численностью в 500 тысяч человек.
Каким образом монголам удалось создать такую многочис-
ленную армию? Прежде всего, в войске обязаны были слу-
жить все мужчины, способные носить оружие. Однако чис-
ленность монголов не позволяла создать войско таких раз-
меров. Очевидно, что большинство в монгольской армии со-
ставляли кочевники, присоединившиеся к монголам. На Ру-
си соседние кочевые народы называли татарами. Отсюда и
произошло название «татаро-монгольское иго». Особое зна-
чение среди присоединенных к монголам кочевников пред-
ставляют половцы. Характерно, что после образования Зо-
лотой орды, половцы ассимилировали монгольских завоева-
телей и передали им свой язык.



 
 
 

 
Когда русский народ

начал бороться против
монголо-татарского ига?

 
Борьба с ордынскими завоевателями никогда не прекра-

щалась. Однако силы были слишком неравные. За непови-
новение Орда наказывала карательными походами. Самый
первый карательный поход в 1252 году получил название
«Неврюева рать». В 1254—1255 годах Даниил Галицкий, ко-
торый имел титул «Король Руси», очистил от монголо-татар-
ских завоевателей Понизье и Киевскую землю.

В 1262 году восстания против ордынцев были в Суздале,
Ярославле и Ростове. Только в 70—90-х годах XIII века ор-
дынцами было организовано 14 карательных походов. Сын
Александра Невского Дмитрий Александрович смог в 1285
нанести ордынцам первое в северо-восточной Руси пораже-
ние.

Особо следует помнить о Тверском восстании русских
против татаро-монгольского ига в 1327 году. В Тверском
восстании проявились характерные черты русских народных
восстаний. Прежде всего, непредсказуемость начала восста-
ния. Тверское восстание вспыхнуло спонтанно, с попытки
ордынца отнять кобылу у некоего дьякона. Во-вторых, бес-
пощадность восставших. Двоюродный брат хана Золотой



 
 
 

Орды, Чолхан, был сожжён заживо вместе со свитой в кня-
жеском дворце. Во время восстания были перебиты все та-
тары, находящиеся в Твери.

Тверское восстание было жестоко подавлено. Однако ор-
дынцы стали боятся жить на Руси. После подавления вос-
стания в Твери на русской земле по свидетельству летопис-
цев была «тишина великая на 40 лет». Русский народ платил
дань, но губительных нашествий ордынцев не было. Дань для
Золотой орды стали собирать не ордынцы, а русские князья.



 
 
 

 
Каким образом

образовалась Золотая Орда?
 

В 1224 году Чингисхан разделил Монгольскую империю
на четыре улуса, по числу своих сыновей. Джучи, старший
сын Чингисхана, получил в управление земли, которые по-
лучили название «Золотая Орда». В период с 1224 по 1266
год Золотая Орда находилась в составе Монгольской импе-
рии. В 1266 году Золотая Орда обрела полную самостоятель-
ность. Столицей Золотой Орды стал город Сарай, располо-
женный в низовьях Волги.

Можно сделать вывод, что в период монгольского наше-
ствия древняя Русь противостояла всей Монгольской импе-
рии. В частности, в 1247 году Александр Невский ездил к
Великому Хану в столицу Монголии город Каракорум. По-
сле 1266 года русский народ противостоял Золотой Орде.

Характерно, что монгольские завоеватели, как правило,
ассимилировались завоеванными народами и принимали
язык и религию завоеванных народов. Золотую орду ассими-
лировали половцы. Ордынцы приняли мусульманство. Рус-
ский народ сохранил православие. Ордынцы, в основном,
были кочевниками. Русские были земледельцами. Таким об-
разом, на этнос русского народа ордынцы значительного вли-
яния не оказали.



 
 
 

 
Почему образовалось Великое

княжество Литовское?
 

Для того, чтобы бороться с Золотой ордой, многие рус-
ские князья искали мощного союзника на западе. В середине
13 века на границе с Золотой ордой начало формироваться
Великое княжество Литовское, к которому стали присоеди-
няться русские княжества. Для всех жителей Западной Руси
Литва стала естественным центром сопротивления Золотой
Орде и Тевтонскому ордену. Великое княжество Литовское
13 и 14 веков расширяло свои границы за счет присоедине-
ния русских княжеств. В начале 15 века граница между Ве-
ликим княжеством Литовским и Московским княжеством
установилась по реке Угре.

В целях улучшения внешнеполитического положения Ве-
ликого княжества Литовского правители приняли католиче-
ство. Русским боярам, принявшим католичество, предостав-
лялись различные привилегии.

Правители Великого княжества Литовского пытались по-
мещать освобождению русского народа от Золотой Орды. Во
время Куликовской битвы в 1380 году литовские полки бы-
ли союзниками татар. В 1480 году, когда московский князь
Иван Великий во время стояния на реке Угре положил конец
татаро-монгольскому игу, то хан Ахмат договорился с поль-



 
 
 

ско-литовским королем о военной помощи.
В период существования Великого княжества Литовского

у правящего слоя государств, находившегося к западу от Ру-
си, сформировалось негативное отношение к русскому на-
роду, которое получило название «русофобия». Русский на-
род, не теряя своей идентичности, боролся и с Золотой ор-
дой, и с попытками подчинения западным государствам. Та-
кая борьба, непонятная для правящего слоя многих запад-
ных государств, вызывала подсознательный страх перед рус-
скими, то есть «фобию».



 
 
 

 
Из-за чего единый русский

народ разделился на русских,
украинцев и белорусов?

 
На русских людей, оказавшихся в составе католическо-

го Польско-Литовского государства, оказывалось огромное
давление, чтобы русские люди отказались от своей идентич-
ности.

Для уничтожения русского национального самосознания
была заключена церковная Уния с католиками и сформи-
ровалась Грекокатолическая церковь. Основой Унии стало
признание православными верующими католических догма-
тов и верховной власти Папы Римского. При этом православ-
ная церковь сохраняла обряды и богослужения на славян-
ских языках. Православные люди, не признавшие унию, при-
теснялись. Значительная часть православной знати перешло
в униатство. Однако жители центральной и восточной Укра-
ины сохранили русское национальное самосознание. С этой
точки зрения интересен проект создания Великого Княже-
ства Русского в составе Речи Посполитой.

На основе диалектов древнерусского языка сформирова-
лись украинский язык и белорусский язык. Однако языко-
вые и религиозные различия между украинцами, живущими
на западе Великого княжества Литовского и на востоке, все-



 
 
 

гда были очень значительными.



 
 
 

 
В чем значение «Великой

Замятни» для освобождения
Руси от ордынского ига?

 
Монгольская империя основывалась на порабощении и

грабеже других народов. Однако возникло противоречие:
у слабых и нищих народов много не возьмешь, а народ, ко-
торый встает с колен, свергает иго.

В Китае, отделившись от Монгольской Империи, монголы
ассимилировались, перешли на китайский язык, установили
китайскую систему управления, и затем монгольская правя-
щая династия была заменена на китайскую правящую дина-
стию.

Монголы Золотой Орды были ассимилированы половца-
ми, перешли на язык половцев, приняли мусульманство.
Русь рассматривалась монголами не как место жительства, а
как место грабежа. Однако желающих грабить было много,
а ограбленный и обнищавший русский народ не мог платить
такую дань, которую бы хватило бы на всех ханов.

В Золотой Орде началась война ханов между собой, ко-
торая получила название «Великая Замятня». В 1359 году
в результате переворота был убит хан Золотой Орды Берди-
бек. На освободившийся престол стали претендовать боль-
шое число потомков Чингисхана (Чингизидов). В период с



 
 
 

1359 по 1380 год сменилось более 25 ханов. Некоторые части
Золотой орды объявили о своей самостоятельности. Великое
княжество Литовское отобрало у Золотой Орды Киев. Ве-
ликая Замятня привела к ослаблению Золотой Орды. Мос-
ковский князь Дмитрий Донской попытался сбросить тата-
ро-монгольское иго. Однако у раздробленного на удельные
княжества русского народа не хватило на это сил.



 
 
 

 
Что изменилось после
Куликовской битвы?

 
Во время Великой Замятни фактическим правителем Зо-

лотой Орды был беклярбек Мамай. Мамай не был потомком
Чингисхана и поэтому не мог стать ханом Золотой Орды. Од-
нако, занимая должность беклярбека, аналога премьер ми-
нистра, Мамай провозглашал ханами своих ставленников.

Мамай решил передать ярлык на великое княжение Твер-
скому князю. Однако Московский князь Дмитрий Иванович
отказался подчиниться и перестал платить дань Орде.

С помощью Великого князя Литовского Ягайло и рязан-
ского князя Олега Мамай решил организовать карательный
поход против Москвы.

Московский князь Дмитрий Иванович призвал на борь-
бу весь русский народ. В русское войско стекались воины из
разных концов Руси: Владимира, Костромы, Великого Нов-
города, Нижнего Новгорода и других мест. Характерно, что
на помощь к Московскому князю пришли военные отряды
из Великого княжества Литовского и Рязани. Таким обра-
зом, литовский князь Ягайло и рязанский князь Олег высту-
пали на стороне Мамая, а русские люди из их княжеств по-
шли защищать землю русскую. По расчетам историков под
знамёнами Дмитрия собралось 50-60 тысяч воинов, из них



 
 
 

лишь 20-25 тысяч были войска непосредственно Московско-
го княжества. Примечательно, что русские войска шли в бит-
ву под багровым знаменем с изображением золотого образа
Иисуса Христа.

Московский князь Дмитрий Иванович решил не ждать
войско Мамая, а, переправившись через реку Оку, повел
войско к Дону. Место, где произошло сражение, т.е. Кули-
ково поле, представляло собой северную границу огромного
неосвоенного Дикого поля.

Бой начался с легендарного поединка двух воинов: Челу-
бея, богатыря из войска Мамая, и Александра Пересвета, мо-
наха Троице-Сергиева монастыря. Копьё Челубея было на
метр длиннее обычного. Вступая с ним в бой на копьях, про-
тивник не мог даже нанести удар, как уже оказывался побеж-
дённым. Александр Пересвет снял с себя доспехи и остал-
ся в монашеской накидке с изображением креста. Копьё Че-
лубея пронзило Пересвета насквозь, но и Челубей был убит
копьём Пересвета.

В этом эпизоде наглядно проявились черты русского на-
рода, которые позволяют нам побеждать самых сильных вра-
гов. Во-первых, русская смекалка. Во-вторых, способность к
самопожертвованию.

Сразу после гибели поединщиков конница Мамая атако-
вала полки русских войск. Бой был затяжной и долгий. Ле-
тописцы указывали, что кони уже ступали по трупам, так как
не было чистого места. Решающий перелом в Куликовской



 
 
 

битве произошел после удара конницы из засады, с тыла, на
основные силы ордынцев. Татарская конница была загнана в
реку и там перебита.

Победа на Куликовом поле показала, что объединение
русского народа является единственным путем к освобожде-
нию от ордынского господства. Объединенный русский на-
род оказался сильнее разрозненной Золотой Орды.



 
 
 

 
Почему «битва на Тереке»

является важнейшей
вехой в истории России?

 
После Куликовской битвы при помощи Тамерлана (Тиму-

ра) в Золотой Орде пришел к власти хан Тохтамыш. Тохта-
мыш объединил все силы Золотой Орды и начал приводить
русских князей к покорности. Дмитрий Донской попытался
собрать русское войско, но остальные князья его не поддер-
жали. Во время Куликовской битвы погибло много русских
воинов, и сил, необходимых для борьбы с Тохтамышом, не
осталось. Во время карательного похода в 1382 году Тохта-
мыш сжег Москву. Русские князья покорились и согласились
подчиняться хану и платить дань. Таким образом, Тохтамыш
показал, что объединенная Золотая Орда сильнее разрознен-
ных русских княжеств.

Тохтамыш, уверовав в свою силу, выступил против Та-
мерлана, который привел его к власти в Золотой Орде.

Тамерлан был Верховным эмиром Турана – государства,
ядром которого были территории Узбекистана, Таджикиста-
на и северного Афганистана. Столицей государства был Са-
марканд.

Кульминацией борьбы Тохтамыша и Тимура явилась бит-
ва на Тереке, которая состоялась весной 1395 года. Масшта-



 
 
 

бы битвы характеризуются численностью войск и количе-
ством погибших. Войско Тамерлана составляло 600 тысяч
воинов. Из них 200 тысяч погибли в сражении. Войско Зо-
лотой Орды составляло 450 тысяч воинов. Из них 380 тысяч
воинов погибло в сражении. Информация к размышлению:
на Куликовскую битву Дмитрий Донской вышел с 60 тыся-
чами воинов, собранных со всей Руси. Очевидно, что Мос-
ковское княжество не могло противостоять Золотой Орде.

Тамерлан разбил войско Золотой Орды. Уничтожив ос-
новные ордынские силы в сражении на Тереке, Тамерлан
вторгся в улусы Золотой Орды, которые предал опустоше-
нию и грабежу. Была разграблена столица Золотой Орды.

Золотой Орде был нанесён удар, от которого она уже не
смогла оправиться. Начался ее распад, и у русского народа
появилась возможность свергнуть ордынское иго.



 
 
 

 
Почему Ивану Великому

для строительства Москвы
пришлось приглашать

иностранных мастеров?
 

Итогом монголо-татарского ига для русских земель бы-
ли разрушения и упадок. Ордынское иго отбросило русские
княжества назад в своём развитии и стало главной причиной
отставания России от стран Запада. На Руси в период монго-
ло-татарского ига произошел упадок строительства из кам-
ня, произошло исчезновение многих сложных ремёсел.

В 1472 году Иван Великий решил возвести новый Успен-
ский собор. Строительство было поручено московским ма-
стерам. Однако, когда до окончания работ осталось совсем
немного времени, собор рухнул. Поэтому в 1475 году в Рос-
сию был приглашён итальянский архитектор Аристотель Фи-
ораванти, под руководством которого был выстроен храм,
вызывающий восхищение.

Взамен старых деревянных и белокаменных стен Москов-
ского Кремля под руководством итальянских зодчих были
выстроены кирпичные стены, которые превратили Кремль в
одну из самых сильных крепостей.

В 1491 году итальянскими зодчими была построена Гра-



 
 
 

новитая палата.
При строительстве Москвы под руководством итальян-

ских архитекторов проявилось стремление русских мастеров
к учебе. Уже в 1489 году псковскими мастерами был выстро-
ен Благовещенский собор.



 
 
 

 
Каким образом Иван Третий

(Великий) создал единое
Русское государство?

 
Для того, чтобы сбросить ордынское иго, необходимо бы-

ло объединить все силы русского народа. С этой задачей уда-
лось справиться Ивану Третьему (Великому), который со-
здал единое Русское государство и создал систему, которая
обеспечила сохранение единства.

Иван Великий обладал гениальным умом и твердой поли-
тической волей, которую сочетал с крайней осторожностью.
Все действия Ивана Великого характеризуются тщательной
продуманностью.

Сын слепого отца Василия Темного, Иван Васильевич ра-
но приобщился к государственным делам. Уже в 12 лет он
возглавил военный поход и вернулся из похода с победой.

В 1462 году умер Великий князь Василий. По завещанию
князя великокняжеские земли делились между сыновьями.
Иван, как старший сын, получил Великое княжение и основ-
ную часть территории Московского княжества. Остальные
земли были распределены между его братьями как отдель-
ные княжества. Таким образом, единая страна в очередной
раз была разорвана на части.

Московскому князю Ивану Великому стоило очень боль-



 
 
 

ших усилий собрать русские земли в единое Русское госу-
дарство. Объединение происходило в течение всего его кня-
жения.

В начале правления Ивана Третьего (Великого) Москов-
ское княжество было окружено землями других русских
княжеств. Первым в 1471 году было присоединено Ярослав-
ское княжество. Характерно, что присоединение было мир-
ным. Наследник последнего ярославского князя перешёл на
службу Ивана Великого и получил чин боярина. Иногда
с удельными князьями заключался договор, что после их
смерти удельное княжество присоединялось к Московскому
княжеству. Мирный путь предложения условий, от которых
невозможно было отказаться, был основным при формиро-
вании единого русского государства.

Прибегнуть к ограниченному использованию военной си-
лы Ивану Великому пришлось при присоединении Великого
Новгорода. В 1471 году бояре Господина Великого Новгоро-
да решили признать власть Великого княжества Литовско-
го. Иван Великий послал своего князя Даниила Холмского с
отрядом в десять тысяч человек на защиту православной ве-
ры от католичества. Войска Великого Новгорода потерпели
поражение. В 1478 году Новгородская республика признала
власть Ивана Великого.

Многие жители Великого Новгорода были переселены в
Москву. Новгородцам, проживавшим в древнем новгород-
ском районе «Лубяница», для поселения было выделено в



 
 
 

Москве место, которое получило название «Лубянка».
Для сохранения единого русского государства Иван Вели-

кий изменил порядок наследования следующим образом.
Во-первых, наследник, который становился Великим кня-

зем, владел Москвой единолично. Раньше все наследники
владели столицей совместно.

Во-вторых, право чеканить монету имел только Великий
князь.

В-третьих, владения умершего бездетным удельного кня-
зя переходили к Великому князю.

В результате нового порядка, введенного им, появление
новых удельных княжеств прекратилось, а последнее удель-
ное княжество прекратило свое существование в 1591 году.

Таким образом, начиная с Ивана Великого, единое Рус-
ское государство на части не разрывалось.

После объединения русских земель Иван Великий стал
носить титул «государь всея Руси». Присоединенные к
Москве княжества стали называть «государством всея Руси»
или «Русским государством».



 
 
 

 
Почему «стояние на реке

Угре» считается самой
блистательной военной

операцией Средневековья?
 

Гениальная военная операция «Стояние на реке Угре»
позволила русскому народу избавиться от ордынского ига.
Подготовку освобождения русского народа Иван Третий (Ве-
ликий) начал с мирного объединения русских земель. Так
как объединение было мирным, то русские войны не гибли
в междоусобных войнах, а накапливали силы для борьбы с
общим врагом.

После начала присоединения удельных княжеств к Вели-
кому княжеству Московскому Иван Великий прекратил пла-
тить дань Орде. Уплата дани истощала русский народ и уси-
ливала ордынских ханов.

Имеющиеся финансовые ресурсы Великого Московско-
го княжества тратились на мирное присоединение удельных
княжеств, на покупку пушек и на привлечение иностранных
специалистов. Русская армия вооружалась самым современ-
ным оружием.

Таким образом, военная операция по избавлению от ор-
дынского ига началась с многолетней подготовительной ра-



 
 
 

боты.
Ордынский хан Ахмат решил наказать Великое княже-

ство Московское за непослушание и добиться возобновле-
ния выплаты дани. Для этого Ахмат договорился с Великим
князем Литовским и Польским королем Казимиром о сов-
местных действиях против Русского государства. Следова-
тельно, русские люди, находящиеся под управлением Литвы
и Польши, должны были помешать жителям Русского госу-
дарства сбросить монголо-татарское ярмо.

Казимир имел самое современное оружие и поэтому пред-
ставлял большую угрозу для русского войска. Для того,
чтобы помешать объединению сил Литвы, Польши и Ор-
ды, Иван Великий убедил своего союзника, крымского ха-
на Менгли Герая, вторгнуться в польско-литовские владе-
ния. Казимир был вынужден защищать свои земли и не смог
явиться на помощь к хану Ахмату.

Другое гениальное решение Ивана Великого заключалось
в том, что, в соответствии с порядками, принятыми в Ор-
де, в войнах должны были участвовать все мужчины, спо-
собные носить оружие. Столица Орды осталась без защиты.
Зная это, Иван Великий послал князя Василия Ноздреватого
на челнах вниз по Волге для того, чтобы он разгромил сто-
лицу Орды и другие татарские улусы.

Хан Ахмат решил нападать на земли Великого княжества
Московского с территории Великого княжества Литовского.
С помощью литовских проводников войска хана Ахмата по-



 
 
 

дошли к пограничной реке Угре и стали ожидать войска Ка-
зимира. На другом берегу реки Угры, на территории Вели-
кого княжества Московского, встали русские войска.

8 октября 1480 года хан Ахмат попытался формировать
реку Угру, но был остановлен огнем русской артиллерии.
После нескольких безуспешных попыток формировать ре-
ку Угру войска хана Ахмата отошли от берега на два кило-
метра и начались переговоры. При проведении переговоров
Иван Великий проводил тонкую дипломатическую полити-
ку. Иван Великий признавал, что Московское княжество яв-
ляется ордынским улусом. Слал Ахмату подарки. Изъявлял
покорность. Убеждал Ахмата не разорять ордынский улус,
т.е. Московское княжество. Однако Иван Великий отказы-
вался заплатить дань за семь лет и пустить ордынское войско
на русские земли.

Переговоры затянулись, и ордынцы, имевшие большое ко-
личество лошадей и скота, опустошили все запасы корма. В
армии хана Ахмата начались болезни. Не дождавшись Кази-
мира, хан Ахмат повернул назад, грабя по дороге литовские
города и села.

Таким образом, сохранив армию силой своего ума и воли,
Иван Третий (Великий) добился освобождения русского на-
рода от Ордынского ига, которое длилось 240 лет. Информа-
ция к размышлению: если считать, что через 24 года появ-
ляется новое поколение людей, то значит, что 10 поколений
русских людей жили под Ордынским игом.



 
 
 

Объяснить спасение Русской земли от разорения можно
единством русского народа, который, простив друг другу все
личные обиды, выступил как могучая сила.



 
 
 

 
Значение основания

Ивангорода для закрепления
за Русским государством

выхода к Балтийскому морю?
 

В прибрежных районах Балтийского моря жили славян-
ские и финно-угорские племена, которые в 862 году призва-
ли в Великий Новгород княжить Рюрика. К началу 12 ве-
ка земля Великого Новгорода включала в себя часть При-
балтики, берега реки Невы, южную часть Финляндии и мно-
гие другие прибрежные районы Балтийского моря. В течение
столетий жители Великого Новгорода защищали свои зем-
ли на побережье Балтийского моря от шведских и немецких
захватчиков. Однако до присоединения к русскому государ-
ству у Великого Новгорода не было сил построить крепость
на берегу Балтийского моря.

Для того, чтобы закрепить присутствие Русского государ-
ства на берегах Балтийского моря, Иван Великий построил
город-крепость, который получил название Ивангород.

Ивангород был основан в 1492 на берегу реки Нарва на-
против немецкого города Нарва (Ругодив). Ивангород распо-
ложен в 12 километрах от впадения реки Нарва в Балтийское
море. Выход в Балтийское море позволил вести русским куп-



 
 
 

цам торговлю независимо от иностранного вмешательства.



 
 
 

 
Какое значение имеет

Судебник Ивана Великого?
 

Единое государство настоятельно требовало создание
единой правовой системы. В сентябре 1497 года Иван Ве-
ликий ввел в действие законодательный кодекс, который по-
лучил название «Судебник». Судебник устанавливал единые
для всего Русского государства процессуальные нормы судо-
производства, определял нормы уголовного права и устанав-
ливал законы гражданского права.

Нормы судопроизводства определяли, что судебный про-
цесс носит состязательный характер. Таким образом, судеб-
ный процесс строился на началах процессуального равенства
сторон и разделения функций между обвинителем, защитой
и судом. Обвинитель должен был доказать виновность обви-
няемого. Суд выступал как арбитр между сторонами. Преду-
сматривалось письменное ведение протокола судебного про-
цесса. Все это свидетельствует о высоком культурном уров-
не населения России.

Нормы уголовного права определяли виды «лихих дел»,
то есть уголовных преступлений. Прежде всего, опреде-
лялись государственные преступления. К государственным
преступлениям относились такие преступления, как мятеж,
заговор, отказ от правосудия, неправый суд, ложный донос.



 
 
 

Уголовные преступления также включали в себя преступле-
ния против личности, например, убийство и имущественные
преступления, такие, как разбой, грабеж, конокрадство.

Законы гражданского права регулировали правила насле-
дования, порядок займа и найма.

Судебник Ивана Великого регламентировал порядок кре-
постного права.



 
 
 

 
В чем суть крепостного права?

 
Основой крепостного права на Руси было распределе-

ние обязанностей перед государством между помещиком и
крестьянином. Служилое поместье в Русском государстве
представляло собой земельный участок, находящийся в соб-
ственности государства. Поместье было населено лично сво-
бодными крестьянами. Крестьяне обязаны были отчислять
часть выращенного урожая в пользу помещика. Иногда кре-
стьянин платил помещику деньгами. Помещик обязан был
служить государству. Чаще всего помещик состоял на воен-
ной службе. Воевать приходилось очень часто. Поэтому по-
местья доставались кровью и потом. В награду за воинскую
доблесть, как правило, давались поместья. Если помещик от-
казывался от службы, то поместье у него изымалось и пере-
давалось другому государственному служащему.

Крестьянин имел возможность уйти от помещика. Воз-
можность крестьянина перейти от одного помещика к дру-
гому определялась двухнедельным периодом после заверше-
ния сельскохозяйственных работ. Период возможного пере-
хода включал одну неделю до Юрьева дня (26 ноября) и одну
неделю после Юрьева дня.

Крестьянин, рассчитавшийся по своим обязательствам,
был волен идти куда угодно, в частности в город. Крестья-
нин имел право оставлять землепашество и выбрать другой



 
 
 

род занятий.
Резкие изменения в системе крепостного права произо-

шли с принятием при царе Алексее Михайловиче Соборно-
го Уложения 1649 года.

Крестьянин был прикреплен навечно к поместью и не
имел права поменять место жительства. В случае ухода, кре-
стьянина насильно возвращали обратно.

Однако крестьянин, прикрепленный к земле, не мог быть
лишен земли по воле помещика. Понимание особенностей
крепостного права в России дает крестьянский принцип от-
ношения к помещикам: «Мы ваши, а земля наша».

Требования к обязательной государственной службе по-
мещиков были упразднены в 1762 году. Однако крепостное
право для крестьян было ликвидировано лишь спустя сто
лет манифестом об отмене крепостного права от 19 февраля
(3марта) 1861 года Александром Вторым (Освободителем).



 
 
 

 
В чем заключается главная

личная жертва Ивана Великого?
 

После того, как Ивану Третьему (Великому) удалось со-
здать Русское государство, возникла не менее трудная зада-
ча по созданию системы, которая обеспечивала бы сохране-
ние единой России. Задача была очень сложная потому, что
начиная с 1054 года, т.е. в течение четырех столетий Русь
была раздробленной.

Ради создания системы, обеспечивающей сохранение еди-
ного Русского государства, Ивану Великому пришлось пой-
ти на жестокость по отношению к близким людям.

Прежде всего, для создания единого Русского государства
Ивану Великому пришлось присоединить удельные княже-
ства родных братьев. В 1472 году Иван Великий после смер-
ти брата Юрия Васильевича присоединил к Великому кня-
жеству Московскому все его владения. Другие братья, не по-
лучив своей доли, считали это несправедливым и обиделись
на старшего брата.

Очевидно, что действия Ивана Великого противоречили
порядку, существовавшему более четырехсот лет. Родные
братья Ивана Великого выступали против изменения устояв-
шегося порядка. Однако удержание старого порядка не поз-
воляло объединить удельные княжества и сохранить единое



 
 
 

Русское государство. Поэтому Иван Великий по отношению
к своим братьям проводил очень жесткую, даже жестокую
политику.

В 1486 году Иван III заключил договоры со своими бра-
тьями Андреем и Борисом. Договоры признавали Ивана Ве-
ликого «господином» своих братьев и Великим князем Всея
Руси. Для того, чтобы присоединить удельное княжество
брата Андрея к Русскому государству, князь Андрей был
арестован и вмести с сыновьями брошен в тюрьму. И князь
Андрей, родной брат Ивана, и родные племянники Ивана
провели в тюрьме всю оставшуюся жизнь.

Иван Великий таким образом объяснял свои действия:
«Жаль мне очень брата; но освободить его я не могу. Когда
я умру, то он будет искать великого княжения подо внуком
моим, и если сам не добудет, то смутит детей моих, и станут
они воевать друг с другом, а татары будут Русскую землю
губить, жечь и пленять, и дань опять наложат, и кровь хри-
стианская опять будет литься, как прежде, и все мои труды
останутся напрасны, и вы будете рабами татар».

Значительно более тяжелое решение Ивану Великому
пришлось принимать при выборе между сыном от первой
жены Иваном Ивановичем и второй женой Софьей. При-
дворная знать разделилась на две группировки. Одна груп-
пировка поддерживала наследника престола Ивана Ивано-
вича (Молодого). Другая группировка поддерживала вторую
жену Ивана Великого, Софью.



 
 
 

Когда в 1490 году Иван Молодой умер, то его сторонники
стали поддерживать сына Ивана Молодого, Дмитрия. Иван
Васильевич вынужден был выбирать между двумя группи-
ровками. Для того, чтобы страна избежала войны группиро-
вок, одну из группировок необходимо было уничтожить фи-
зически.

Первоначально, Иван Великий, объявил своим наследни-
ком внука Дмитрия. Были казнены люди из окружения кня-
гини Софьи. Сын Василий Иванович был посажен под до-
машний арест. В 1498 году в Успенском соборе прошла ко-
ронация княжича Дмитрия. Софью и её сына Василия не
пригласили. Однако в 1502 году внук Дмитрий и его мать
великая княгиня Елена Волошанка были посажены на всю
оставшуюся жизнь в тюрьму.

Сын Ивана Великого, Василий Иванович, стал наследни-
ком Русского государства.



 
 
 

 
Почему значение

основателя Русского
государства Ивана Великого
оценивается недостаточно?

 
Возможно, что правители России всегда боялись сравне-

ния с Иваном Великим. Даже такие правители, как Петр Ве-
ликий и Екатерина Великая проигрывают при сравнении с
Иваном Великим.

Иван Великий создал Русское государство. Расширил его
границы. Кроме того, в 1492 году на возвышенности основал
русскую крепость на Балтике, Ивангород. Правление Ивана
Великого привело к росту населения России и избавление от
ордынского ига.

Петр Первый (Великий) вернул выход России к Балтий-
скому морю. Расширил границы Русского государства. В бо-
лотистом устье Невы основал город Петербург. Однако из-за
непомерной нагрузки численность населения сократилась.

Екатерина Вторая (Великая) вернула выход к Черному
морю. До Екатерины Великой на берегах Черного и Азовско-
го морей с 10 по 12 век располагалось русское Тмутаракан-
ское княжество. Екатерина значительно расширила границы
Русского государства. Возросло население. Однако дав во-



 
 
 

лю дворянам, Екатерина Великая оставила крепостное право
для крестьян. Вследствие этого произошел раскол русского
народа, который уже в двадцатом веке повлек жесточайшую
гражданскую войну.

Характерно сравнение Ивана Великого с последним рос-
сийским самодержцем Николаем Вторым. Иван Великий ра-
ди спасения государства Российского разорвал своё сердце
на две части, выбирая кого сгноить в тюрьме: любимого вну-
ка Дмитрия или родного сына Василия.

Николай Второй ради того, чтобы чаще видеться с сы-
ном Алексеем, отказался от престола в пользу своего брата
Михаила. Если бы Николая Второй отказался от престола в
пользу своего сына Алексея, то, возможно, его сын царство-
вал, но не правил. Отказаться от престола Алексей Никола-
евич права не имел.

Следовательно, Россия, возможно, избежала бы прихода
к власти большевиков и Гражданской войны. В этом случае
Николай Второй жил бы спокойно со своей семьей в Крыму,
Ливадии.



 
 
 

 
Был ли Иван Грозный
сыном Государя Всея

Руси Василия Ивановича?
 

Ответ на этот вопрос можно попробовать получить, ис-
пользуя логику возможностей. Логика возможностей позво-
ляет сопоставить различные факты и дать возможный ответ,
но не точный ответ.

После смерти Ивана Великого Государем Всея Руси стал
его сын Василий Иванович. У Василия Ивановича было пять
младших братьев. Он боялся, что сыновья братьев станут
претендентами на трон. Поэтому Василий запретил братьям
вступать в брак, пока у царя не родится сын.

Василий Иванович женился на боярской дочери Соломо-
нии. Он выбрал Соломонию из 500 девиц, приехавших со
всей страны. Однако после 20 лет брака Соломония так и не
смогла родить. Так как в то время считалась, что бесплод-
ными могут быть только женщины, то Василий Иванович в
1525 году развелся с Соломонией и женился на Елене Глин-
ской, юной дочери литовского князя.

Елена Глинская, так же как и Соломония, в течение
нескольких лет не смогла родить наследника престола. Воз-
никла угроза, что Елену Глинскую также отправят в мона-
стырь. Однако у Елены Глинской была подруга Агрипина,



 
 
 

дочь Князя Оболенского. У Агрипины был брат, князь и вое-
вода Иван Овчина Телепнев-Оболенский. На Ивана Оболен-
ского юная Елена Глинская обратила внимание еще на сво-
ей свадьбе с Василием Ивановичем. Иван Оболенский был
женат и имел двоих детей. Елена Глинская была женщина не
московских, а литовских, более свободных нравов.

Таким образом, после нескольких лет бесплодного брака
Елена родила для Василия Ивановича двоих сыновей: в 1530
году Ивана Васильевича и в 1532 году Юрия Васильевича.

После смерти Государя всея Руси Василия Ивановича
официальным наследником стал Иван Васильевич, которо-
му исполнилось всего три года. От имени малолетнего Ива-
на управлять страной стала его мать Елена Глинская со сво-
им фаворитом Иваном Оболенским. В 1538 году она бы-
ла отравлена. Ей было всего 30 лет. На седьмой день после
смерти Елены Глинской Иван Оболенский был посажен в
тюрьму и умер в тюрьме от голода.

Примечательно, что Иван Оболенский любил маленького
Ивана Васильевича, а маленький Иван был очень привязан к
Ивану Оболенскому. Характерно, что своим крутым харак-
тером Иван Грозный больше был похож на Ивана Оболен-
ского, чем на Василия Ивановича.

Интересна дальнейшая судьба первой жены Василия Ива-
новича Соломонии. Существует легенда, что Соломония в
монастыре родила ребенка, которого она отдала в надежные
руки. Возможно, что это был единственный вариант для жен-



 
 
 

щины доказать, что она не виновата. Историей рождения ре-
бенка у Соломонии очень интересовался Иван Грозный. По-
тому что если Василий Иванович был бесплоден, то Иван
Грозный не имел прав на престол.

Интересно, что молодой Иван Грозный приказал казнить
Федора Оболенского, сына Ивана Оболенского. Логически
это можно объяснить определенной схожестью во внешно-
сти, унаследованной от общего отца.

Таким образом, Иван Грозный возможно был сыном Го-
сударя всея Руси Василия Ивановича, а может быть и сыном
Ивана Оболенского.



 
 
 

 
Почему Иван Грозный
стал таким жестоким?

 
Прежде всего, следует помнить, что нравы в 16 веке бы-

ли очень жестокими во всем мире. В Европе свирепствовала
Инквизиция. На кострах сожгли десятки тысяч человек. Пе-
ред инквизицией трепетали даже государи. В Нидерландах
герцог Альба проводил кровавую расправу. Во Франции в
одну ночь, накануне дня святого Варфоломея, католики уби-
ли около 30 тысяч своих сограждан – протестантов. В Вала-
хии в этот период правил знаменитый князь Влад Третий,
получивший прозвище «Дракула». Жестокость Дракулы ста-
ла легендой. Нравы в России немногим отличались от нра-
вов Европейских стран.

Когда Иван Васильевичу было всего восемь лет, отравили
его любимую мать и сгноили в тюрьме Ивана Оболенского,
к которому он был очень привязан.

После гибели матери многие бояре издевались над ма-
леньким Иваном. Возможно, они считали его сыном Ивана
Оболенского, которого очень многие ненавидели.

Все это накладывалось на необузданный характер Ивана.
Жестокость Ивана Грозного стала проявляться еще в юном
возрасте. Бывали случаи, когда он приказывал казнить своих
соперников в детских играх.



 
 
 

Летом 1547 года после венчания на царство произошел
бунт жителей Москвы. Бунт бессмысленный и беспощадный.
Бунтовщики обвиняли Глинских, родственников Ивана со
стороны матери, в пожарах, охвативших Москву. По Москве
распространяли слухи, будто город сожгли Глинские своим
колдовством. Взбунтовавшийся народ ворвался к молодому
царю и потребовал выдачи его близких родственников на
казнь. Бунт москвичей очень сильно повлиял на психиче-
ское состояние молодого Ивана.

Окончательно психику Ивана Грозного разрушила смерть
его первой жены Анастасии. Иван и Анастасия поженились
в 17 лет. Анастасия родила шестерых детей. По многочис-
ленным свидетельствам Анастасия была очень умной и доб-
рой женщиной. Она не вмешивалась в государственные де-
ла. Однако Анастасии удавалась смирять вспыльчивый нрав
Ивана Васильевича.

Несмотря на мягкий характер и добродетельность Анаста-
сия в 30 лет была отравлена недоброжелателями.

После смерти Анастасии смирить жестокость Ивана Гроз-
ного не удавалось никому.



 
 
 

 
Какое значение имело венчание

Ивана Грозного на царство?
 

Венчание на царство представляет собой процедуру, сим-
волизирующую принятие царем власти и её атрибутов. С
точки зрения христианской религии венчание на царство но-
сит особый смысл благословения Богом царя на венчание со
своим государством.

Впервые в России венчание на царство имело место в
1497 году, когда Иван Великий венчал своего внука Дмит-
рия Ивановича. Иван Великий решил перенести в Россию
из Византии этот обряд. Иван Великий исходил из того,
что венчание на царство исключало возможность разделения
Русского государства на удельные княжества.

16 января 1547 года в Успенском соборе Московско-
го Кремля состоялась торжественная церемония венчания
Ивана Васильевича (Грозного) на царство. Обряд совершал-
ся митрополитом Московским и всея Руси.

Венчание Ивана Грозного на царство позволило провести
четкую границу между царем и его окружением. После вен-
чания Иван Грозный стал именоваться царем, а Русское го-
сударство стали именовать Русским царством.

В Русском царстве никто из родственников царя не имел
возможности требовать прав, схожих с царскими правами.



 
 
 

Независимо от количества сыновей у царей, только один сын
имел право на все государство целиком.

Новый титул имел большое значение при дипломати-
ческих сношениях с Европейскими странами. Великокня-
жеский титул переводился, как «великий герцог». Титул
«царь» в иерархии титулов стоял выше, наравне с титулом
«император». Большинство Европейских стран признали ти-
тул царь за Иваном Грозным.



 
 
 

 
Главное достижение

правления Ивана Грозного?
 

Главным достижением в период правления Ивана Грозно-
го, очевидно, является ликвидация Казанского ханства.

Казанское ханство отделилось от Золотой Орды в 1438
году. Его территория практически совпадала с территори-
ей Волжской Булгарии, государством, уничтоженным мон-
гольским ханом Батыем. Во время монгольского завоевания
многие жители Волжской Булгарии были убиты. Оставшие-
ся жители смешались с тюркоязычной частью монгольского
войска.

В Казанском ханстве существовало рабство. На Руси же
рабства никогда не существовало. Рабами, в основном, ста-
новились русские люди, захваченные во время набегов. Осо-
бо ценились русские женщины, которые продавались в гаре-
мы стран Востока. Целый ряд ремесел в Казанском ханстве
в значительной степени зависел от наличия большого числа
русских рабов.

Главные рынки рабов располагались в столице ханства,
городе Казани. Казанское ханство рассматривало Русское го-
сударство исключительно как источник рабов и объект гра-
бежа.

В августе 1521 года силы казанского хана Сахиба Гирея



 
 
 

совершили военный поход на нижегородские, муромские,
владимирские земли и осадили Москву. Во время этого по-
хода, согласно русским летописям, в плен было уведено око-
ло восьмисот тысяч человек. Всего казанские ханы соверши-
ли около сорока походов на русские земли.

Таким образом, Казанское ханство представляло значи-
тельную угрозу для Русского государства. После венчания на
царство Иван Грозный возглавил три похода против него.

Третий поход в 1552 году завершился взятием Казани. Ка-
занское ханство было переименовано в Казанское царство и
объединилось с Русским царством.

В память о взятии Казани и победе над Казанским хан-
ством по приказу Ивана Грозного в Москве на Красной пло-
щади был построен Собор Покрова Пресвятой Богородицы
(Собор Василия Блаженного).



 
 
 

 
В чем заключаются

реформы Ивана Грозного?
 

После Венчания на царство Иван IV осуществил ряд ре-
форм, направленных на укрепление единого русского госу-
дарства.

В 1549 году был созван первый Земский собор. Земский
собор представлял собой собрание представителей различ-
ных слоёв населения для обсуждения политических, эконо-
мических и административных вопросов.

В 1550 году был принят новый судебник, который ввёл
единую систему взимания налогов.

В 1550 году тысяча московских дворян получила поме-
стья недалеко от Москвы. В том же году было образовано
стрелецкое войско, вооружённое огнестрельным оружием.

В 1551 году вышел приказ царя, который обязал духов-
ных лиц организовывать во всех городах школы для обуче-
ния детей грамоте и книжному письму.

Иван Васильевич унаследовал от бабки, Софьи Палеолог,
ценнейшую библиотеку, в которую входили древние грече-
ские рукописи. По легенде библиотека была спрятана царем
и до сих пор не найдена.

В 1553 году Иван Грозный основал первую в России ти-
пографию.



 
 
 

При Иване Грозном была сформирована система при-
казов, центральных правительственных учреждений, меж-
ду которыми были распределены функции государственного
управления. Были созданы такие приказы, как Посольский,
Поместный, Стрелецкий, Пушкарский и другие.

Таким образом, Иван Грозный реализовал целый ряд ре-
форм, которые позволили встать Русскому государству в
один ряд с передовыми европейскими странами.



 
 
 

 
С какой целью была
введена опричнина?

 
Борьба за власть существовала во всех странах и во все

времена. В том случае, если борьба за власть переходила
критическую черту, то это приводило к уничтожению госу-
дарства. В России в период правления Ивана Грозного борь-
ба за власть привела Русское царство на грань катастрофы.

Противники Ивана Грозного отравили его мать. Кроме то-
го, враги Ивана Грозного направили Московское восстание
против ближайших родственников Ивана Грозного. Данные
обстоятельства сильно подействовали на психическое состо-
яние Ивана Грозного и сделали его очень подозрительным.

Самой главной опорой в этот период ему стала умная и
добрая жена Анастасия. Однако после того, как враги Ива-
на Грозного отравили его любимую и добродетельную жену
Анастасию, подозрительность Ивана Грозного стала неогра-
ниченной.

В смерти Анастасии Иван Васильевич начал подозревать
своих ближайших помощников, Алексея Адашева и прото-
попа Сильвестра. Вместе с Адашевым и Сильвестром Ивану
Грозному удалось сделать много полезного для укрепления
Русского государства. Царь утратил тех, кто искренне ему
помогал, и лишился опоры.



 
 
 

В начале декабря 1564 года была предпринята попытка
вооружённого мятежа против царя.

В 1565 году Иван Грозный объявил о введении в стране
новой политики, которую царь назвал «опричнина». Целью
введения опричнины была конфискация феодального иму-
щества и борьба с изменой в среде княжеской и боярской
знати. Новая политика могла быть реализована при помощи
чрезвычайных репрессивных мер. Гвардия, которая реали-
зовывала политику царя, получила название «опричное вой-
ско», а люди, состоящие в опричном войске, стали называть-
ся «опричниками».

Главная проблема опричнины заключается в том, что
чрезвычайные репрессивные меры совпали с психическим
потрясением Ивана Грозного, связанным с убийством его
любимой жены. Вследствие данного обстоятельства меры
приняли ужасающий характер.

Опричников характеризовала крайняя жестокость и все-
дозволенность. Они привыкли грабить мирное население. В
результате опричнина формировала ненависть между раз-
личными частями русского народа.

Результатом опричнины стали военные поражения Рус-
ского государства. Когда в 1571 году на Москву напал крым-
ский хан Девлет-Гирей, то опричники не смогли защитить
столицу. Поэтому в 1572 году царь отменил опричнину.



 
 
 

 
Каким образом истребление
Иваном Грозным русского

народа привело к потере Россией
выхода к Балтийскому морю?

 
После смерти любимой жены Анастасии в 1560 году Иван

Грозный уничтожил большое число русских людей. Уничто-
жались все, кто вызывал неудовольствие Ивана Грозного или
посмел возражать против его жестокости.

Алексей Адашев, ближайший соратник Ивана Грозного,
сразу же после смерти Анастасии умер в тюрьме. Младший
брат Алексея Адашева, Даниил Адашев, был талантливым
воеводой. В Ливонской войне, начавшейся в 1558 году, все-
гда побивал немецкие отряды. В 1559 году совершил смелый
набег на Крым. Освободил множество христианских плен-
ников. Однако в 1561 году Даниил Адашев был обезглавлен
вместе со своим 12-летним сыном.

Иван Грозный уничтожил единственного своего двоюрод-
ного брата Владимира Андреевича Старицкого и почти всю
его семью.

После разделения русской земли на «опричнину» и «зем-
щину» в 1565 году возросло число казней. Особую жесто-
кость Иван Грозный проявил при походе на Великий Новго-



 
 
 

род. Заподозрив Великий Новгород в измене, Иван Грозный
лично возглавил карательный рейд опричного войска. Дви-
нувшись на Новгород осенью 1569 года, опричники устрои-
ли массовые убийства и грабежи во всех встреченных горо-
дах, в частности, в Клину, в Твери, в Торжке.

В Тверском монастыре Малюта Скуратов задушил Мит-
рополита Филиппа, отказавшегося благословить поход на
Новгород. В Новгороде разгром длился 6 недель. Жителей
тысячами пытали и топили в Волхове. Город был разграблен.

После отмены опричнины казни не утихли. Причём царь
придумывал особые способы мучений. В своей жестокости
Иван Грозный не пожалел князя Михаила Ивановича Во-
ротынского, выдающегося русского полководца, который в
битве «При Молодях» в 1572 году спас Русское государство.

Террор Ивана Грозного привел к резкому ослаблению
Русского государства и поражению в войнах.

Государство оказалось отрезанным от Балтийского моря.
Русские города Ям, Копорье и Ивангород вместе с прилега-
ющей к ним территорией южного побережья Финского зали-
ва перешли к Швеции.



 
 
 

 
Почему победа в битве
«При Молодях» спасла
Русское государство?

 
Под Москвой в разное время произошли три важнейших

сражения, определяющих судьбу России. Первое сражение –
Битва «При Молодях» в 1572 году. Село Молоди расположе-
но примерно в 50 километрах от Москвы. Второе сражение
– Бородинское сражение 1812 года. Третье сражение – битва
под Москвой в 1941 году.

У этих сражений существуют общие черты, определяю-
щие характер русского народа. Во всех случаях в годы перед
сражением русский народ был разделен на враждебные ча-
сти.

Иван Грозный в 1565 году разделил Россию на опрични-
ну и земщину. Опричники грабили и убивали русских лю-
дей. Опричники уничтожали русское национальное самосо-
знание.

Екатерина Вторая освободила дворян от обязанности слу-
жить государству. Крестьян оставили в крепостной зависи-
мости на волю дворян. Иногда дворяне рассматривали кре-
стьян как своих рабов и издевались над ними.

Большевики разделили русский народ на классы. Уничто-
жили миллионы людей. Учили русских ненавидеть друг дру-



 
 
 

га.
И во всех трех случаях русские люди, несмотря на обиды,

положили свои жизни на защиту Русского государства.
В середине 16-го века государство было ослаблено оприч-

ниной. После введения опричнины крымский хан Девлет Ги-
рей начал почти каждый год совершать грабительские похо-
ды. В 1570 году крымские татары подвергли страшному опу-
стошению район Рязани.

В 1571 году хан Девлет Гирей предпринял поход на Моск-
ву. Опричники, привыкшие к грабежам мирного населения,
не смогли оказать сопротивления. Москва была сожжена.
Узнав о приближении войска крымских татар, Иван Грозный
бежал из Москвы.

В 1572 году хан Девлет Гирей для похода на Москву
собрал огромную армию, включающую, кроме крымских
войск, турецкие и ногайские отряды. Целью похода Девлет
Гирея было расчленение Русского государства и возобновле-
ние ига, по образцу ига Золотой Орды. По разным оценкам
войско хана Гирея насчитывало от 60 до 150 тысяч воинов.
Иван Грозный, как и в 1571 году, покинул Москву.

На защиту Русского государства под предводительством
князя Михаила Ивановича Воротынского собрались стрель-
цы, донские казаки, запорожские казаки и многие другие
русские люди. Всего войско составило 25 тысяч человек.

Русские войска вышли навстречу войску Девлет Гирея и
недалеко от села Молоди в удобном месте на холме, прикры-



 
 
 

том рекой, развернули гуляй-город. Гуляй город представ-
лял собой щиты в полбревна размером со стену сруба, укреп-
лённые на телегах, с бойницами для стрельбы и составлен-
ные кругом. Русские воины были вооружены пищалями и
пушками.

В течение нескольких дней, начиная с 31-го июля по 2
августа 1572 года, крымские татары безуспешно и с боль-
шими потерями пытались овладеть гуляй-городом. Под ве-
чер второго августа, когда главные силы крымских татар и
янычар втянулись в кровавую схватку за гуляй-город, Миха-
ил Иванович Воротынский незаметно вывел большой полк
из укрепления, провёл его лощиной и ударил в тыл войск
Девлет Гирея. Не выдержав удара, крымское войско побе-
жало, бросая оружие, обозы и имущество. Потери армии
Девлет Гирея были огромны. В Крым возвратилось не более
15 тысяч воинов.

После поражения Девлет Гирея Русское государство не
только сохранилось, но пограничные укрепления были ото-
двинуты на юг на 300 километров. Были основаны новые го-
рода. Началось освоение богатых черноземных земель.

Крымские татары лишились значительной части боеспо-
собного мужского населения, так как по обычаям почти все
боеспособные мужчины были обязаны участвовать в похо-
дах хана. Крупномасштабные походы на Русь на время пре-
кратились.



 
 
 

 
Кто такие казаки?

 
В менталитете простого русского человека большое зна-

чение имеет терпимость и смирение. Однако часть русских
людей смирение не считали важным качеством. Такие лю-
ди не хотели смириться с крепостным состоянием и убегали
на окраины русской земли. Первоначально, основной поток
беглых крестьян направлялся из Рязанского княжества, где
казаки известны с 1445 года. Чаще всего крепостные кре-
стьяне убегали на Юг, к берегам рек Дона, Днепра, Тере-
ка, Яика. Таким образом формировалось казачье войско. Са-
мым большим стало донское казачество.

Южные окраины Руси постоянно подвергались набегам
кочевников. Поэтому умение владеть оружием стало для ка-
заков необходимым условием выживания. Поселившись на
окраинах страны, казаки сохраняли русское национальное
самосознание. Языком общения казаков всегда был русский.
Казаки не только сохраняли православную веру, но и распро-
страняли его среди местного населения. Как правило, убе-
гали от крепостной неволи молодые мужчины. Для созда-
ния семьи казаки обычно привлекали местных женщин. По-
этому, этнические характеристики у потомков казаков были
очень разнообразные.

Оставаясь русскими людьми, казаки раздвигали грани-
цы Русского царства. Начиная с 16 века казаки стали фор-



 
 
 

мировать военные подразделения Русского государства. Из-
вестный казачий атаман Ермак Тимофеевич сначала воевал
в Ливонской войне, командуя казачьей сотней. Затем царь
Иван Грозный направил казачий отряд под руководством
Ермака в Сибирь на борьбу с ханом Кучумом.



 
 
 

 
Из-за чего Россию постигла

катастрофа Смутного времени?
 

Терпение является одной из отличительных особенностей
простого русского народа. Однако некоторые из власть иму-
щих ошибочно считают терпение простого человека без-
граничным. Из-за этого, когда терпение у лопается, то по-
лучается страшный русский бунт, бессмысленный и беспо-
щадный. Слова «терпение лопается» очень наглядно пока-
зывают, как превышение допустимой нагрузки приводит к
неожиданным и разрушительным результатам. Иногда на-
родный взрыв угрожает существованию Русского государ-
ства.

Правление Ивана Грозного пагубно сказалось на мораль-
ном состоянии всего русского народа. Опричнина подорва-
ла уважение к закону. Особенно моральные устои были уни-
чтожены у верхних слоев. Большинство бояр для того, что-
бы выжить, избавлялись от таких человеческих качеств, как
доброта, сострадание, честность. Руководство страны сняло
с себя ответственность за русский народ и Русское царство.
Таким образом, подтверждался принцип, что разруха начи-
нается в головах.

В горах Перу в 1600 году произошло катастрофическое
извержение вулкана Уайнапутина. Извержение привело к на-



 
 
 

коплению пепла в атмосфере Земли и вызвало в России 10-
недельные проливные дожди и ранние заморозки. Урожай
погиб и начался страшный голод. От голода умерло, по раз-
ным оценкам, от нескольких сот тысяч до миллиона человек.
Цены на хлеб выросли в 100 раз. Царь Борис Годунов при-
казал открыть для голодающих царские амбары. Но царских
запасов не хватало на всех голодных. Однако в это время у
бояр и богатых купцов амбары были полны хлеба, которо-
го хватило бы, чтобы избежать голода. Часть его сгнила от
долголетнего лежания. Однако владельцы хлеба ждали, ко-
гда цены вырастут еще больше. В сложившейся критической
ситуации Русское государство не выполняло своей функции
по защите своих граждан от беспредельной жадности наибо-
лее богатых своих членов.

Терпение простых людей лопнуло, и начались народные
восстания. Многие крестьяне ушли к казакам. В результате
этого казачество стало мощной и неуправляемой силой.

Интриги бояр раскалывали русский народ. Появилось
большое число самозванцев. Польский ставленник Лжед-
митрий в 1605 году взошел на русский трон. В 1606 го-
ду Лжедмитрий был убит, и царем стал Василий Шуйский,
представитель суздальской ветви Рюриковичей. При нем
усилились крестьянские восстания. Василий Шуйский за
вооруженную помощь царскому правительству предложил
шведам часть русских земель. В 1610 году он был свергнут
с престола, и к власти пришло правительство, состоящее из



 
 
 

семи бояр, так называемая «семибоярщина». Бояре подпи-
сали договор, согласно которому русским царём становил-
ся Владислав, сын польского короля, и впустили в Кремль
польские войска.



 
 
 

 
В чем заключалась главная

задача Земского собора 1613 года?
 

За период смуты Русское государство потеряло 3 мил-
лиона жителей из 10 миллионов. Стало ясно, чтобы избе-
жать полного уничтожения Русского государства, необходи-
мо объединение всех частей русского народа. Было решено
собрать Земский собор из представителей всех земель Рос-
сии и вместе выбрать нового царя.

Из освобожденной Москвы во многие города Руси были
разосланы грамоты от имени освободителя Москвы, князя
Дмитрия Пожарского. Эти грамоты предписывали прибыть
в Москву представителям каждого города.

Земский собор открылся 16 января 1613 года. Числен-
ность собравшихся колеблется по разным оценкам от 700 до
1500 человек.

При рассмотрении кандидатуры нового царя рассматри-
вались большое число кандидатов. Однако большинство из
кандидатов достаточно быстро отвергались.

На первом же заседании было решено, что царя необходи-
мо выбирать из русских родов. Иноземные кандидаты были
сразу же отвергнуты.

Кроме представителей рода Романовых, рассматривались
Голицыны, Мстиславские, Годуновы, Шуйские и другие.



 
 
 

Князь Дмитрий Пожарский свою кандидатуру на избра-
ние царем не выдвигал.

После рассмотрения различных кандидатур 21 февраля
1613 года русским царем был объявлен Михаил Федорович
Романов.

16-летний Михаил Романов был сыном патриарха Фила-
рета и родственником Анастасии, первой жены царя Ивана
Грозного. Многие русские люди помнили доброту Анаста-
сии.

Очевидно, люди надеялись, что Михаил также будет доб-
родетельным царем. Современники отмечали, что простые
люди и казаки требовали избрания царем Михаила Рома-
нова. Бояре, по-видимому, надеялись, что смогут оказывать
большое влияние на молодого царя.

Таким образом, Земский собор выполнил главную задачу
по сохранению Русского государства.



 
 
 

 
С какого времени русские люди

начали осваивать Сибирь?
 

Русские впервые проникли в Сибирь в давние времена.
Новгородцы ходили по Белому и Баренцеву морям и доплы-
вали до Сибири. Первое летописное свидетельство о подоб-
ных плаваниях относится к 1032 году, что в русской исто-
риографии считается началом истории Сибири. Первое упо-
минание о торговом плавании на Обь отмечено 1139 годом,
когда новгородец Андрей ходил на Обь и привез оттуда боль-
шой груз пушнины.

В 1483г. по повелению Ивана Великого совершён боль-
шой поход московской «судовой рати» в Западную Сибирь.
Русское войско прошло по рекам Пелым, Тавде и Иртышу
до впадения Иртыша в реку Обь. В результате похода Иван
III получает титул великого князя Югорского.

В 1555 году правители Сибирского ханства обратились к
Ивану Грозному с просьбой о подданстве, и Сибирское хан-
ство вошло в состав Русского государства. Однако власть в
нем захватил выходец из Бухары, хан Кучум. Местное на-
селение восставало против Кучума. С помощью бухарских
всадников Кучум с крайней жестокостью подавлял восста-
ния местного населения. Упрочив свою власть в Сибирском
ханстве, Кучум начал военные действия против Русского го-



 
 
 

сударства и начал разорять земли Пермского края.
На борьбу с ханом Кучумом году был отправлен отряд ка-

заков во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем. Ермак
был талантливым военным начальником, имеющим большой
опыт в войне с Польско-Литовским войском и в войне с
крымским ханом. Отряд Ермака был значительно меньше,
чем войско хана Кучума. Но казаки были сплоченными, сме-
лыми и хорошо вооруженными воинами. 26 октября 1582
года отрядом Ермака был захвачен город Искер, который яв-
лялся столицей Сибирского ханства.

В 1585 году Ермак Тимофеевич погиб. Он плыл с неболь-
шим отрядом в 50 человек вдоль берега реки Иртыш. Во вре-
мя ночёвки на берегу Кучум напал на спящих казаков и ис-
требил почти весь отряд.

Однако смерть Ермака не остановила освоение Сибири.
Русские люди начали строить города-крепости. В 1586 году
была основана Тюмень. В 1587 году был основан Тобольск.
В 1593 году был основан Сургут. В 1604 году был основан
Томск. В 1628 году был основан Красноярск. В 1632 был за-
ложен Якутский (Ленский) острог. Иркутская крепость была
заложена в 1661 году.

Важная особенность освоения Сибири заключается в том,
что в ней никогда не существовало крепостное право.



 
 
 

 
Почему царевны, дочери

царей Михаила Федоровича
и Алексея Михайловича,

оставались старыми девами?
 

В Русском царстве первый Патриарх был поставлен мос-
ковским Собором в 1589 году. После Смутного времени про-
изошло усиление влияния православной церкви.

При Патриархе Филарете, отце царя Михаила, влияние
православной церкви стало распространяться на государ-
ственные вопросы. В частности, возникли жесткие требова-
ния со стороны православной церкви к женихам царевен.

Царевну Ирину, свою старшую дочь, царь Михаил Фе-
дорович хотел выдать замуж за Вальдемара, графа Шлез-
виг-Голштинского. Вальдемар приехал в Москву. Однако он
категорически отказался принять православие. Тогда царь
Михаил приказал не выпускать жениха царевны Ирины из
России, пока тот не примет православие и не женится. Когда
царь Михаил умер, то Вальемару удалось уехать из России
так и не женившись. Больше иностранные женихи в Россию
не приезжали, а выдавать царевен за русских не позволял
царский статус. Поэтому сестры Ирины, Анна и Татьяна ни-
когда не выходили замуж и провели свою жизнь в молитвах



 
 
 

и посещении монастырей.
У царя Алексея Михайловича было 7 дочерей, доживших

до брачного возраста. Однако все они остались незамужни-
ми. Свою жизнь, почти все дочери Алексея Михайловича
провели в царском тереме и монастырях.

Интересна судьба двух его дочерей, Софьи и Натальи.
Царевна Софья Алексеевна в 1682 году приняла на себя

управление государством по причине малолетства её братьев
Ивана и Петра. Софья управляла страной с помощью своего
фаворита Василия Голицына. Однако после прихода к вла-
сти её брата, Петра Первого, Софья была отправлена в Но-
водевичий монастырь.

Царевна Наталья разделяла увлечение Петра Первого за-
падной культурой и поддерживала его в начинаниях. Царев-
на Наталья ездила вместе с Петром Первым в Немецкую сло-
боду. Она выросла уже в царствование своего брата, когда
отношение к женщинам царского рода в обществе измени-
лось. По свидетельству современников Наталья отличалась
замечательной красотой. Однако замуж так и не вышла.



 
 
 

 
Почему в период царствования

Алексея Михайловича Тишайшего
Российское государство

сотрясали народные бунты?
 

Во все времена и у всех народов чиновники старались
не различать государственную казну и собственные деньги.
Очевидно, что для сохранения и развития любого государ-
ства необходимы финансовые ресурсы. Как правило, деньги
в казну поступают в виде налогов с населения.

Царю Алексею Михайловичу для защиты Русского госу-
дарства требовалось очень много денег. Деньги собирались
самыми жесткими методами, но разворовывались ближай-
шим окружением царя. Такая ситуация приводила к народ-
ным бунтам. Характерно, что народ восставал не против Рус-
ского царства, а против безнаказанных воров, наносивших
государству огромный вред.

Самым первым бунтом был «Соляной бунт». Алексей Ми-
хайлович вступил на престол в 1645 году. Ему исполнилось
всего 16 лет. Молодой царь находился под влиянием сво-
их ближайших родственников, боярина Бориса Морозова и
боярина Ильи Милославского, которые фактически руково-
дили государством. Морозов и Милославский нещадно раз-



 
 
 

воровывали государственную казну. Для пополнения казны
Морозов решил ввести налог на соль. В результате цена на
соль выросла в четыре раза. Простой народ не смог исполь-
зовать соль для сохранения продуктов. Продукты портились,
а доходы казны сократились. Ситуация обострилась из-за
действий начальника Земского приказа Леонтия Плещеева.
Плещеев стал нанимать лжесвидетелей для того, чтобы они
ложно доносили на честных обеспеченных людей и обвиня-
ли их в убийствах и других злодеяниях. После этого их за-
ключали в тюрьмы и держали несколько месяцев. Тем вре-
менем, слуги чиновника «объясняли» родственникам и дру-
зьям, каким образом арестованные могут выйти на свободу.

Летом 1648 года простой народ взбунтовался. Толпа гро-
мила и убивала бояр, дьяков и купцов, которых считала из-
менниками. Простой народ при поддержке стрельцов во-
рвался в Кремль и стал требовать выдачи Леонтия Плеще-
ева, ближайших родственников царя и организаторов соля-
ного налога. Чтобы успокоить народ, молодой царь пожерт-
вовал некоторыми из чиновников, но спас Морозова и Ми-
лославского. Соляной налог был отменен.

Ненависть простого народа к тестю царя Илье Милослав-
скому привела в 1662 году к другому народному бунту, ко-
торый получил название «Медный бунт». В этот период уже
8 лет как шла война с Польшей. Война с Польшей требова-
ла напряжения всех сил. Правительство проводило непопу-
лярные меры. Повышало налоги. Начиная с 1654 года пра-



 
 
 

вительство начало выпускать медные деньги, которыми ста-
ли платить жалованье. Однако налоги продолжали собирать
серебряными деньгами. Правительство выпускало медные
деньги в большом количестве, и в результате они обесцени-
лись. В тяжелейших условиях войны и введения медных де-
нег простые люди воспринимали разворовывание государ-
ственной казны как государственную измену. Простой народ
был возмущен безнаказанностью бояр и 25 июля 1662 года
пошел к царю требовать наказания изменников. Бунт был
жестоко подавлен, но медные деньги были выведены из об-
ращения.

Можно сделать вывод, что даже жестоко подавленные на-
родные бунты добивались своей цели.



 
 
 

 
Почему Украина решила

воссоединиться с Россией?
 

В 1441 году образовалось Крымское ханство. Основной
статьей доходов крымских ханов была работорговля. Ханы
совершали набеги на русские земли, которые были поделе-
ны между Русским государством и Польско-Литовским го-
сударством. Целью набегов была добыча ясыря, т.е. людей на
продажу на невольничьих рынках.

Русские войска в 1572 году в битве при Молодях нанесли
сокрушительное поражение крымским татарам. Русское го-
сударство стало расширяться в южном направлении.

В 1635 году началось строительство Белгородской засеч-
ной черты, то есть укрепленной защитной линии. Черта про-
ходила по территории современных Сумской, Белгородской,
Воронежской, Липецкой, Тамбовкой областей. Таким обра-
зом Русское государство защищало свое население от набе-
гов крымских татар.

В Польско-Литовском государстве основные функции по
защите мирного населения от набегов крымских татар взяло
на себя казачество. В середине 16 века, вооруженные огне-
стрельным оружием и пушками, казаки объединились в За-
порожскую Сечь. В 1572 году они во главе с гетманом были
наняты на службу к Польскому королю.



 
 
 

Принятые на службу казаки были занесены в специальный
список (реестр). Они должны были отражать вторжения та-
тар на территорию Речи Посполитой.

В 17 веке на Украине для казачества возникла крити-
ческая ситуация. Крестьяне стали бежать к казакам в мас-
совом порядке. Польское правительство отказалось записы-
вать вновь прибывших в реестр, то есть узаконить беглецов.
Поляки потребовали, чтобы беглецов вернули в те места, от-
куда они бежали. В тот же период усилилось притеснение
православной церкви. В ответ казаки начали восставать про-
тив правительства Речи Посполитой.

Череда восстаний привела к тому, что казаки решили вос-
соединиться с Русским государством. В январе 1654 года
в Переяславе состоялась Рада, на которой казаки и меща-
не во главе с гетманом Богданом Хмельницким единодуш-
но высказалось за единство с Россией. В Русском государ-
стве для управления территориями Запорожской Сечи был
создан Малороссийский приказ.

Решение казаков объединиться с Россией привело к рус-
ско-польской войне, которая продлилась тринадцать лет, с
1654 по 1667 год. По результатам войны Киев и левобереж-
ная Украина отошли к России.



 
 
 

 
Чего добивался патриарх Никон?

 
После объединения в 1569 году Королевства Польского и

Великого княжества Литовского в единое государство, Речь
Посполитую, усилилось давление католицизма на правосла-
вие. В 1569 году на церковном соборе была принята Брест-
ская уния, которая подчиняла православную церковь Папе
Римскому. Папа является одновременно главой всех католи-
ков и руководителем независимого государства. В 17 веке
Папа Римский являлся абсолютным монархом Папской об-
ласти. Поэтому он имел большое влияние на политическую
жизнь во всех католических странах.

Патриархом Русской православной церкви в 1652 году
стал Никон. Никон пытался создать для православной церк-
ви систему, которая бы противостояла католицизму.

Прежде всего, Никон провел церковную реформу, кото-
рая обеспечивала унификацию русских богослужебных книг
и обрядов соответствии с греческими печатными книгами.
Однако значительная часть русского народа отказалась при-
знавать превосходство греческих обрядов над русскими. Си-
туация усугублялась тем, что Греция являлась частью му-
сульманской Османской империи. Особое неприятие вызва-
ло требование креститься тремя перстами, а не двумя, как
было принято испокон. Произошел раскол русского право-
славного общества на последователей Никона и сторонников



 
 
 

старого обряда, старообрядцев. Старообрядцы, в свою оче-
редь, разделились на несколько течений. В 1666 году Никон
был лишен патриаршего достоинства. Однако раскол русско-
го народа остался.

Во-вторых, в 1656 году Никон основал Ново-Иерусалим-
ский монастырь, который должен был стать центром всего
мирового православия. Для повышения значимости в мо-
настыре были использованы названия, которые соответство-
вали древнему Иерусалиму. Некоторые здания повторяют
очертания сооружений Иерусалима. После смещения Нико-
на статус Ново-Иерусалимского монастыря был определен
как статус рядовой подмосковной обители.

В-третьих, Никон оказывал большое влияние на царя
Алексея Михайловича. Алексей Михайлович взошел на пре-
стол в 16 лет. Он обладал мягким и доброжелательным ха-
рактером. Был религиозен. По своему характеру царь нуж-
дался в добром советчике. Ближайшим советчиком стал Ни-
кон. После посвящения в патриархи, Никон начал оказывать
прямое влияние на государственные дела. Во время длитель-
ного своего отсутствия, царь оставлял патриарха во главе
правительства. Получив полное доверие царя, Никон высту-
пил с идеей первенства церковной власти над царской вла-
стью. Однако повзрослевший царь с таким предложением не
согласился. Был созван поместный собор Русской церкви,
который лишил Никона патриаршества.



 
 
 

 
Почему Петр Первый получил

прозвище «Великий»?
 

Основная заслуга Петра Первого перед Русским государ-
ством, по-видимому, заключается в том, что ему удалось ре-
формировать страну и вернуть Россию на побережье Бал-
тийского моря.

Петр Первый начал с наведения порядка в головах рус-
ских людей. Многие русские считали Европейские страны
враждебными и стремились к изоляции России. Петр Пер-
вый ориентировался на сотрудничество с передовыми стра-
нами. Чтобы изучить порядки, существовавшие в Европе,
Петр Алексеевич в 1697-1698 годах совершил путешествие
в Голландию, Англию и Австрию. Во время поездки были
приглашены в Россию несколько сотен специалистов. После
возвращения из поездки в России начались реформы управ-
ления страной и всей общественной жизни. Была упраздне-
на Боярская дума. Высшим органом государственной власти
и законодательства стал Правительствующий сенат, который
назначался царем. Большое значение Петр Алексеевич при-
давал внешнему виду приближенных. Приближенные царя
одевались в Европейское платье и брили бороды. Дворян-
ство приобщалось к образованию и к светской европеизиро-
ванной культуре. Стали появляться светские учебные заве-



 
 
 

дения. Успех по службе Пётр Алексеевич поставил в зависи-
мость от образования.

Чтобы ликвидировать техническое отставание России,
Петр Первый (Великий) проводил реформы в промышлен-
ности и торговле. В связи с тем, что Российское государство
полностью зависело от поставок иностранного сырья, в осо-
бенности металлов и серебра, первостепенное внимание уде-
лили поиску полезных ископаемых. На Урале были найдены
большие запасы металлической руды. В Сибири начали вы-
плавлять серебро.

В период правления Петра Первого в России было постро-
ено большое количество заводов. Россия стала сама полно-
стью обеспечивать потребности армии и флота.

Армия Русского государства реформировалась в соответ-
ствии с лучшими Европейскими образцами. Были организо-
ваны полки, состоящие из рекрутов. Рекруты служили по-
стоянно, занимались исключительно военной службой и сво-
его личного хозяйства не имели. При Петре Первом (Вели-
ком) сохранялась обязанность дворян служить. Как правило,
дворяне выбирали армейскую службу.

Благодаря реформам, Петру Великому удалось сделать
Русское государство настолько сильным, что никто не смог
противостоят возврату России на берега Балтийского моря.
Русский народ испокон веков имел выход на берег Балтики.
Иван Великий в 1492 году основал Ивангород, крепость на
Балтике. Однако из-за неудачной войны Ивана Грозного го-



 
 
 

сударство лишилось выхода к Балтийскому морю. Для то-
го, чтобы вернуть выход России к Балтийскому морю Петру
Первому пришлось 21 год воевать с Швецией, а затем запла-
тить Швеции за отказ от прав на завоеванную Россией зем-
лю огромную по тем временам компенсацию в 2 миллиона
ефимков.

За Петровские реформы русскому народу пришлось за-
платить дорогую цену. Население России сократилось.

Русский народ, оценивая заслуги Петра Первого, назвал
Петра Великим, и эта оценка остается неизменной.



 
 
 

 
Русской ли была императрица

Екатерина Великая?
 

Ответ на вопрос, является ли русской дочь немец-
кого князя, урождённая София Августа Фредерика Ан-
гальт-Цербская, зависит от принципа, который используется
для определения национальности. Русский народ формиро-
вался, как много этнический. Поэтому, является ли человек
русским, определяется самосознанием человека и его дея-
тельностью на пользу России.

Екатерина Великая, тогда еще София Августина, прие-
хала в Россию в 1744 году в пятнадцать лет. Она была вы-
брана императрицей Елизаветой Петровной в качестве неве-
сты для наследника российского престола Петра Федорови-
ча (Петра Третьего). Петр Федорович, урождённый Карл Пе-
тер Ульрих, был сыном герцога Гольштейна и дочери Петра
Первого, Анны Петровны.

Сразу же после приезда в Россию, София Августина ста-
ла изучать русский язык, русскую историю, традиции и пра-
вославную веру. Она воспринимала Россию как свою новую
родину. Летом 1744 года София Августина приняла право-
славие и получила новое имя Екатерина Алексеевна.

В 1745 году Екатерина Алексеевна была обвенчана с Пет-
ром Фёдоровичем. После смерти императрицы Елизаветы



 
 
 

Петровны Петр Федорович был провозглашен императором
Петром Третьим. Через несколько месяцев Екатерина орга-
низовала дворцовый переворот, свергла мужа и стала рус-
ской императрицей.

Основной заслугой императрицы Екатерины Второй, по-
видимому, является возврат Русского государства на бере-
га Черного моря. В период с 10 по 12 век в Крыму и на Та-
манском полуострове существовало русское Тмутараканское
княжество. Оно прекратило свое существование между 1159
и 1169 годами в связи с переходом территории под контроль
Византии. В 15 веке эта территория была занята Крымским
ханством.

В течение многих лет Русскому государству не удавалось
вернуться на берега Черного моря. Все побережье Черно-
го моря было захвачено Османской империей. Для присо-
единения территории Крыма, Причерноморья и Северного
Кавказа к России Екатерине Второй пришлось дважды вое-
вать с Турцией. Во время русско-турецких войн русские вой-
ска одержали много важных побед. В этот период проявил-
ся полководческий гений генералиссимуса Александра Ва-
сильевича Суворова. В 1783 году Крымское ханство было
присоединено к России. После ликвидации Крымского хан-
ства прекратились грабительские набеги крымских татар на
русские земли.

По-видимому, в награду за присоединение Крыма и Но-
вороссии русская императрица Екатерина Вторая получила



 
 
 

название Великая.



 
 
 

 
Почему крепостные крестьяне

воевали против Наполеона?
 

Екатерина Вторая в 1785 году Жалованной грамотой дво-
рянству освободила дворян от обязательной государствен-
ной службы. Однако крестьяне, которые обязаны были со-
держать дворян именно потому, что дворяне служили Рус-
скому государству, не получили свободы.

Дворяне получили все права распоряжаться крестьянами.
Иногда крестьян заставляли работать на помещика по 6 или
даже 7 дней в неделю. Широкое распространение получили
телесные наказания крепостных. За убийства и увечья своих
крепостных крестьян помещики практически не несли ни-
какой ответственности.

Возникает вопрос, почему же, несмотря на притеснения
и обиды, которыми подвергались крепостные крестьяне, они
жертвовали своей жизнью, защищая Россию.

По-видимому, все дело в различном понимании роли пра-
вителей в государстве.

Правители в разных странах и в разное время отождеств-
ляли себя с государством. Французский король Людовик
ХIV произнес крылатую фразу «Государство – это я».

Простые люди понимали разницу между Россией и пра-
вителями России. Народ понимал, что правители могут по-



 
 
 

меняться, а Российское государство должно сохраниться.



 
 
 

 
Каким образом воровство

чиновников подталкивало Россию
к национальной катастрофе?

 
Воровство чиновников существовало во всех странах и

во все времена. С ним боролись. Воров наказывали. Иногда
очень жестоко наказывали. Христианская религия в восьмой
заповеди призывало: «Не воруй». Несмотря на это, воров-
ство в разных странах продолжалось.

Однако в России после Манифеста о вольности дворян-
ской сложилась уникальная ситуация, которая еще в боль-
шей степени разделила русский народ по социальному при-
знаку.

Дворянство, из которого состояло чиновничество, не счи-
тало зазорным запускать руку в государственный карман и
брать взятки.

Знаменитый русский историк и небедный помещик Нико-
лай Михайлович Карамзин охарактеризовал ситуацию с чи-
новничеством в России одним словом «воруют».

В противоположность дворянскому сословию, крестьян-
ская Россия не принимала воровства. В русских деревнях не
было замков на домах. Когда вся семья уходила из дома, то
дверь закрывалась на щеколду.

Если крестьянин с семьей уезжал надолго из дома, то кре-



 
 
 

стьянин заколачивал входную дверь досками, крест накрест.
Дверь заколачивалась не как защита от воров, а как сигнал
того, что хозяев долго не будет дома. Все имущество в доме
оставалось нетронутым до возвращения хозяев. Крестьян в
19 веке в России было 90 процентов от всего населения.

Таким образом, богатство у простых русских людей вос-
принималось не как результат эффективной работы, а как
результат воровства. Получила распространение народная
поговорка «От трудов праведных не построишь палат камен-
ных».

Подобное разделение русского народа породило ситуа-
цию, когда лозунг «Мир хижинам. Война дворцам» получил
в простом народе широкий отклик. Когда ситуация обостри-
лась, русские крестьяне стали жечь усадьбы русских поме-
щиков.



 
 
 

 
Почему сопротивление
реформам Александра

Второго (Освободителя)
было таким сильным?

 
Русский царь Александр Второй приложил огромные уси-

лия, чтобы спасти Россию от национальной катастрофы.
Екатерина Вторая дала вольность дворянству. Однако ни
Екатерина Вторая, ни Павел, ни Александр Первый, ни Ни-
колай Первый не смогли разрешить проблему крепостного
права и освободить крестьян.

Такая ситуация привела к экономическому отставанию
России и ослаблению Русского государства. Результатом сла-
бости государства стало поражение России в Крымской вой-
не 1853-1856 годов.

Для того, чтобы привести русский народ к миру и согла-
сию Александр Второй провел целый ряд реформ, которые
получили название «Великие».

Самой важной реформой была отмена крепостного пра-
ва. Согласно переписи населения, в крепостной зависимости
находилось 23,1 миллиона человек из 62,5 миллионов чело-
век, населявших Российскую империю.

Для подготовки освобождения крестьян создавались ко-



 
 
 

миссии, которые обсуждали и отвергали различные вариан-
ты отмены крепостной зависимости. Редакционные комис-
сии подробно рассмотрели 82 проекта губернских комите-
тов.

Освобождению крестьян сопротивлялись многие поме-
щики, которые не хотели лишаться своих доходов и власти
над крестьянами. Реакционные помещики не хотели предо-
ставлять крестьянам личную свободу. О том, чтобы дать кре-
стьянам не только личную свободу, но и наделить крестьян
землей, реакционные помещики не хотели и слышать.

Многие крестьяне хотели получить не только личную сво-
боду, но и землю помещиков. Крестьяне утверждали, что
«одна воля хлебом кормить не станет». Участились волне-
ния. Возникла угроза всероссийского крестьянского бунта.

Император Александр II потребовал скорейшего заверше-
ние работы по отмене крепостного права. Александр Второй
заявил, что дальнейшее промедление в опубликовании ре-
формы может быть пагубно для государства.

19 февраля 1861 года царь подписал манифест «О Всеми-
лостивейшем даровании крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей». Манифест об освобож-
дении крестьян сопровождался законодательными актами,
в которых разъяснялись вопросы освобождения крестьян,
условий выкупа крестьянами помещичьей земли и другие
вопросы. Всего к манифесту прилагалось 17 законодатель-
ных актов.



 
 
 

Условия освобождения от крепостной зависимости были
кабальными для крестьян. Крестьяне должны были выкупать
землю у помещиков. Условия выкупа предусматривали, что
платить за землю крестьяне будут в течение 49 лет. Причем
цена выкупа в три раза превышала стоимость земли. К 1906
году крестьяне заплатили 1 млрд 571 млн рублей выкупа за
земли, стоившие 544 млн рублей.

Реформа Александра Второго была несправедливой по
отношению к крестьянам, но она открыла возможности для
получения всеми гражданами России реальной свободы и
экономического развития страны. Поэтому Александр Вто-
рой получил название «Освободитель».



 
 
 

 
Какое значение имело движение
Сергея Васильевича Зубатова?

 
Реформы Александра Второго привели к бурному эконо-

мическому развитию России. Открывались фабрики. Фаб-
ричные рабочие стали реальной силой. Очень важно было
направить рабочее движение на созидательные, а не на раз-
рушительные цели.

Опасность разрушительной энергии рабочего движения
осознал чиновник Департамента полиции, Сергей Василье-
вич Зубатов. Под его руководством были созданы просвети-
тельские организации рабочих, подконтрольные правитель-
ству.

С.В. Зубатов сформулировал следующие принципы ле-
гального рабочего движения:

Во-первых, отказ от всех форм и видов насилия.
Во-вторых, пропаганда самодержавной формы правле-

ния. Объяснение, что царь находится над различными груп-
пами русского общества и является третейским судьей.
Убеждение рабочих в том, что путем обращения к царю мож-
но добиться справедливости.

В-третьих, ориентация рабочих на защиту их профессио-
нальных интересов, а не на революцию.

В-четвертых, легальное рабочее движение ограничивает-



 
 
 

ся законами Российского государства.
Стараниями Зубатова в 1901 году возникло московское

«Общество взаимопомощи рабочих механического произ-
водства». В помещении Исторического музея профессора
начали читать для рабочих популярные лекции. Популярные
лекции вызывали у рабочих интерес. Общество выступало в
защиту интересов рабочих в случаях притеснений со сторо-
ны фабрикантов. Московская администрация оказывала Об-
ществу взаимопомощи рабочих поддержку и оказывала на
фабрикантов давление.

Успехи Общества в отстаивании интересов рабочих со-
здали ему огромную популярность, и революционная пропа-
ганда стала невозможной.

Социал-демократы осознали опасность, исходящую от ле-
гальных рабочих обществ. Революционеры объявили рабо-
чих, сотрудничавших с Зубатовым, провокаторами и поли-
цейскими агентами. В газетах профессоров, которые читали
рабочим популярные лекции, клеймили позором.

Министр внутренних дел Плеве выступал за усиление ре-
прессивных мер против рабочих и ликвидацию рабочих об-
ществ. В 1903 году он уволил Зубатова, приказал ему поки-
нуть Петербург и установил за ним наружное наблюдение.

Неспособность правительства и общества понять и под-
держать Зубатова показала необходимость срочных полити-
ческих реформ в русском обществе.



 
 
 

 
Какие последствия имело
«Кровавое воскресенье»

9 января 1905 года?
 

После отставки Зубатова легальная рабочая организация
«Санкт-Петербургское общество взаимного вспомощество-
вания рабочих в механическом производстве» была преоб-
разована в легальную, но самостоятельную рабочую органи-
зацию «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г.
Санкт-Петербурга». Новую организацию возглавил священ-
ник Георгий Гапон. Главным отличием новой организации
являлось то, что она не контролировалась правительством и
стала кроме экономических требований выдвигать полити-
ческие требования.

Принципиально важно, что организация Георгия Гапона
признавала исключительно мирные методы борьбы. Револю-
ционеры практически не имели влияния в легальной рабо-
чей организации.

В январе Георгий Гапон решил организовать мирное мно-
готысячное шествие к царю и вручить Николая Второму пе-
тицию, в которой рассказывалось о бедственном положении
рабочих. Кроме экономической части, петиция содержала и
политическую часть, в которой говорилось о необходимости
политических реформ в России. Петицию должна была вру-



 
 
 

чить царю депутация рабочих.
7 января, накануне шествия, Георгий Гапон встретился с

министром юстиции. Гапон уговаривал министра, чтобы он
убедил Николая Второго принять петицию. Принимая пети-
цию, царь не брал на себя никаких обязательств. Николай
Второй должен был выступить как судья. Рабочие надеялись,
что царь повлияет на фабрикантов и облегчит положение ра-
бочих. Николай Второй знал о мирном характере шествия,
но отказался принимать петицию.

Утром 9 января многолюдные колонны рабочих начали
своё движение к Дворцовой площади. Общая численность
мирной демонстрации составляла около 140 тысяч человек.
Рабочие несли портреты царя, иконы, православные кресты
и православные хоругви. Во главе одного из многочисленных
потоков шёл священник Гапон.

Правительство решило силой подавить мирную демон-
страцию. Для этой цели было собраны гвардейские полки,
внутренняя полиция и другие военные части. Всего было со-
брано 40 тысяч войск.

Когда отряд демонстрантов во главе с Георгием Гапоном
приблизился к Нарвским триумфальным воротам, на мир-
ную толпу с обнаженными саблями бросился отряд Лейб-
гвардии Конно-Гренадерского полка. Появились первые ра-
ненные. Затем был отдан приказ стрелять по шествию ору-
жейными залпами. Другие отряды мирного шествия рабочих
были также расстреляны.



 
 
 

Количество жертв Кровавого воскресенья различается в
зависимости от источника информации. По официальным
данным погибло 130 человек, и было ранено 299 человек.
В российской нелегальной печати указывалась цифра 4600
убитых и раненных.

После расстрела мирной рабочей демонстрации 9 января
революционеры полностью захватили контроль над рабочим
движением. Николай Второй в простом русском народе по-
лучил прозвище «Кровавый».



 
 
 

 
Почему реформы называются

«Столыпинскими»?
 

Очень важные реформы, которые проводились в России в
начале 20-го века в период царствования Николая Второго,
не связывают с именем царя. Реформы получили название по
имени премьер министра правительства, Петра Аркадьевича
Столыпина.

Император Николай Второй своим нежеланием проводить
реформы в 1905 году привел страну к революции. Единый
русский народ раскололся на два непримиримых враждеб-
ных лагеря. Запылали дворянские усадьбы. Убийства выс-
ших царских чиновников стали обычным делом.

Спасли Русское государство от катастрофы реформы, ко-
торые очень жестко проводил Петр Аркадьевич Столыпин.

Самой важной, очевидно, является Столыпинская аграр-
ная реформа. Целью реформы являлось развитие сельско-
го хозяйства и интеграция крестьянства в рыночную эко-
номику. При проведении реформы Столыпин опирался на
сильных и трезвых, то есть на наиболее активную и рабо-
тящую часть крестьян. Аграрная реформа включала целый
комплекс мер. Основными направлениями реформы были
передача земли в собственность крестьян, широкое креди-
тование крестьян, скупка помещичьих земель для перепро-



 
 
 

дажи крестьянам на льготных условиях.
Важнейшей частью Столыпинской аграрной реформы яв-

лялось поощрение переселения избыточного крестьянско-
го населения из европейской части России на незаселённые
просторы Сибири. В Сибирь переселились около 3 млн че-
ловек. Только в Алтайском крае во время проводимых ре-
форм было основано 3415 населённых пунктов, в которых
поселились свыше 600 тысяч крестьян из европейской части
России.

Для переселенцев были созданы специальные железнодо-
рожные вагоны. От обычных вагонов они отличались тем,
что значительная часть вагона предназначалась для кре-
стьянского скота и инвентаря.

Одновременно с аграрной реформой Столыпин принимал
жесткие меры против разгула терроризма в России. В усло-
виях революционного террора в Российской империи были
осуществлены тысячи террористических актов, в результа-
те которых погибло более 9 тысяч человек. Среди погибших
были как высшие должностные лица государства, так и про-
стые люди.

Для борьбы с террористами в губерниях, переведенных на
военное положение, был принят «Закон о военно-полевых
судах». Военно-полевые суды ведали, исключительно, дела-
ми террористов, застигнутых на месте преступления. Пре-
дание суду террористов происходило в течение суток после
совершения преступления. Разбор дела мог длиться не бо-



 
 
 

лее двух суток, приговор приводился в исполнение в тече-
ние 24 часов. Всего за период с 1906 года по 1910 год, во-
енно-полевыми и военно-окружными судами было вынесено
5735 смертных приговоров, из которых 3741 приговор был
приведён в исполнение.

В результате Столыпинских реформ ускорилось экономи-
ческое развитие России и снизилась социальная напряжен-
ность. По валовому сбору зерна Россия вышла на первое ме-
сто в мире.



 
 
 

 
За что враги Русского

государства ненавидели Петра
Аркадьевича Столыпина?

 
Свою задачу Петр Аркадьевич видел в создании мирно-

го процветающего Российского государства с эффективной
экономикой. Эффективной может быть экономика, основан-
ная на работе сильных и трезвых людей, то есть среднего
класса. Общеизвестно высказывание Столыпина: «Нам нуж-
на Великая Россия». Однако в этом высказывании имеется
первая часть, в которой Столыпин характеризует врагов Рос-
сии: «Им нужны великие потрясения».

Враги России ненавидели Столыпина и пытались его
убить. За период с 1905 по 1911 годы на Столыпина было со-
вершено 11 покушений. Петр Аркадьевич прекрасно пони-
мал, что его все равно убьют. Во вскрытом завещании Сто-
лыпина, написанном задолго до его смерти, в первых стро-
ках было наказано: «Я хочу быть погребенным там, где меня
убьют». Однако Столыпин был смелым человекам и на угро-
зы отвечал словами «Не запугаете».

Были различные группы населения России, которые нена-
видели Петра Аркадьевича Столыпина по разным причинам.

Прежде всего, Столыпина ненавидели революционеры
всех мастей. Аграрная реформа привела к тому, что кре-



 
 
 

стьяне, желающие работать на земле, получили эту возмож-
ность. В России были одни из самых высоких темпов эконо-
мического развития в мире. По замыслу Столыпина через
20 лет Россия должна была стать самой лучшей страной в
мире. Продолжение Столыпинских реформ исключало воз-
можность революции. Чтобы не оказаться лишними людьми
в России, революционеры пытались убить Столыпина.

Другой очень энергичной и влиятельной группой нена-
вистников Петра Аркадьевича были различные группы на-
ционалистов. Столыпин был сторонником единой и недели-
мой России с населением, любящим свою страну. Столы-
пин выступал против любых ограничений для граждан Рос-
сии по религиозному или национальному признаку. В част-
ности, он выступал против «черты оседлости» для евреев.
Петр Аркадьевич воспринимал русский народ как состоя-
щий из многих этносов, объединенных национальным само-
сознанием. Общеизвестно, что Столыпин русским челове-
ком считал того, кто сам считает себя русским и работает
на благо России. Такой подход приводил к большому числу
смешанных браков и противостоял крайним националистам,
которые определяли национальность в соответствии с этни-
ческими и религиозными признаками. Крайних национали-
стов было много среди малых народов России. Русские наци-
оналисты, которые определяли русского человека по внеш-
ним признакам, также относились к Столыпину негативно.

Негативно относились к премьер-министру России и



 
 
 

крупные землевладельцы. Безземельные крестьяне были
очень дешевой рабочей силой. В результате аграрной рефор-
мы крестьяне получили землю и стали работать самосто-
ятельно. Оплата наемной рабочей силы в сельском хозяй-
стве значительно выросла, а доходы крупных землевладель-
цев упали.

Очередной группой людей, ненавидящих Столыпина, бы-
ли крестьяне, которые не смогли освоиться в Сибири и вер-
нулись назад. Столыпин опирался на сильных и трезвых кре-
стьян. Однако люди разные. Некоторые не могли или не хо-
тели тяжелым трудом осваивать новые места. Такие крестья-
не предпочли вернуться назад. Таких было примерно 10 про-
центов от числа переселенцев. Некоторые крестьяне до Сто-
лыпинской реформы паразитировали на сельской общине.
После аграрной реформы те, кто не хотел работать еще боль-
ше обеднели. Беднейшее крестьянство стало опорой боль-
шевиков.

Жулики и воры в царском окружении добивались отстав-
ки Столыпина с поста премьер-министра. Столыпин был об-
разцом честного чиновника. Петр Аркадьевич не позволял
разворовывать государственные деньги.

И, наконец, следует учитывать, что эффективные рефор-
мы всегда приводят к удалению от власти неэффективных
управленцев. Следовательно, потерявшие власть чиновники
также имели основание ненавидеть Петра Аркадьевича Сто-
лыпина.



 
 
 

 
В чем заключается ошибка
при оценке деятельности

великих русских реформаторов?
 

Некоторые исследователи оценивают результаты действий
реформаторов на момент их смерти. Из-за этого существу-
ет мнение, что реформы в России успеха не имеют. Одна-
ко оценивать реформы необходимо по длительному периоду
в десятки или даже сотни лет. Великие реформы являются
началом длительной цепочки преобразований и изменени-
ем в сознании людей. Следовательно, оценивать результаты
действий Великих реформаторов имеет смысл после смены
нескольких поколений людей.

Оценивая реформы Петра Великого, критики отмечают
тяжесть проводимых реформ. Численность населения Рос-
сии сократилась. Значительную часть русского народа со-
ставляли старообрядцы. По некоторым оценкам, до трети
русского населения были старообрядцами. Старообрядцы
подвергались гонениям. За старообрядческое богослужение
полагалась смертная казнь. Поэтому старообрядцы считают
Петра Первого Антихристом.

Однако через несколько поколений численность русско-
го народа возросла. Россия стала могущественным государ-
ством. Репрессии против старообрядцев прекратились. Сей-



 
 
 

час Петра Первого считают «Великим». Хотя старообрядцы
до сих пор считают его Антихристом.

При оценке Великих Реформ Александра Второго часто
критикуют несовершенство реформ. Однако реформы от-
крыли возможность для экономического и политического
развития России.

Редко упоминается, что в начале своего правления Алек-
сандр Второй присоединил к Российскому государству При-
морье и Южное Забайкалье. Была установлена граница по
китайскому берегу рек Амур и Уссури. В середине XIX
века присоединенные территории являлись отдаленными и
малозаселенными районами. Однако после строительства
в 1901 году Транссибирской железнодорожной магистрали
важность присоединения Приморского края к России стала
очевидной.

Реформы Петра Аркадьевича Столыпина подвергались
жесткой критике в период существования СССР. Петру Ар-
кадьевичу нужна была Великая Россия. Коммунисты стре-
мились к Мировой Пролетарской революции. Это были два
противоположных направления развития.

Петр Аркадьевич Столыпин говорил о том, что для пол-
ного преобразования России в процветающую страну необ-
ходимо 20 лет внешнего и внутреннего покоя. К сожале-
нию, Россия не получила возможности реализовать Столы-
пинские реформы. Однако Столыпинская политика освое-
ния Сибири сыграла очень важную роль в критический мо-



 
 
 

мент сражения за Москву. В ноябре 1941 года на защиту
Москвы приехали Сибирские дивизии. Эти дивизии в основ-
ном состояли из переселенцев и их сыновей, приехавших в
Сибирь в период Столыпинских реформ. Сибирские диви-
зии показывали пример смелости и бесстрашия.



 
 
 

 
Почему Германия напала на

Россию в Первую мировую войну?
 

Идею похода на Восток, то есть завоевание России, пыта-
лись реализовать еще немецкие рыцари в 1240 году. В на-
чале ХХ века немецкая промышленность достигла больших
успехов. В Германии возникла потребность в дополнитель-
ных ресурсах для развития страны. Для завоевания ресурсов
Германия решила покорить Россию. В начале ХХ века гер-
манская армия полностью подготовилась к войне.

Русский царь Николай Второй пытался предотвратить
войну. Незадолго до начала Первой мировой войны 16 (29)
июля 1914 года Николай II отправил Германскому импера-
тору Вильгельму II телеграмму с предложением «передать
австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию». Таким
образом Николай Второй пытался ликвидировать повод для
начала войны.

Однако России не удалось сохранить мир. Первого августа
1914 года Германия объявила войну России. 3 августа Гер-
мания объявила войну Франции. 6 августа Австро-Венгрия
объявила войну России.

Германия планировала сначала нанести мощный и быст-
рый удар по Франции, который должен был вывести Фран-
цию из войны. Затем все немецкие армии должны были уда-



 
 
 

рить по России. Германский император Вильгельм хвалился:
«Обед у нас будет в Париже, а ужин – в Санкт-Петербурге».

Чтобы сорвать план Германского командования, 4 авгу-
ста русская армия начала наступление на Восточную Прус-
сию. Наступление русских войск было неподготовленным,
но необходимым для спасения Франции. 2-я армия вместе с
генералом Самсоновым попала в окружение, и погибло мно-
го солдат и офицеров. Генерал Самсонов погиб вместе со
своей армией. Основная вина в гибели его армии лежит на
Верховном главнокомандовании, которое, не разобравшись
в обстановке, требовало выполнения ошибочных приказов.



 
 
 

 
Что объединяло большевиков

и немецких генералов?
 

В отношениях между большевиками и немецкими генера-
лами можно выделить несколько этапов.

Первый этап включает период до прихода большевиков к
власти в России. В этот период наблюдается полное совпаде-
ние целей большевиков и Германии. Большевикам для при-
хода к власти необходимо было поражение России в войне с
Германией. Они исходили из принципа «чем хуже, тем луч-
ше». Перед началом Первой мировой войны Германия уси-
ленно вооружалась. Большевики делали все возможное, что-
бы помешать подготовке России к войне. В Государственной
думе они пытались блокировать выделение денег на воору-
жение российской армии. Большевики организовывали заба-
стовки на заводах, выпускающих военную продукцию.

Большевики помогали победе Германии, ведя информа-
ционную войну против правительства России. По-видимо-
му, это был первый случай настолько мощного и эффектив-
ного использования информационного оружия. Прежде все-
го, большевики переименовали войну, которая в России на-
зывалась «Второй отечественной» в «Войну империалисти-
ческую». Во-вторых, им удалось уговаривать рабочих, вы-
пускающих военную продукцию, постоянно объявлять за-



 
 
 

бастовки. В-третьих, большевики уговаривали солдат дезер-
тировать из армии. В-четвертых, они натравливали русских
солдат на русских офицеров и генералов. Таким образом
большевикам удалось разложить русскую армию и обеспе-
чить победу Германии.

Второй этап заключался в расчленении большевиками
единой России после прихода к власти. На этом этапе немец-
кие генералы полностью поддерживали действия большеви-
ков. После захвата власти большевиками при содействии
Германии на территории Российского государства были со-
зданы следующие государства: Украинская народная рес-
публика. Белорусская народная республика, Латвия, Литва,
Польша, Эстония, Финляндия. На территории вновь обра-
зованных государств проживали люди разных национально-
стей. В частности, жило много русских людей. Особенно
много русских жило в Новороссии и на востоке Украины.
Эти районы до прихода к власти большевиков никогда не
входили в состав Украины.

Третий этап заключался в организации большевиками
гражданской войны в России. Большевики реализовыва-
ли лозунг «Превратим войну империалистическую в войну
гражданскую». На этом этапе немецкие генералы соблюда-
ли лояльный нейтралитет к власти большевиков. На благо-
желательный нейтралитет не повлияло даже убийство 6 июля
1918 года немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха. Гер-
мания отреагировала на убийство своего посла единствен-



 
 
 

ным требованием, чтобы Ленин явился в посольство и при-
нес извинения. Ленин так и сделал, явился в германское по-
сольство 6 июля в 17 часов и принес извинения.

Четвертый этап заключался в организации большевиками
пролетарской революции в Германии. В концепции Миро-
вой Пролетарской Революции Германии отводилось особой
место. Предполагалось, что после победы Мировой Револю-
ции, столицей Мирового Пролетарского государства станет
Берлин. Однако на этом этапе немецкие генералы выступили
против большевиков. В ноябре 1918 года в Германской им-
перии произошла революция, которая привела к установле-
нию в Германии парламентской республики. Однако немец-
кие коммунисты не желали удовлетвориться парламентской
демократией. Опираясь на незначительную часть рабочих и
солдат, придерживающихся крайних левых взглядов, комму-
нисты попытались совершить в Германии пролетарскую ре-
волюцию. Однако немецкие генералы жестко подавили все
попытки установления советской власти в Германии.



 
 
 

 
К каким последствиям привели

очереди за хлебом в Петрограде?
 

К началу 1917 года Россия находилась в несравненно луч-
шем состоянии, чем Германия. 31 декабря 1916 года в Рос-
сийской Действующей армии находилось 6,9 млн. человек.
Кроме того 2,2 млн. относилось к запасным частям. Доля
мобилизованных в России была значительно меньше, чем в
Германии. В России она составляла 39% от всех мужчин в
возрасте 15-49 лет. В Германии доля мобилизованных сол-
дат составляла 81%. Россия не испытывала проблем с продо-
вольствием. Нагрузка на экономику России была значитель-
но ниже, чем в Германии. Таким образом, военное положе-
ние России в начале 1917 года свидетельствовало о возмож-
ности скорой победы над Германией.

Однако в России наблюдалось критическое психологиче-
ское состояние общества. В основном это было связано с
неравномерностью нагрузки на различные слои русского об-
щества.

Жулики и воры наживались на войне. Усилилось бахваль-
ство наворованными деньгами. Резко возросло потребление
предметов роскоши. В России с началом войны был введен
сухой закон. Однако в дорогих ресторанах не было проблем
с самыми дорогими спиртными напитками. Ни во Франции,



 
 
 

ни в Германии показная роскошь обогатившихся на войне
спекулянтов не допускалась.

С другой стороны, семьи рабочих голодали. Зимой, в лю-
тые морозы, стояли огромные очереди за хлебом. На огром-
ных очередях наживались спекулянты. Правительство Рос-
сии, единственное из правительств воюющих стран, не за-
хотело вводить продовольственные карточки на хлеб. Свое-
временно введенные продовольственные карточки могли бы
упорядочить потребление самых необходимых продуктов
питания. Безразличие власти к нуждам простого народа бы-
ло ужасающим.

Характерно, что накал социальных противоречий в воен-
ных частях, находящихся на фронте, и в военных частях, на-
ходящихся в Петрограде, значительно различался. На фрон-
те солдаты и офицеры вместе воевали с немцами и вместе
гибли, защищая Россию. В Петрограде солдаты видели с од-
ной стороны роскошь богатых, выставленную напоказ, с дру-
гой стороны страдания простых людей. Поэтому, не удиви-
тельно, что солдаты Петроградского гарнизона отказались
стрелять в голодных людей, измученных очередями за хле-
бом.

Характерно, что большинство честных людей, независимо
от социального слоя, поддержали отречение Николая Второ-
го. Многие надеялись на установление конституционной мо-
нархии. У граждан России возникла надежда на быстрые пе-
ремены к лучшему.



 
 
 

 
Могла ли в России
сформироваться

конституционная монархия?
 

После формирования Государственной думы стал воз-
можным переход России от абсолютной монархии к консти-
туционной монархии. Для этого достаточно было Николаю
Второму подписать указ об ответственности правительства
перед Государственной думой.

Первая Государственная дума, созванная в 1906 году и
Вторая Государственная дума, созванная в 1907 году, пы-
тались блокировать реформы Столыпина и усилить револю-
ционные настроения. По-видимому, правительство, ответ-
ственное перед Государственной думой, стремящейся к ре-
волюции, могло бы привести Российское государство к ги-
бели.

Третья Государственная дума проработала весь положен-
ный по закону о выборах в Думу пятилетний срок, то есть
с ноября 1907 года по июнь 1912 года. Третья Дума была
ориентирована на конструктивную работу с правительством.
Оппозиционно настроенные депутаты имели возможность
легально критиковать самодержавный строй. С этой целью
депутаты широко использовали систему запросов. На запро-
сы депутатов министры правительства должны были давать



 
 
 

обоснованный ответ.
После завершения работы третьей Государственной думы

у Николая Второго имелось два пути. Либо сделать прави-
тельство ответственным перед Четвертой Государственной
думой и, таким образом, фактически перейти к конституци-
онной монархии. Либо противопоставить себя и правитель-
ство Государственной думе и сохранить абсолютную монар-
хию.

В первом случае Николай Второй продолжал бы царство-
вать, но не править. Основная задача царя в этом случае за-
ключалась бы в контроле деятельности Государственной ду-
мы и недопущения действий, которые могли бы привести к
развалу России. За все ошибки в управлении при консти-
туционной монархии отвечает правительство. Вся негатив-
ная информация направлялась бы на отдельные политиче-
ские партии. Царь при конституционной монархии являет-
ся символом страны, и любые действия против царя рас-
сматриваются как действия против России. По своему ха-
рактеру Николай Второй мог бы быть очень хорошим кон-
ституционным монархом. Однако супруга Николая Второ-
го Александра Федоровна категорически возражала против
правительства, ответственного перед Государственной ду-
мой. Александра Федоровна, урожденная принцесса Алиса
Гессенская, оказывала большое влияние на своего мужа, Ни-
колая Второго. Поэтому Николай Второй выбрал вариант со-
хранения абсолютной монархии.



 
 
 

Четвертая Государственная дума существовала в пери-
од с ноября 1912 по февраль 1917 года. В период работы
Государственной думы правительство оказалось в изоляции
от общества. Политические партии, которые выступали за
установление конституционной монархии, перешли в оппо-
зицию. Любые действия Николая Второго и его правитель-
ства вызывали критику. Николаю Второму была объявлена
информационная война. Правда перемешивалась с ложью и
вываливалась на страницы газет. 25 февраля 1917 года им-
ператор Николай II подписал указ о прекращении заседаний
Государственной Думы. 2 (15) марта 1917 года царь подпи-
сал манифест об отречении от престола в пользу своего бра-
та Михаила Александровича.

Михаил Александрович мог бы принять престол, сде-
лать правительство ответственным перед Государственной
думой, определить дату созыва Учредительного собрания и
сохранить Российское государство до решения Учредитель-
ного собрания. Однако Михаил Александрович отказался
взять на себя ответственность за судьбу России. До созыва
Учредительного собрания было сформировано Временное
правительство, которое не отвечало ни перед Царем, ни пе-
ред Государственной думой. В результате безответственных
действий Временного правительства к власти пришли боль-
шевики, и в России была установлена диктатура одной пар-
тии.



 
 
 

 
Для чего было создано

Временное правительство?
 

Второго марта 1917 года Временным комитетом Госу-
дарственной думы было создано Временное правительство.
Временное правительство было необходимо для подготовки
и проведения Учредительного собрания.

Кроме Временного комитета Государственной думы на
формирование временного правительства оказывал влия-
ние Петроградский совет рабочих и крестьянских депутатов.
Петроградский совет был создан явочным порядком. Не яс-
но, кого представлял Петроградский совет. Выборы в Пет-
роградский совет среди всего населения Петрограда не про-
водились.

Очевидно, что Петроградский совет не имел никакого
права принимать решения, относящиеся ко всем гражда-
нам Российского государства. Таким образом, Петроград-
ский совет являлся инструментом, раскалывающим граждан
России по социальному признаку.

Изменять выполняемые функции, состав правительства, а
также руководство без решения Государственной думы Вре-
менное правительство не имело права. После проведения
Учредительного собрания Временное правительство долж-
но было отчитаться о своей работе перед постоянным пра-



 
 
 

вительством Российского государства, сформированным на
основе решений Учредительного собрания.

Был определен срок созыва Учредительного собрания.
Переносить срок созыва Учредительного собрания без ре-
шения Государственной думы Временное правительство не
имело права.

По свидетельству Антона Ивановича Деникина Времен-
ное правительство в момент образования пользовалось ши-
роким признанием всех здравомыслящих слоёв населения.
9 марта 1917 года Временное правительство было признано
правительством США. 11 марта 1917 года Временное прави-
тельство было признано правительствами Великобритании и
Франции.

Однако Временное правительство в период своей рабо-
ты вышло из-под контроля органов Государственной думы,
не захотело своевременно созвать Учредительное собрание
и, таким образом, передать власть законному правительству
Российского государства. Временное правительство обеспе-
чило передачу власти большевикам.



 
 
 

 
Почему не оправдались

надежды русского народа на
Учредительное собрание?

 
Учредительное собрание должно было определить госу-

дарственное устройство в России после свержения самодер-
жавия. Медлить с созывом Учредительного собрания бы-
ло недопустимо. Однако Временное правительство, которое
должно было обеспечить выборы и созыв Учредительного
собрания в максимально короткий срок, переносило выборы
до тех пор, пока к власти не пришли большевики.

12 ноября 1917 года большевики провели выборы в Учре-
дительное собрание. Из выборов в Учредительное собрание
была исключена значительная часть русского народа.

Во-первых, после отречения Николая Второго из полити-
ческой жизни были исключены все партии, которые поддер-
живали абсолютную монархию. Хотя среди них было много
людей искренне любящих Россию. Многие монархисты бы-
ли уничтожены физически.

Во-вторых, были запрещены партии, которые стремились
установить в России конституционную монархию. Некото-
рые из лидеров партии Конституционных демократов были
расстреляны.

В-третьих, были запрещены партии, которые хотели уста-



 
 
 

новить в России буржуазную парламентскую республику.
Однако даже в этих условиях по результатам выборов,

проводимых под их контролем, большевики набрали всего
24 процента голосов избирателей.

Заседание Учредительного собрания открылось 5 (18) ян-
варя 1918 года в Таврическом дворце в Петрограде. Учре-
дительное собрание вопреки большевикам отказалось объ-
явить Россию «Республикой Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов».

Учредительное собрание приняло постановление о про-
возглашении Российской Демократической Федеративной
Республики. Главой республики становился президент, из-
бираемый парламентом на 1 год. Законодательную власть в
России должен был осуществлять двухпалатный парламент.
Депутаты верхней палаты, Государственного совета, долж-
ны были избираться областными парламентами. Депутаты,
нижней палаты, Государственной думы, избирались на ос-
нове всеобщего избирательного права. Избирательное пра-
во предоставлялось всем гражданам Республики, достигшим
20 лет.

Так как созданная большевиками система не предусмат-
ривала мирной передачи власти другим партиям, то Учре-
дительное собрание было разогнано с помощью оружия. На-
чальник охраны Анатолий Железняков (матрос Железняк)
силой закрыл заседание, произнеся фразу «Караул устал».

В поддержку Учредительного собрания собралась демон-



 
 
 

страция, в которой участвовало по разным оценкам от 10 до
100 тысяч человек. Латышские стрелки по приказу больше-
виков разогнали демонстрацию. При разгоне демонстрации
были убиты десятки человек. Сотни человек были ранены.



 
 
 

 
Каким образом реализовывался

лозунг большевиков
«Мир народам»?

 
Лозунг «Мир народам» находился в непримиримом про-

тиворечии с идеей Мировой Пролетарской Революции. По-
этому реализация данного лозунга означала распростране-
ние большевистского лозунга «Превратим империалистиче-
скую войну в войну гражданскую!» на все страны мира.

Для России лозунг «Мир народам» означал прекращение
Отечественной войны против напавшей на Россию Германии
и начало братоубийственной Гражданской войны.

Первым декретом Советской власти был декрет о мире,
который провозглашал мир без аннексий и контрибуций.
Первый акт нового правительства Советской России был об-
ращён не к правительствам других стран, а к народам этих
стран с призывом начать войну против своих правительств.
Результатом Декрета о мире стал позорный и грабительский
Брестский мир между большевиками и правительством Гер-
мании.

По условиям этого мира от Российского государства от-
торгались огромные территории, на которых были созданы
следующие государства: Украинская народная республика,
Белорусская народная республика, Латвия, Литва, Польша,



 
 
 

Эстония, Финляндия. От России была отторгнута террито-
рия площадью 780 тыс. кв. км. с населением 56 миллионов
человек, что составляло треть населения Российской импе-
рии. На отторгнутой территории выплавлялось 73 % железа
и стали, добывалось 89 % каменного угля и изготовлялось
90 % сахара.

Кроме того, по условиям Брестского мира, Россия долж-
на была выплатить Германии огромные денежные контрибу-
ции. Россия выплачивала 6 миллиардов марок репараций.
Кроме того, Россия должна была компенсировать убытки,
понесенные Германией в ходе русской революции в размере
500 миллионов золотых рублей.

Кроме того, большевики, заключив сепаратный мир с Гер-
манией, предали союзников России и опозорили весь рус-
ский народ.

Брестский мир позволил большевикам сохранить власть
и организовать Гражданскую войну.

Характерно соотношение потерь русского народа в Пер-
вой мировой войне и в Гражданской войне.

В Первой мировой войне по данным Главного управления
Генерального штаба Русской армии от 3 октября 1917 года
Россия потеряла солдат и офицеров 511 тысяч убитыми и
264 пропавшими без вести. Итого потери Российской армии
в Первой мировой войне составили 775 тысяч человек.

За годы Гражданской войны погибло 10 миллионов 500
тысяч человек. Кроме того, 2 миллиона человек эмигриро-



 
 
 

вали из России.



 
 
 

 
Каким образом реализовывался

лозунг большевиков
«Земля крестьянам»?

 
26 октября (8 ноября) 1917 года на Втором всероссийском

съезде советов был принят «Декрет о земле». Декрет преду-
сматривал конфискацию помещичьей земли. Кроме того, де-
крет отменял права частной собственности на землю. Вся
земля переходила в собственность государства.

При анализе «Декрета о земле» необходимо учитывать
следующие аспекты:

Во-первых, в собственности крестьян к концу 1916 года
находилось до 90% земли, находящейся в частном владении.
Причем с каждым годом, увеличивался процент земли, на-
ходящейся во владении крестьян.

Во-вторых, в Сибири земли было в избытке. Поэтому про-
должение Столыпинской реформы по переселению крестьян
обеспечивало решение земельной проблемы без ликвидации
частной собственности на землю.

В-третьих, переход земли в собственность государства
при наличии диктатуры большевиков лишал крестьян воз-
можности работать на земле по своему усмотрению. При на-
личии государственной собственности главным становится
ответ на вопрос: кто распоряжается данной собственностью



 
 
 

от имени государства? Государственной собственностью во
все времена и у всех народов распоряжались чиновники. В
России чиновников назначали коммунисты.

В-четвертых, в ходе конфискации помещичьей земли бы-
ли уничтожены эффективные имения, в которых помещики
вели хозяйство по передовым европейским методикам. Уро-
жайность в таких имениях могла превосходить урожайность
на крестьянских землях до 50%



 
 
 

 
Каким образом реализовывался

лозунг большевиков
«Хлеб голодным»?

 
Для реализации лозунга «Хлеб голодным», прежде все-

го, необходимо было обеспечить эффективное производство
хлеба. Однако результатом «Декрета о земле» и  Граждан-
ской войны явилась ликвидация эффективных помещичьих
имений и разорение крестьянских хозяйств.

Государственная собственность на землю позволяла изы-
мать продукты, выращенные на земле в тех объемах, в кото-
рых считало нужным правительство большевиков. Больше-
вики отменили частную торговлю хлебом. Выращенный кре-
стьянами хлеб изымался с помощью продразверстки. Завы-
шенные объёмы продразвёрсток приводили к тому, что кре-
стьяне лишились части посевных семян, что привело к даль-
нейшему сокращению посевных площадей и сборов зерна.

В результате перечисленных причин, а также неблагопри-
ятных погодных условий производство продовольствия рез-
ко упало. Начался массовый голод. С осени 1921 года по вес-
ну 1922 года в 35 губерниях голодало не менее 40 миллио-
нов человек. Тяжелее всего пришлось населению Поволжья.
Число жертв голода составило около 5 миллионов человек.
Этот голод стал первым массовым голодом при Советской



 
 
 

власти.
Второй массовый голод в СССР разразился в 1932/33 гг.

в период коллективизации. Причиной голода 1930-х годов
стали последствия принудительных хлебозаготовок 1929 го-
да и сплошной коллективизации, начатой в 1930 году. Голод
явился прямым результатом курса сталинского руководства
на ускоренную индустриализацию.

Для индустриализации в развитых странах необходимо
было закупать оборудование на валюту. Валюту для закуп-
ки оборудования получали за счет экспорта зерна. Таким об-
разом, зерно вывозилось из СССР, а в стране от голода и
болезней, связанных с недоеданием, погибло около 7 мил-
лионов человек. Анализируя создавшуюся ситуацию, важно
сравнить индустриализацию, проводимую большевиками с
промышленным развитием России и период реформ Петра
Аркадьевича Столыпина. В период Столыпинских реформ
ускоренное промышленное развитие России сопровожда-
лось ростом сельскохозяйственного производства и благосо-
стояния населения. Следовательно, голод 1930-х годов объ-
ясняется исключительно политическими причинами.

Третий массовый голод в СССР произошел после окон-
чания Великой Отечественной войны в 1946 году. Было
несколько причин, из-за которых разразился массовый го-
лод. Во-первых, валовая продукция сельского хозяйства за
годы войны сократилась на 40%. Во-вторых, Советское пра-
вительство создавало стратегический зерновой резерв на



 
 
 

случай новой войны. В-третьих, засуха 1946 года, которая
привела к снижению урожая. В-четвертых, экспорт зерна за
границу. Во время голода за рубеж было вывезено до 1,4
миллионов тонн зерна. Всего от голода в 1946—1947 годах
в СССР погибло до 1,5 миллионов человек.

Таким образом, наблюдается следующая логическая це-
почка исторических событий: нападение Германии на Рос-
сию; обострение социальных противоречий в российском
обществе; приход к власти большевиков; гибель миллионов
людей из-за голода.



 
 
 

 
Какой ценой заплатил

русский народ за попытку
большевиков организовать

мировую революцию?
 

После прихода большевиков к власти в России значитель-
ные ресурсы русского народа стали тратиться на организа-
цию Мировой революции.

Марксисты теоретически обосновывали мировой харак-
тер коммунистической революции. Они исходили из того,
что капиталистические страны тесно переплетены мировым
рынком и мировым разделением труда. Следовательно, кри-
зис в одной капиталистической стране вызовет кризисы в
других странах и приведет к Мировой пролетарской револю-
ции.

Лидеры большевиков решили всеми ресурсами русского
народа помогать коммунистам других стран, организовывать
пролетарские революции. Для развития и распространения
идей революционного интернационального социализма бы-
ла создана специальная международная организация, кото-
рая получила название Коминтерн (Коммунистический ин-
тернационал). Работа Коминтерна легла тяжелым бременем
на русский народ. Сформировались такие понятия, как «ин-



 
 
 

тернациональный долг» и «интернациональная помощь». В
соответствии с этими понятиями граждане Советской Рос-
сии должны были оказывать помощь угнетенным народам и
революционным движениям всех остальных стран мира. По-
мощь революционным движениям не прекращалась даже в
период массового голода в России 1921-1922 г.г.

Большевики неоднократно пытались использовать ресур-
сы России для экспорта революции в другие страны.

Большевики помогали немецким коммунистам прийти
к власти. Немецкие коммунисты неоднократно пытались
прийти к власти в Германии. 10 ноября был сформирован
Исполнительный совет рабочих и солдатских советов Боль-
шого Берлина. 16-21 декабря 1918 года был избран Цен-
тральный совет Германской Социалистической Республики.
Однако немецким коммунистам не удалось прийти к власти
в Германии. Решение о государственном устройстве в Герма-
нии решило Национальное собрание. В Германии была уста-
новлена федеративная парламентская республика.

Немецкие коммунисты пытались установить советскую
власть в отдельных частях Германии. 6 апреля 1919 года Со-
ветом рабочих и солдатских депутатов была провозглашена
Баварская советская республика. Однако она просущество-
вала лишь до 3 мая 1919 года.

В сентябре 1923 г. Исполнительный комитет Коминтер-
на принял решение об организации коммунистического вос-
стания в Германии. Финансирование восстания обеспечивал



 
 
 

советский посол в Берлине. Естественно, деньги брались из
государственных ресурсов России. Восстание не состоялось.
Однако деньги, так нужные для восстановления экономики
России, были потеряны.

В июне 1920 года на территории Ирана большевики орга-
низовали Гилянскую Советскую Социалистическую Респуб-
лику, которая просуществовала до 1921 года.

С 21 марта 1919 года по 6 августа существовала Венгер-
ская советская республика. Фактический руководитель рес-
публики, Бела Кун, радиограммой проинформировал Лени-
на о том, что в Венгрии установлена диктатура пролетариа-
та. После прихода к власти Бела Кун организовал в Венгрии
красный террор. После изгнания из Венгрии, Бела Кун был
назначен председателем Крымского ревкома. На этом посту
он стал организатором красного террора в Крыму. Органи-
зованные Бела Куном казни были самыми массовыми убий-
ствами за всё время гражданской войны. Большевиками под
руководством Бела Куна было уничтожено около 150 тысяч
человек.

Таким образом, Мировая революция свелась к ограбле-
нию и уничтожению русского народа.



 
 
 

 
Почему большевики уничтожали
Русскую православную церковь?

 
Для понимания исторического процесса уничтожения

Русской православной церкви большевиками, необходимо
различать три понятия: Бог, религия и церковь.

Понимание Бога требует мышления очень высокого уров-
ня. Бог един. Религий много. Наши перегородки до Бога не
доходят. Бог не различает людей ни по религиям, ни по на-
циональностям. Бог есть любовь.

Различные религии представляют различные пути к Богу.
Разные народы в зависимости от своих особенностей выби-
рают себе религию. В 988 году Древняя Русь выбрала пра-
вославие.

Церковь представляет собой совокупность людей, кото-
рые посвятили себя служению Богу. Слуги бывают разные.

Православная церковь учила людей любви, добру и терпе-
нию. Однако для мировой революции необходимо было вы-
рабатывать у людей совершенно другие качества.

Большевики учили ненависти и беспощадности к классо-
вым врагам. Таким образом, человек, относящийся к чуждо-
му классу, подвергался уничтожению независимо от его по-
ступков и личных качеств.

Такой подход Православная церковь не могла принять.



 
 
 

Церковь не выступала с оружием против большевиков, но
моральное осуждение красного террора имело огромное зна-
чение.

Бог учит добру, а большевики учили классовой ненави-
сти.

Вторая заповедь Господа учит не создавать себе кумира.
Такой подход принципиально противоречил желанию боль-
шевиков обожествить своих вождей. До сих пор практически
в каждом городе России на главной площади стоит памятник
вождю большевиков В.И.Ленину.

Шестая заповедь учит не убивать. А большевики органи-
зовали красный террор. В конце 1919 года специальная ко-
миссия, созданная генералом Деникиным, определила коли-
чество погибших от проводимого Советской властью терро-
ра. Только в период 1918—1919 годов было уничтожено 1
766 188 человек.

Восьмая заповедь учит не воровать и не грабить. Больше-
вики выдвинули лозунг «Грабь награбленное».

Поэтому большевики провозгласили в качестве своей за-
дачи содействовать «отмиранию религиозных предрассуд-
ков». Помимо пропаганды атеизма государственными орга-
нами осуществлялись массовые аресты и преследование пра-
вославного духовенства. Согласно архивным данным ФСБ,
только в период с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938
года на Бутовском полигоне были убиты 20 тысяч 765 чело-
век; из них 940 являлись священнослужителями и миряна-



 
 
 

ми Русской Православной Церкви.
Характерно, что большевики закрывали монастыри и пре-

вращали их в тюрьмы. Существует закономерность, что чем
ниже духовность, тем выше преступность. Самым известным
монастырем, преобразованным в тюрьму, был Соловецкий
монастырь.

Принципиальным было уничтожение большевиками пра-
вославных храмов. Православные храмы устремлялись к Бо-
гу и купола храмов покрывались золотом. Уничтожение пра-
вославных храмов уничтожало русское национальное само-
сознание и превращало русский народ в покорную толпу.



 
 
 

 
Для чего большевики

проводили «Расказачивание»?
 

В начале 20 века казаки представляли собой военнослу-
жилое сословие, охранявшее границы Российского государ-
ства. В казачьих округах было развито местное самоуправ-
ление. В свободное от несения службы время они обрабаты-
вали землю.

Казаки представляли серьезную военную силу, облада-
ющую патриотическим самосознанием. Перед Первой ми-
ровой войной на постоянной службе находилось 17 полков
Донского казачьего войска, 11 полков Кубанского войска, 4
полка Терского войска, 6 полков Оренбургского войска, 3
полка Уральского войска, 3 полка Сибирского войска, 1 полк
Семиреченского войска, 4 полка Забайкальского войска, 1
полк Амурского войска.

В связи с тем, что казаки привыкли защищать Россий-
ское государство от внешних и внутренних врагов, больше-
вики рассматривали казаков как врагов Мировой пролетар-
ской революции.

В январе 1919 года Оргбюро ЦК во главе с Я.М.Свердло-
вым принимает секретную директиву «Ко всем ответствен-
ным товарищам, работающим в казачьих районах».

Директива была написана очень жестко и требовала от ис-



 
 
 

полнителей физического уничтожения большого числа каза-
ков.

В директиве указывалось, что необходимо признать един-
ственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми
верхами казачества путём поголовного их истребления. Та-
ким образом, приказывалось уничтожать людей не за ка-
кие-либо поступки, а за принадлежность к определенной
социальной группе. Директива предупреждала, что ника-
кие компромиссы, никакая половинчатость пути недопу-
стимы. Следовательно, исполнителей предупреждали, чтобы
они уничтожили в себе нормальные человеческие чувства,
такие как сострадание и сомнение.

Кроме того, в директиве указывалось, что необходимо:
во-первых, провести беспощадный массовый террор по от-
ношению ко всем казакам, которые могут оказать сопротив-
ление большевикам. Во-вторых, предписывалось конфиско-
вать у казаков хлеб и все другие сельскохозяйственные про-
дукты. В-третьих, требовалось провести полное разоруже-
ние казаков, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено
оружие после срока сдачи.

Исполнение директивы в значительной степени зависело
от конкретных руководителей. Например, существуют сви-
детельства, что Чапаевская дивизия при продвижении от
Лбищенска до станицы Скворкиной выжигала все казацкие
станицы.

Назначенные большевиками на ответственные посты ко-



 
 
 

миссары станиц и хуторов грабили и расстреливали казаков.
Смертные приговоры сыпались пачками. Причем часто рас-
стреливались совершенно случайные люди.

Очевидно, что директива предписывала наказывать
огромные группы людей по признаку принадлежности к ка-
зачеству. Данный подход полностью соответствовал комму-
нистической теории классовой борьбы.

Примечательно письмо Дзержинского Ленину от 19 де-
кабря 1919 г. о содержащихся в плену около миллиона каза-
ков. Ленин тогда наложил на письмо резолюцию: «Расстре-
лять всех до одного».

Точное количество казаков, погибших в результате раска-
зачивания, неизвестно. Существуют очень разные оценки: от
нескольких десятков тысяч человек до нескольких миллио-
нов.



 
 
 

 
Когда большевики применили
Оружие массового поражения

против русских крестьян?
 

Оружием массового поражения (уничтожения) называет-
ся оружие, предназначенное для нанесения массовых потерь
на относительно больших пространствах. К оружию массо-
вого поражения относят химическое, бактериологическое и
ядерное оружие.

В Первую мировую войну, начиная с 1915 года, немцы на-
чали применять химическое оружие против русских и фран-
цузских войск. Россия в 1916 году начала производить хи-
мическое оружие. Однако в Первой мировой войне Россия
практически не применяла химическое оружие.

Созданное в России химическое оружие применили боль-
шевики под руководством М.Н.Тухачевского в 1921 году для
уничтожения восставших крестьян Тамбовской губернии.

До революции Тамбовская губерния считалась одной из
самых богатых губерний России.

При большевиках крестьян лишили всяких политических
и экономических прав, запретили торговать хлебом и ста-
ли забирать хлеб силой. В 1920 году Тамбовскую губернию
поразила засуха, и хлеба было собрано всего 12 млн пудов.
Между тем продразверстка составила 11,5 млн пудов. Та-



 
 
 

ким образом, большевики обрекали крестьян на голодную
смерть.

Тамбовские крестьяне восстали. Идейным руководителем
восстания стал Александр Степанович Антонов. Поэтому
восстание иногда называют Антоновским. Военным руко-
водителем восстания стал русский офицер Петр Михайло-
вич Токмаков. За отвагу на фронтах Первой мировой войны
Петр Михайлович был награждён полным бантом георгиев-
ского кавалера, то есть четырьмя Георгиевскими крестами и
четырьмя Георгиевскими медалями.

В июне 1921 года Красная армия под руководством Туха-
чевского собрала для подавления крестьянского восстания
большие силы, включая 4 бронепоезда, 9 артиллерийских
бригад, 2 авиаотряда. В общей сложности было задействова-
но до 55 тыс. военнослужащих Красной армии.

В соответствии с приказом Полномочной комиссии
ВЦИК о начале проведения репрессивных мер от 11 июня
1921 расстрелу без суда подвергались крестьяне в следую-
щих случаях: если крестьянин отказывался называть своё
имя; если в селении скрывается оружие, то расстреливались
заложники взятые из жителей селения; в случае нахождения
спрятанного оружия расстреливать на месте без суда стар-
шего работника в семье; если крестьянская семья укрывала
членов семьи или имущество восставших крестьян, то стар-
шего работника этой семьи расстреливать на месте без су-
да. В основу своих операций Тухачевский положил создание



 
 
 

на Тамбовщине жёсткого оккупационного режима и террор
против населения губернии со взятием заложников, уничто-
жением сёл и деревень, созданием концлагерей и массовых
расстрелов.

От страшного террора крестьяне Тамбовской губернии
семьями вместе с домашним скотом убегали в лес.

12 июня 1921 года Тухачевский издал приказ, в кото-
ром требовалось «Леса очистить ядовитыми газами, точно
рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространя-
лось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пря-
талось».

Характерно, что химическое оружие на многие десяти-
летия отравило тамбовские леса. Уже в наше время в Там-
бовской области гибнут целые семьи, отравившиеся белыми
грибами. Белые грибы считаются самыми лучшими. Однако
белые грибы тесно связаны с корневой системой деревьев,
которые своими корнями вытягивают из глубины ядовитую
воду. Таким образом, через десятилетия после своей смерти,
Тухачевский продолжает убивать мирных людей.



 
 
 

 
Какую роль сыграли латышские
стрелки в победе большевиков

в Гражданской войне?
 

В 1721 году по Ништадтскому мирному договору Россия
закрепила выход к Балтийскому морю и включила в состав
Российского государства Лифляндию с Ригой. За эти зем-
ли Россия выплатила Швеции компенсацию в 2 миллиона
ефимков, то есть 1,3 миллиона рублей.

После захвата власти большевики решили разделить Рос-
сию на большое число национальных государств. Естествен-
но, никаких денежных компенсаций Российскому государ-
ству не предусматривалось. Русские люди, оказавшиеся на-
циональным меньшинством во вновь созданных националь-
ных государствах, бросались на произвол судьбы. Таким об-
разом, большевики получили поддержку национальных элит
в борьбе против русского народа.

Вновь сформированные государства, как правило, стре-
мились отделиться от России, но не вмешиваться в Граж-
данскую войну в России. Однако латышские стрелки стреми-
лись, кроме отделения Латвии, добиться установления Со-
ветской власти в России. Латышские стрелки стали той ма-
ленькой гирькой, которая в критические моменты перетяги-
вала чашу весов на сторону большевиков.



 
 
 

Латышскими стрелками назывались войсковые части,
сформированные из жителей Прибалтики в период Первой
мировой войны. В отличие от военных подразделений рус-
ской армии, латышские полки сохранили дисциплину и ста-
ли одними из первых воинских частей Красной армии. Об-
щая численность латышских стрелков составляла около 80
тысяч человек. Их полки широко применялись по всему
фронту Гражданской войны.

Латышские стрелки являлись самой надежной опорой
большевиков. После захвата власти большевиками полки ла-
тышских стрелков оставили позиции на фронте и были пе-
реведены в Петроград для защиты Советской власти. Им бы-
ло поручено охранять Совнарком в Смольном. В марте 1918
года латышские стрелки обеспечили безопасность переез-
да большевистских руководителей из Петрограда в Москву.
Развёрнутые в 9-й Латышский стрелковый полк, они стали
костяком комендантской службы в Кремле. Кроме несения
караульной службы, латышские части использовались и во
время совместных карательных операций, проводимых ЧК.

В июле 1918 года произошло восстание левых эсеров.
Эсеры быстро завладели ситуацией в центре города. Сторон-
ники большевиков были либо разбиты, либо переходили на
сторону восставших. Левоэсеровской охраной было захва-
чено здание ВЧК, а руководители чекистов Ф.Э. Дзержин-
ский и М.И.Лацис были арестованы. Для власти большеви-
ков возникла критическая ситуация. В этот момент латыш-



 
 
 

ские стрелки начали брать штурмом захваченные восстав-
шими здания. В результате подавления восстания латышски-
ми стрелками в Москве власть осталась в руках большеви-
ков.

Кроме восстания в Москве эсеры подняли восстания в
других городах. Латышские стрелки также приняли деятель-
ное участие в подавлении народных восстаний в следующих
городах России: в Петрограде, Калуге, Вологде, Ярославле
и других городах. Таким образом, благодаря их сплоченно-
сти и дисциплине, в критический момент в июле 1918 года
большевикам удалость сохранить власть.

Другим моментом, когда латышские стрелки спасли
власть большевиков, является наступление Добровольче-
ской армии на Москву осенью 1919 года. Многие историки
полагают, что им принадлежит решающая роль в отражении
похода генерала Деникина на Москву. За это Латышская ди-
визия была награждена почетным Красным Знаменем.

Многие командиры латышских стрелков входили в руко-
водство карательных органов большевиков. В руководство
ВЧК входили М.И.Лацис, Я.Х Петерс, Ф.И.Эйхманс и дру-
гие. Примечательно, что Эйхманс стал первым начальником
ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лаге-
рей).



 
 
 

 
Почему Россия стала

закупать продовольствие?
 

Россия обладает огромным количеством плодородной
земли. Поэтому Россия может полностью прокормить не
только свое население, но и экспортировать большое ко-
личество сельскохозяйственной продукции в другие стра-
ны. Проблема заключается в эффективном использовании
имеющейся земли. Столыпинская аграрная позволила зна-
чительно повысить и урожайность, и количество обрабаты-
ваемой земли. Однако Столыпинские реформы были пре-
рваны. Коммунисты стали реализовывать совершенно дру-
гую политику. Согласно теории коммунистов, крестьянское
население страны разделялось на три основные категории:

Во-первых, кулаки, то есть зажиточные крестьяне, ис-
пользующие наемный труд;

Во-вторых, деревенская беднота, батраки.
В-третьих, середняки. Середняки, то есть крестьяне, ко-

торые занимали среднее экономическое положение между
кулаками и батраками.

Такое разделение полностью игнорировало причины, по
которым крестьянин становился бедняком. Очень часто при-
чиной бедности являлись пьянство или лень. Петр Арка-
дьевич Столыпин для создания эффективного сельскохозяй-



 
 
 

ственного производства опирался на трезвых и сильных.
Опора на бедняков была неэффективной с точки зрения

сельскохозяйственного производства и вела к полному раз-
валу сельского хозяйства страны. Однако опора на бедноту
позволяла разделить крестьянство и упрочить власть боль-
шевиков.

Декретом от 11 июня 1918 года были созданы комите-
ты бедноты. Комитеты бедноты руководили процессом пе-
рераспределения конфискованных земель, распределением
конфискованного инвентаря и продовольствия. Характерно,
что речь шла не о создании более эффективного производ-
ства, а о конфискации средств производства и уже произве-
денной продукции.

Основной удар по сельскому хозяйству России нанесли
«раскулачивание» и «коллективизация».

В начале 1930 года было принято несколько правитель-
ственных постановлений, которые имели целью «ликвида-
цию кулачества как класса». Большевики проводили ярко
выраженную классовую политику. При такой политике лич-
ные качества человека и его деятельность на благо России не
имели значения.

Сначала уничтожались помещичьи усадьбы. Некоторые
помещики организовали передовые сельскохозяйственные
предприятия, использующие передовые технологии. Уни-
чтожение таких предприятий нанесло значительный урон
сельскому хозяйству.



 
 
 

Значительно больший урон сельскому хозяйству нанесло
раскулачивание. Крестьяне составляли 80 процентов насе-
ления России. К кулакам относили по наличию наемных ра-
бочих. Человек, который умел эффективно работать на зем-
ле и нанимал себе в помощь работников, которым платил
достойную оплату, уничтожался. После ракулачивания сель-
скохозяйственная техника передавалась беднякам, которые
часто не хотели и не умели работать.

Целью коллективизации было создание целостной систе-
мы массированной перекачки финансовых, материальных
и трудовых ресурсов из аграрного сектора в распоряжение
большевиков. Исторически в России сложилась крестьян-
ская община. Поэтому преобразование крестьянской общи-
ны в колхозы прошло достаточно спокойно. Однако в кре-
стьянской общине земля принадлежала крестьянам, а в кол-
хозах земля принадлежала государству, то есть находилась
в полном распоряжении большевиков. Именно коммуни-
стическая номенклатура определяла, что и когда крестьяне
должны сеять и каким образом распределять урожай.

Политика коммунистической партии по отношению к
крестьянам сначала привела к массовому голоду, а затем к
закупкам продовольствия в других странах.



 
 
 

 
Являлся ли Сталин

верным учеником Ленина?
 

После смерти В.И.Ленина политику коммунистической
партии определял И.В.Сталин. Сталин практически реали-
зовывал теоретические идеи Ленина. Поэтому И.В.Сталин,
несомненно, являлся верным учеником В.И. Ленина.

Сталин приложил все силы для достижения основной це-
ли Ленина, то есть Мировой Пролетарской революции. Од-
нако борьба за Мировую революцию после смерти Ленина
продолжалась при использовании других подходов.

Прежде всего Сталин продолжил создание СССР. Со-
ветский союз по замыслу большевиков должен был стать
объединением государств, которые добровольно строят ми-
ровую социалистическую систему. Республики, входящие в
СССР, имели право на выход из Союза по своему решению.
Сохранение СССР обеспечивала единая коммунистическая
партия. Однопартийная система опиралась на мощь кара-
тельных органов: ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ.

В момент создания 30 декабря 1922 года в СССР входили
4 республики: РСФСР, УССР, БССР, Закавказская федера-
ция. Примечательно, что территории Новороссии и Донбас-
са, никогда ранее не входившие в состав Украины, по ука-
занию Ленина были переданы в состав УССР. Кроме того,



 
 
 

Литве, Латвии и Эстонии, которые со времени царствовании
Петра Великого входили в состав Российского государства,
Лениным была предоставлена независимость.

Сталин, как верный ученик Ленина, продолжил его дея-
тельность по формированию СССР. С этой целью Сталин
выделил из состава РСФСР и предоставил права Союзных
республик Казахстанской ССР, Киргизской ССР, Узбекской
ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР. Необходимо учи-
тывать, что население этих республик на момент создания
было примерно в пять раз меньше, чем в настоящее вре-
мя. Кроме того, Казахстанской ССР были переданы террито-
рии с русским населением. Например, территория Уральско-
го казачества. В 1940 году он выделил из территории РСФСР
и предоставил права союзной республики Карело-Финской
ССР.

Коллективизация, осуществленная Сталиным, также бы-
ла задумана Лениным. Ленин рассматривал русское кре-
стьянство как реакционный класс мелких собственников.
После того как в результате коллективизации крестьяне ли-
шились своей собственности, они стали пролетариями, то
есть опорой большевиков.

Для укрепления партийной дисциплины Сталин провел
ряд мероприятий по борьбе с уклонами. Главной угрозой
партийному единству был Л.Д.Троцкий. В первые годы Со-
ветской власти из партийной среды выделились два лидера.
Главными людьми в большевистской партии стали В.И.Ле-



 
 
 

нин и Л.Д.Троцкий.
Ленин жил в эмиграции в Европе и основные надежды

возлагал на немецкий пролетариат.
Троцкий вернулся в Россию из США. Нью-Йорк произ-

вёл на Троцкого огромное впечатление как крупный центр
американского капитализма. В своих работах Троцкий на-
звал США кузницей, где будет выковываться судьба челове-
чества. По мнению Троцкого Нью-Йорк полнее всего выра-
жает дух современной эпохи.

После смерти Ленина Сталин, отстаивая Ленинские пози-
ции, добился выдворения Троцкого из СССР. После изгна-
ния из СССР Троцкий в 1936 году эмигрировал в Мексику.
Весь период после смерти Ленина Троцкий боролся против
политики большевиков, которую определял Сталин. В авгу-
сте 1940 года борьба между Сталиным и Троцким заверши-
лась убийством Троцкого.



 
 
 

 
Из-за чего Мурманск мог

стать анклавом, отделенным
от территории России?

 
Ленская национальная политика рассматривала Россий-

ское государство как тюрьму народов. Русскому народу в
данной ситуации Ленин отводил роль тюремщика, а осталь-
ным народам роль угнетенных.

Поэтому Ленин основной задачей считал борьбу с рус-
ским национальным самосознанием, которое называл «рус-
ским шовинизмом».

Однако шовинизм представляет собой идеологию, суть
которой заключается в проповеди национального превосход-
ства. Русский народ никогда не ставил себя выше других на-
родов. У русских людей никогда не осуждались смешанные
браки. Принадлежность к народу всегда определялась само-
сознанием, а не этническими характеристиками.

Таким образом, Ленинское обвинение русского народа в
шовинизме является ложным, предназначенным для уни-
чтожения национального самосознания. Негативное отно-
шение Ленина к русскому народу объясняется тем, что на-
личие у русских национального самосознания мешало Ми-
ровой Пролетарской революции.

Для ослабления русского народа создавались союзные и



 
 
 

автономные республики. Причем создание республик осу-
ществлялось произвольно, по решению руководства больше-
виков.

Интересным примером произвола большевиков явилось
создание Карело-Финской ССР. Первоначально, в 1936 го-
ду из РСФСР была выделена Карельская Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика. В момент образования
КАССР карелы составляли 23,2%.

В 1940 году Карельская АССР была преобразована в Ка-
рело-финскую Советскую Социалистическую Республику с
правом выхода из СССР. Доля карелов и финнов в Каре-
ло-финской ССР составляла примерно 20 процентов.

Если бы в 1956 году Карело-финская ССР не была бы
преобразована в Карельскую АССР, то после распада СССР
Мурманская область стала бы анклавом, отделенным от
остальной территории России.



 
 
 

 
Почему Гитлер ожидал

легкой победы над Россией?
 

В первой половине 20 века русский народ постигла ката-
строфа. Нападение Германии на Россию в Первую мировую
войну унесло жизни в 775 тысяч солдат и офицеров. За годы
Гражданской войны погибло 10 миллионов 500 тысяч чело-
век. Кроме того, 2 миллиона человек эмигрировали из Рос-
сии.

Промышленность, уничтоженную в годы Гражданской
войны, пришлось восстанавливать за счет чудовищной экс-
плуатации крестьян.

Главное, что после прихода к власти, большевики выдви-
нули тезис классовой борьбы, уничтожающей русское наци-
ональное самосознание. В период репрессий было уничто-
жено огромное количество талантливых представителей рус-
ской технической интеллигенции. Некоторым из гениальных
конструкторов военной техники удалось выжить в Сталин-
ских лагерях. Королев Сергей Павлович, главный организа-
тор производства ракетного оружия СССР, был арестован 27
июня 1938 года. Он был включен в список подлежащих рас-
стрелу. Однако был осужден на 10 лет лагерей и был отправ-
лен на Колыму. Создатель знаменитого реактивного мино-
мёта «Катюша», Иван Терентьевич Клейменов, был расстре-



 
 
 

лян в 1938 году.
В результате заключения с Германией пакта о ненападе-

нии в СССР вошли территории, которые принадлежали Рос-
сийскому государству до Первой мировой войны. Однако
Российское государство было единым и неделимым, а Лит-
ва, Латвия и Эстония вошли в качестве Союзных республик,
имеющих право выхода.

Руководство СССР полагало, что у Германии нет причин
нападать на СССР. Гитлер считал, что ему удалось обмануть
Сталина, и неожиданным и мощным ударом он добьется лег-
кой победы над ослабленной Россией.

Гитлеровская Германия надеялась, что разъединение еди-
ного русского государства на национальные республики
ослабило государство. Фашисты считали, что граждане на-
циональных республик будут поддерживать Германию в вой-
не с Россией. Действительно, были созданы национальные
воинские подразделения, которые воевали на стороне Герма-
нии. Наиболее известными являются: 14-я гренадёрская ди-
визия СС «Галичина» (1-я украинская), 15-я гренадерская
дивизия СС (1-я латышская), 19-я гренадерская дивизия СС
(2-я латышская), 20-я гренадерская дивизия СС (1-я эстон-
ская), 30-я гренадерская дивизия СС (1-я белорусская), 38
гренадерская дивизия СС «Нибелунген», 2-й литовский ба-
тальон шуцманшафта, Армянский легион вермахта, Азер-
байджанский легион вермахта, Грузинский легион вермах-
та, Татарский горно-егерский полк СС (Крымские татары),



 
 
 

Туркестанский легион, Волжско-татарский легион «Идель-
Урал».

Русский народ, состоящий из людей разного этническо-
го происхождения, воспринял нападение немецких фаши-
стов как Отечественную войну. Русский народ объединил
людей всех национальностей, боровшихся против фашизма.
Национальные воинские подразделения, состоящие из вра-
гов России, не помогли Гитлеру поработить народы СССР,
сплотившиеся вокруг русского народа.



 
 
 

 
Почему русский народ

не восприимчив к
фашистской заразе?

 
Русский народ объединяет в единое целое не этническое

происхождение, а национальное самосознание. По определе-
нию Петра Аркадьевича Столыпина русским является тот,
кто считает себя русским и работает на благо России. Рус-
ские никогда не ставили себя выше других народов. Смешан-
ные браки в России никогда не осуждались.

Потомок африканца Александр Сергеевич Пушкин счи-
тается самым гениальным русским поэтом. Слушая песни
Владимира Высоцкого или Булата Окуджавы, никто не заду-
мывается об их этнических корнях. Они важнейшая часть
именно русской культуры.

Происхождение видных русских государственных и воен-
ных деятелей показывает большое разнообразие их этниче-
ских корней. Самым наглядным примером является Екате-
рина Великая, которая, будучи этнически немкой, стала рус-
ской по духу императрицей.

Интересен пример русского патриота Лавра Георгиевича
Корнилова. Лавр Георгиевич Корнилов имел ярко выражен-
ные черты азиатской внешности, доставшиеся ему от мате-
ри. Однако этнические корни не помешали Корнилову быть



 
 
 

русским патриотом и стать Верховным главнокомандующим
Русской армии.

Фашисты, то есть немецкие национал-социалисты, счита-
ли основным именно этническое происхождение. Для фаши-
стов первостепенное значение имеют внешние признаки, пе-
редающиеся по наследству, а именно форма черепа, цвет во-
лос, цвет глаз и т.д.

Очевидна полная несовместимость фашистской идеоло-
гии и русского национального самосознания.



 
 
 

 
Почему расстреляли сторонников

создания Коммунистической
партии РСФСР?

 
Структура руководящих органов большевиков была

сформирована таким образом, что все советские респуб-
лики, кроме РСФСР, имели свои коммунистические пар-
тии. Например, на Украине была Коммунистическая партия
(большевиков) Украины. Коммунистические партии Союз-
ных республик отстаивали интересы своих республик.

После победы в Великой Отечественной войне ряд руко-
водящих работников РСФСР попытались добиться создания
в РСФСР, по аналогии с другими Союзными республиками,
республиканской коммунистической партии. Возглавили де-
ятельность по созданию в РСФСР республиканской комму-
нистической партии следующие люди: секретарь ЦК ВКП(б)
Алексей Александрович Кузнецов, первый секретарь Ленин-
градского обкома и горкома ВКП(б) Петр Сергеевич Поп-
ков, председатель Госплана СССР Николай Алексеевич Воз-
несенский, председатель Совета Министров РСФСР Миха-
ил Иванович Родионов.

Однако верные Ленинцы посчитали желание Российской
федерации иметь свою республиканскую партию тяжким
преступлением. Большевики считали, что РСФСР не имела



 
 
 

права быть равной остальным республикам СССР. В июле
1949 года начались аресты. Аресты производились по всей
РСФСР: в Ленинграде, Москве, Мурманске, Симферополе
и других городах. Более года арестованных подвергали до-
просам и пыткам. 1 октября 1950 года в 2:00, спустя час по-
сле оглашения приговора, Н.А. Вознесенский, А.А. Кузне-
цов, М.И. Родионов, П.С. Попков были расстреляны.

После расправы над «центральной группой» состоялись
судебные процессы, которые вынесли приговоры остальным
лицам, проходившим по «Ленинградскому делу». Всего бы-
ло осуждено 214 человек.



 
 
 

 
Верно ли утверждение

коммунистов, что «Сталин
принял Россию с сохой, а

оставил с атомной бомбой»?
 

Коммунисты часто используют утверждение, что «Сталин
принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». Для
того, чтобы придать весомость данному утверждению, они
совершенно безосновательно приписывают его британскому
премьер-министру Черчиллю. Разумеется, никогда ничего
подобного Черчилль не говорил и не мог сказать о руково-
дителе враждебного ему коммунистического государства.

Индустриализация Российского государства началась при
Петре Первом. К концу царствования Петра I существовало
уже 233 завода, в том числе более 90 крупных мануфактур.
Дальнейшее развитие промышленности в России происхо-
дило в разные периоды разными темпами.

В конце XIX века произошло резкое ускорение промыш-
ленного роста. Всего лишь за 10 лет с 1887 года по 1897 год
промышленное производство в России удвоилось. За 13 лет,
с 1887 года по 1900 год, производство чугуна выросло почти
в 5 раз, производство стали выросло также почти в 5 раз,
производство нефти выросло в 4 раза. Беспрецедентными



 
 
 

темпами шло строительство железных дорог. В конце 1890-
х гг. ежегодно вводилось в строй около 5 тысяч километров
железнодорожного полотна. Россия до революции имела са-
мую большую в Европе сеть железных дорог, и для её экс-
плуатации был задействован большой парк паровозов и ва-
гонов отечественного производства.

Интересно отметить, что к началу Первой мировой вой-
ны Россия имела 263 самолета, Германия имела 232 са-
молета, Великобритания имела 90 самолетов. С 1914 года
на Русско-Балтийском вагонном заводе под руководством
Игоря Ивановича Сикорского начали выпускать серийный
четырехмоторный бомбардировщик, получивший название
«Илья Муромец». На самолёте поставлен ряд рекордов гру-
зоподъёмности, числа пассажиров, времени и максимальной
высоты полета. Называть сохой выпускаемый в России се-
рийный многомоторный бомбардировщик, по-видимому, не
логично.

Развитие при Сталине атомного оружия и ракетостроения
является неоспоримым фактом. Однако следует учитывать
особенности этого развития. Социалистическая система поз-
воляет руководящей партии страны распределять все ресур-
сы по своему усмотрению. Сталин решил сконцентрировать
ресурсы на создании атомного оружия и ракетостроении.

В 1946 году в СССР был массовый голод. От голода в
1946—1947 годах в СССР погибло до 1,5 миллионов чело-
век. Выбор между хлебом для голодающих и производством



 
 
 

атомной бомбы был сделан в пользу атомной бомбы. В на-
стоящее время по Сталинскому пути развития идет Север-
ная Корея.

Однако подобный путь устраивает не все народы.
В ГДР милитаризация страны стала причиной глубокого

экономического кризиса. Сотни тысяч людей, прежде всего
высококвалифицированных кадров, покидали ГДР и пере-
езжали в ФРГ. 14 мая 1953 года партийное руководство ГДР
приняло решение о повышении норм выработки. Повышен-
ные нормы вели к сокращению заработной платы до 25%.
Утром 17 июня в Берлине началась всеобщая забастовка. Та-
ким образом немецкие рабочие выступили против реализа-
ции «диктатуры пролетариата».

Выступления рабочих были жестоко подавлены. Коли-
чество погибших, по разным источникам, колеблется от
нескольких десятков до нескольких сотен человек. Суще-
ствует непроверенная информация о расстреле нескольких
десятков советских солдат, отказавшихся стрелять в демон-
странтов.

После подавления выступления рабочих были восстанов-
лены прежние нормы выработки и понижены цены на това-
ры народного потребления. Однако сотни тысяч людей про-
должали ежегодно уезжать из ГДР в ФРГ.



 
 
 

 
Почему Россия стала вымирать?

 
Для нормального функционирования государства необхо-

дима нормальная смена поколений. В том случае, если жен-
щины перестают рождать детей, то государство перестает су-
ществовать. В России за одно десятилетие, с 1954 года по
1964 год, рождаемость упала почти вдвое.

Следует учитывать, что между сокращением рождаемости
и началом вымирания проходят десятилетия. Если гипоте-
тически представить, что в какой-то стране женщины вооб-
ще перестанут рожать, то уже родившиеся люди будут жить
в этой стране в соответствии с ожидаемой продолжительно-
стью жизни.

В настоящий момент ожидаемая продолжительность жиз-
ни составляет 70 лет. В 1954 году ожидаемая продолжитель-
ность жизни была несколько ниже. Таким образом, нынеш-
нее вымирание России, которое начало фиксироваться начи-
ная с 1992 года связано с демографической политикой, ко-
торая проводилась в СССР после 1954 года.

Особенности устройства СССР требовали единой демо-
графической политики на всей территории страны. Такой
подход привел к вымиранию России и резкому возрастанию
населения в республиках Средней Азии. Например, если за
период с 1897 года по 1993 год численность населения быв-
шего СССР выросла менее чем в 2 раза, то по Узбекистану



 
 
 

этот показатель составил более 5,5 раз.
Результатом демографической политики явился демогра-

фический кризис в Российской Федерации. Для сохранения
численности населения на одном уровне нужен суммарный
коэффициент рождаемости, то есть среднее число рождений
у одной женщины 2,1. В 2015 году по данным Росстата сум-
марный коэффициент рождаемости в России составил 1,777.
В некоторых российских научных публикациях явление еже-
годного превышения количества умерших над количеством
родившихся, наблюдаемое в результате падения рождаемо-
сти и роста смертности, характерных для населения России,
называется «русский крест».



 
 
 

 
В какой степени была угроза
распада РСФСР в 1991 году?

 
С середины 1970-х годов экономика СССР начала пере-

живать кризис. Признаками кризиса были: отставание в вы-
сокотехнологических областях, низкое качество продукции,
неэффективное производство и низкий уровень производи-
тельности труда. Сельское хозяйство не могло обеспечить
страну продовольствием. Деньги, получаемые от продажи
нефти, Советский Союз тратил на закупку продовольствия.

В 1985 году генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Гор-
бачев начал совершенствование существовавшей экономи-
ческой системы. В 1987 году команда Горбачева предпри-
няла попытку реформирования политической системы в
направлении демократического социализма. В 1990—1991
гг. социально-экономический строй СССР начинает приоб-
ретать черты капитализма: легализуется частная собствен-
ность, образуются фондовый и валютный рынки, кооперация
начинает принимать форму бизнеса западного типа.

Начиная с 1990 года все союзные республики и многие
из автономных республик начали принимать Декларации о
суверенитете. В декларациях оспаривался приоритет обще-
союзного законодательства над республиканским законода-
тельством. Республики предприняли действия по укрепле-



 
 
 

нию экономической самостоятельности, включая отказ вы-
плачивать налоги в союзный бюджет СССР и федеральный
бюджет РСФСР. Это привело к прекращению экономиче-
ских связей между республиками и регионами.

В РСФСР начался «Парад суверенитетов» автономных
республик. Были приняты декларации о государственном
суверенитете Карельской АССР, Коми АССР, Татарской
АССР, Удмуртской АССР, Чукотского автономного округа,
Иркутской области и т.д. В принятой Татарстаном Деклара-
ции о государственном суверенитете не было указано на то,
что республика входит в состав РСФСР, либо СССР. В де-
кларации было сказано, что Татарстан заключает договоры
и союзы с Россией и другими государствами. Для существо-
вания единого Российского государства возникла реальная
угроза.

Угрозу распада Российского государства удалось остано-
вить благодаря принятию 25 декабря 1993 года Конститу-
ции Российской Федерации. Статьей 4 принятой Конститу-
ции было установлено, что суверенитет Российской Федера-
ции распространяется на всю её территорию, а федеральные
законы имеют на всей её территории верховенство.



 
 
 

 
В какой степени была

реальна угроза массового
голода в 1992 году?

 
Русский народ в двадцатом веке три раза испытал мас-

совый голод. Во время голода 1921 года погибло около 5
миллионов человек. Во время массового голода 1932/33 гг.
в СССР от голода и болезней, связанных с недоеданием, по-
гибло около 7 миллионов человек. Во время голода 1946 го-
да в СССР погибло до 1,5 миллионов человек.

С такой историей гибели людей от голода возможность
очередного массового голода исключить нельзя.

В течение десятилетий в СССР наблюдался хронический
дефицит некоторых продуктов питания. В некоторых круп-
ных городах мясные продукты продавались по талонам. Жи-
тели многих маленьких городов вообще не видели мяс-
ных продуктов на прилавках магазинов. Неплохо снабжалась
Москва. Однако и в Москве осенью 1989 года были введены
талоны на сахар. В столице появились «карточки москвича».
Не москвичам продукты не продавали. Появились респуб-
ликанские и региональные таможни, которые не позволяли
вывозить продовольствие из республики или области.

По данным, которые приводит экономист Евгений Ясин,
нормы отпуска продуктов по карточкам в большинстве ре-



 
 
 

гионов к концу 1991 года составляли: сахар – 1 кг на челове-
ка в месяц, мясопродукты – 0,5 кг, масло животное – 0,2 кг.
Важный момент, на карточках было написано, что получе-
ние продуктов не гарантируется.  В коллективном труде
ИЭПП под редакцией Гайдара приводятся такие данные: то-
варные запасы мяса и рыбы в розничной торговле к концу
1991 года сократились до 10 дней, запасы продовольствен-
ного зерна (без импорта) в январе 1992 года составили око-
ло 3 миллионов тонн при потребностях в 5 миллионов тонн
в месяц. В 60 из 89 российских регионов запасы зерна бы-
ли исчерпаны и производство хлеба шло «с колёс» непосред-
ственно после завоза зерна, поступающего по импорту.

Ситуация осложнялась тем, что были практически исчер-
паны и валютные резервы страны. Покупка зерна за рубежом
производилась только за счёт внешних займов, при этом у
правительства не хватало денег даже на оплату фрахта судов.
Часть продовольствия поступала в виде гуманитарной помо-
щи стран Запада.

Конечно, русский народ способен приспосабливаться. Од-
нако опыт показывает, что в России государство своими дей-
ствиями или бездействиями может уморить с голода мил-
лионы своих граждан. При Царе Борисе Годунове у бояр и
богатых купцов амбары были полны хлеба, однако с голода
умерли около миллиона человек. Государство бездействова-
ло. В 20 веке Советская власть действовала активно и умори-
ла с голода свыше десяти миллионов человек. Поэтому мож-



 
 
 

но согласиться с мнением, что угроза массового голода была
реальной.



 
 
 

 
Чем запомнился день

«22 августа 1991 года»?
 

22  августа 1991 года стало известно о провале ГКЧП.
Множество людей потянулось к «Белому дому», чтобы свои-
ми глазами посмотреть, как все происходило и прочувство-
вать ощущение исторического момента. Около построенных
у Белого дома баррикад собрались толпы радостных и во-
одушевленных людей. Удивительное чувство общей и дол-
гожданной победы. На лицах людей интерес, любопытство
и радость. И ни одного злого или грустного лица. За Белым
домом собралась многолюдная толпа в сотни тысяч людей.

На трибуне появился Борис Ельцин и начали поднимать
Российский флаг. Сотни тысяч людей начали кричать сло-
во «Россия». Примечательно, что кричали не «Свобода», не
«Ура», а именно «Россия». Затем люди пришли на Красную
площадь и скандировали «Долой КПСС». Главное, что 22
августа в Москве не было ни погромов отделений коммуни-
стической партии, ни драк демократов с коммунистами, ни
даже скандалов между политическими противниками.

Стало очевидно, что диктатура коммунистической партии
является препятствием для развития страны. Все пришед-
шие к Белому дому чувствовали уникальное, трудно переда-
ваемое ощущение единения.



 
 
 

В истории России двадцатого века было три знаменатель-
ных дня, когда практически все русские люди прониклись
чувством Победы, за которыми наступали очень жесткие ис-
пытания.

Первый день, когда чувствовалось всеобщее, беспредель-
ное воодушевление случился 3 (16) марта 1917 года по-
сле получения известия об отречении царя Николая Вто-
рого от престола. Толпы радостных и воодушевленных лю-
дей заполнили улицы российских городов. Люди считали,
что наконец-то в России наступила эра свободы, равенства и
братства. Затем была братоубийственная гражданская вой-
на, разруха в умах и экономике, всеобщее озлобление и уста-
новление диктатуры партии большевиков.

Второй день, когда чувствовалась всеобщая радость, это,
несомненно, День победы 9 мая 1945 года. Люди верили, что
должна наступить «Эра милосердия». Однако в 1946 году
произошел массовый голод. От голода погибло до 1,5 мил-
лионов человек. В деревнях за работу платили палочками,
то есть заставляли работать бесплатно. Тюрьмы и лагеря на-
полнились политическими заключенными.

И наконец, третий день, когда ощущалась трудно переда-
ваемая атмосфера всеобщего воодушевления и надежды –
это 22 августа 1991 года. Появилась вера, что Россия станет
самой лучшей страной в мире. Затем для очень многих лю-
дей наступили горькие дни и тяжелые испытания.

Для понимания ощущения, которое испытывали люди в



 
 
 

эти три знаменательных дня можно использовать аналогию с
выходом из длинного и мрачного туннеля. Вначале появля-
ется «свет в конце тоннеля». Затем тяжелый путь. И, нако-
нец, люди добрались до выхода из тоннеля. Людей охваты-
вает ощущение обретенной свободы. И лишь немногие по-
нимают, что после выхода из тоннеля надо будет искать пи-
щу, защищаться от врагов, мокнуть под дождем и мерзнуть
от холода.

Главное, что если народу удается найти выход из тоннеля,
то народ продолжает жить. Иначе народ гибнет.



 
 
 

 
В чем принципиальная разница

между «русским человеком»
и «советским человеком»?

 
Советский человек формировался как человек, не име-

ющий национального самосознания. Идеологи коммунизма
считали, что, после победы мировой пролетарской револю-
ции, национальное самосознание должно быть уничтожено.

После революции в 1918 году в Германии большевики
планировали перенести столицу Мировой Советской рес-
публики в Берлин. Однако в Германии коммунистам не уда-
лось прийти к власти.

По замыслу коммунистов после создания Мировой Со-
ветской республики национальные языки должны быть заме-
нены на единый мировой язык, который получил название
«Эсперанто».

Для советского человека важнейшим понятием является
«интернациональный долг». Советский человек считает бо-
лее важной «помощь угнетенным народам других стран»,
чем помощь жителям русской деревни. Очень точно психо-
логия Советского человека отражена в следующих строках
Советского поэта Михаила Светлова: «Я хату покинул, по-
шел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать».

Русский человек выступает против насаждения коммуни-



 
 
 

стической идеологии в других странах. Для русского челове-
ка понятие «национальные интересы» являются более важ-
ным понятием, чем «интернациональный долг». Русский че-
ловек не пойдет воевать, чтобы в других странах устанавли-
вать свои порядки.

Русские люди по особенностям своего национального ха-
рактера являются терпеливыми и дружелюбными. Русский
народ всегда готов прийти на помощь другим народам. Если
в какой-либо стране происходит землетрясение, то самолеты
с гуманитарной помощью из России прилетают одними из
первых. Однако русский человек осознает интересы своего
народа.

Без национального самосознания не может существовать
ни одно государство. С другой стороны, если граждане госу-
дарства воспринимают себя как единое целое, то в этом слу-
чае перед страной открываются широкие перспективы.

Россия может стать самой лучшей страной в мире, если
прекратится разруха в головах. Однако, по-видимому, имеет
смысл подумать о том, что произойдет, если разруха в голо-
вах будет возрастать.



 
 
 

 
Может ли католик, протестант,
иудей, магометанин или атеист
считаться русским человеком?

 
Очень важным является понимание отличия Бога и рели-

гии. Бог любит всех людей, независимо от того, исповеду-
ет ли человек какую-то религию или является атеистом. Бог
есть любовь. Каждый человек в ответе перед Богом за тех
людей, которые от него зависят. Если человек с любовью и
добротой относится к другим людям, значит он служит Богу,
даже если он атеист. Кто в любви, тот в Боге.

Любовь к близким людям означает не только любовь к
своей семье, но и любовь к своему народу и к своей стране.

Русский народ нельзя разделять по отношению к религии.
Существует много примеров, которые показывают, что люди
различных религий очень много сделали для России.

Итальянец, католик по вероисповеданию, Аристотель Фи-
ораванти по поручению Ивана Великого построил право-
славный Успенский собор в Московском Кремле.

Католики, итальянские архитекторы Пьетро Антонио Со-
лари (Петр Фрязин) и Марко Руффо (Марк Фрязин), в 1491
году возвели в Кремле Грановитую палату и превратили
Кремль в одну из самых сильных крепостей.

Великий русский мореплаватель Витус Ионассен Беринг



 
 
 

был датчанин по происхождению и лютеранин по вероиспо-
веданию.

Великий русский художник Иван Константинович Айва-
зовский (Ованнес Айвазян) армянин по происхождению и
брат Габриэла Айвазовского, архиепископа Армянской Апо-
стольской Церкви.

Великий русский художник Исаак Левитан родился в се-
мье Эльяшив-Лейба Левитана. Иудей по вероисповеданию,
Исаак Левитан умел проникновенно рисовать пейзажи Рос-
сии.

Во время Первой мировой войны героически защищала
Российское государство Кавказская туземная конная диви-
зия, состоящая из мусульман, которые добровольно вступи-
ли в ряды русской армии.

Таким образом, хотя православная религия в наибольшей
степени соответствует менталитету русского народа, но рус-
ским человеком может быть человек, исповедующим любую
религию, или атеист. В соответствии с определением Петра
Аркадьевича Столыпина, русским человеком является тот,
кто считает себя русским и работает на благо России.



 
 
 

 
Каким образом можно

примерить сторонников
и противников Ленина?

 
Русский народ в настоящий момент разделен на сторон-

ников и противников государственной системы, созданной
Лениным.

Чтобы более объективно оценить влияние коммунистиче-
ского правления на развитие России, можно проанализиро-
вать значение Валового внутреннего продукта на душу на-
селения у стран, которые были разделены на две части, од-
на из которых развивалась под управлением коммунистов,
а другая часть развивалась под управлением буржуазной де-
мократии.

Значения ВВП по паритету покупательной способности
приведены согласно подсчётам Международного валютного
фонда за 2015 год. Все показатели для сопоставимости луч-
ше выразить в единой валюте, долларе США.

Данные подсчеты позволяют сравнить Тайвань (Китай-
ская республика), который имеет ВВП (ППС) на душу насе-
ления 46833 долларов, и КНР, который имеет ВВП (ППС)
на душу населения 14340 долларов.

Для сравнения Республики Корея и КНДР можно исполь-
зовать номинальные значения ВВП на душу населения за



 
 
 

2013 год, рассчитанные ООН. Республика Корея имеет ВВП
на душу населения в размере 26482 долларов. КНДР имеет
ВВП на душу населения в размере 583 доллара.

В России примерить противников и сторонников Ленина
может то обстоятельство, что в результате действий Ленина
произошли громадные изменения, которые привели к рож-
дению ныне существующего поколения.

Если бы не было Ленина, то родились бы не мы, ныне жи-
вущие, а совершенно другие люди. Никого из нас бы не было.

Анализируя историю России, главное понять, что интел-
лектуальные системы работают на основе логики возможно-
стей. Логика возможностей исходит из того, что истина име-
ет вероятностный характер.

Таким образом, два противоположных взгляда на одно и
то же историческое событие не исключают, а дополняют друг
друга.
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