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Пожалуй, два события Отечественной истории будут оставаться едва ли не самыми
главными, на протяжении еще длительного времени. 
4 ноября 1612 года русское ополчение разгромило и освободило Москву от
польско-литовских захватчиков. Русь, как государство, была сохранена и с тех пор до
1917 года лишь прирастала землями и народами. Позже это событие получило статус
государственного праздника и стало называться Днем народного единства. 7 ноября 
1917 года произошел слом старых государственных устоев. Россия погрузилась с пучину
очередной кровавой революционной смуты, переросшей с братоубийственную
гражданскую войну. Этой датой отмечена величайшая национальная катастрофа, в
результате которой по разным подсчетам погибли и умерли от голода и болезней более
десяти миллионов человек, и на долгие десятилетия развела нас на два непримиримых
лагеря «красных» и «белых». (В 1996 году день 7 ноября был назван, словно в насмешку,
Днем согласия и примирения).      
Да и сама наша история была разделена на «правильную» и «неправильную». Советская
история оболгала и ошельмовала многих достойных сынов Отечества и ложью отравила
несколько поколений советских людей. Вместе с тем было построено новое государство
– Союз Советских Социалистических Республик, избравшее путь богоборчества и
самоизоляции.
СССР нечеловеческим трудом советских людей был превращен в одну из мощнейших
мировых держав, которая сломала хребет фашизму в 1941-1945 годах и отправила
первого человека в космос.

Кто мы? Откуда мы? Зачем мы? Вот на эти вопросы, в том числе и мы, пытаемся
ответить в рубрике «Уроки истории».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

4 ноября в России отмечается государственный праздник - День народного единства.
Этот день вошел историю нашей страны как день освобождения Москвы от
польско-литовских захватчиков в 1612 году.
Как же появился в нашем календаре новый праздничный день? Изначально
предполагалось, что 4 ноября станет одним из дней воинской славы наряду с такими
событиями, как Невская битва, Ледовое побоище и сражение на Куликовом поле. Позже
внимание российских политиков сосредоточилось только на годовщине освобождения
Москвы от польско-литовских захватчиков. Далеко не последнюю роль в становлении
нового праздника сыграло намерение правительства исключить из числа
государственных праздников 7 ноября, который первоначально именовался
«Годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции», а с 1996 года –
«Днем согласия и примирения». Политики неоднократно заявляли, что 7 ноября
ассоциируется не с согласием и примирением, а с расколом российского общества,
вылившимся в кровопролитную гражданскую войну. В сентябре 2004 года Религиозный
совет России и Московская Патриархия, а затем думская фракция партии «Единая
Россия» выступили с инициативой введения нового государственного праздника.
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Законопроект, разработанный депутатами Государственной Думы от партий «Единая
Россия» и ЛДПР, был одобрен большинством депутатов. Против проголосовала только
фракция КПРФ. В соответствии с принятым законом были внесены поправки в Трудовой
кодекс РФ: празднование 7 ноября было отменено, а 4 ноября как День народного
единства и согласия провозглашен праздничным (нерабочим) днем и в 2005 году был
широко отпразднован в стране. Именно с этого года установилась традиция, согласно
которой Президент Российской Федерации как глава государства возлагает цветы к
памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.
Чему же посвящен этот самый молодой из государственных праздников современной
России?
В конце 16 - начале 17 веков Россия была охвачена чередой тяжелейших потрясений,
которые современники назвали «Смутным временем» или «Смутой», а современные
историки все чаще характеризуют как первую гражданскую войну. В 1598 году после
пресечения царской династии Рюриковичей, правившей страной более семи столетий,
на престол впервые вступил избранный на Земском Соборе царь - Борис Годунов.

Смена власти происходила в самых неблагоприятных условиях: страна была охвачена
затяжным экономическим кризисом, который в первые годы 17 века усугубился
последовавшими подряд тремя неурожайными годами. На грани разорения и нищеты
были провинциальные дворяне, а их недовольство своим положением было особенно
опасным - ведь именно они составляли тогда основу войска русского государства. Не
удивительно, что в народе воспринимали происходящее как божью кару за грехи
общества, а главным грешником считали недавно избранного царя Бориса. В стране
ходили слухи о злодеяниях Бориса Годунова, ему приписывали захват власти обманным
путем и даже убийство младшего сына царя Ивана Грозного - царевича Дмитрия.
Вскоре в соседнем с Россией государстве - Речи Посполитой - появился самозванец,
выдававший себя за «чудесно спасшегося» царевича Дмитрия. На исходе 1604 года
небольшое войско Лжедмитрия I (Григория Отрепьева) вторглось на территорию
России, и практически сразу на сторону самозванца стали переходить крестьяне,
казаки, посадские (городские ремесленники), дворяне, недовольные царем Борисом. В
самый разгар противостояния, весной 1605 года, скончался Борис Годунов, а через два
месяца Лжедмитрий I вступил в Москву и был венчан на царство.
Однако, самозванец удержался на троне менее года - среди боярства росло
недовольство его властью, а в народе раздражение вызывало засилье в царском
окружении иноземцев преимущественно выходцев из Речи Посполитой. В мае 1606 года
боярам удалось поднять восстание, в ходе которого Лжедмитрий I был убит, а царский
венец перешел в руки главы заговорщиков - боярина Василия Ивановича Шуйского.
Четыре года его царствования сопровождались непрерывным бедствиям и
потрясениями. Власть нового царя, пытавшегося обманом убедить своих подданных в
том, что его избрали на царство «всей землей», практически сразу отказались признать
на юге страны. Опять ходили слухи о том, что «законный царь» Дмитрий Иванович
спасся. За него сражалось повстанческое войско под руководством бывшего холопа
Ивана Болотникова, которое к концу 1606 года подошло к Москве. Немалых трудов
стоило Василию Шуйскому отбросить от столицы и разгромить армию Болотникова, но к
этому времени на западных рубежах России появился новый самозванец - Лжедмитрий
II. Его разношерстное войско, в котором было немало и подданных Речи Посполитой, и
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русских людей, пыталось захватить Москву, но неудачно. Летом 1608 года Лжедмитрий
II разбил свой лагерь в подмосковном селе Тушино, за что и получил прозвище
«Тушинский вор». Многие города присягнули «чудесно спасшемуся царю», не желая
служить Шуйскому. Отчаявшись справиться с самозванцем собственными силами, царь
Василий Шуйский обратился за помощью к Швеции в обмен на территориальные уступки
на северо-западе России.
Появление на территории страны шведских войск послужило сигналом для вторжения в
Россию польского короля Сигизмунда III, вознамерившегося добиться как шведской, так
и российской короны. Мужество и героизм россиян, решительно боровшихся против
иноземных войск и сторонников самозванца, достойны благодарной памяти потомков:
двадцать месяцев сопротивлялся польским войскам Смоленск, шестнадцать месяцев
держал оборону от Лжедмитрия II, но так и не покорился врагу Троице-Сергиев
монастырь.
Но помимо героев и патриотов было достаточно людей своекорыстных, беспринципных,
откровенных предателей. Нередко пример в этом подавали представители верхов:
выходцы из знатных, в том числе боярских семей. В охватившей страну гражданской
войне они переходили со стороны на сторону по нескольку раз, чем заслужили в народе
презрительное прозвище «перелетов». Примеру верхов часто следовали и
представители простонародья, готовые ради сиюминутной выгоды жертвовать свободой
отечества. Летом 1610 года непопулярный в народе царь Василий Шуйский был
низложен и насильно подстрижен в монахи, к концу того же года жертвой
предательства стал и его соперник Лжедмитрий II. Московские бояре, захватившие
власть, заявили о своей готовности передать престол сыну польского короля -
королевичу Владиславу. Этот шаг сразу превратил недавних союзников России -
шведских наемников - в не менее алчных захватчиков, чем войска польского короля.
Призвание на престол иноземного принца не принесло стране спокойствия.
Польско-литовские отряды, вступившие в Московский Кремль с разрешения бояр,
быстро превратились в оккупационный гарнизон, диктовавший все более неприемлемые
условия жизни в родном городе. Между тем и королевич Владислав не торопился
принять предлагаемый ему царский венец, отказываясь выполнить главное условие
русской стороны - перейти в православную веру.
В провинциальных городах уже в начале 1611 года стали формироваться вооруженные
отряды, образовавшие к весне в I народное ополчение, вождями которого стали
рязанской дворянин Прокопий Ляпунов и недавние сторонники Лжедмитрия II - боярин
Дмитрий Трубецкой и казачий атаман Иван Заруцкий. Выступившие к Москве ополченцы
не успели освободить столицу: москвичи в марте 1611 года подняли восстание против
польских оккупантов. Восстание было жестоко подавлено, а сам город был предан огню.
Пламя пощадило лишь Кремль и Китай-город, где и заняли оборону польско-литовские
отряды. Подступившие к пепелищу столицы отряды  Первого ополчения начали осаду
города и даже успели добиться первых успехов, но отсутствие в рядах ополченцев
единомыслия и доверия друг к другу погубило общее дело. Рознь между
предводителями ополчения умело разжигали осажденные в Кремле поляки. Один из
руководителей ополчения Прокопий Ляпунов был убит казаками атамана Заруцкого, что
вызвало раскол в патриотических силах - многие дворяне, опасаясь за свою жизнь,
отъезжали из-под Москвы в поместья, а недисциплинированные казаки не могли вести
правильную осаду города. Страна продолжала падать в пропасть: в июне 1611 года
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польские войска овладели Смоленском, а вскоре шведы овладели Великим Новгородом и
навязали новгородцам кандидатуру другого иноземца - шведского принца
Карла-Филиппа. Города и деревни подвергались нападениям разбойничьих шаек,
состоявших как из иноземных грабителей, так и из соотечественников, зверствовавших
не хуже иноземцев. Европейские современники уже предрекали Российскому
государству скорую и неминуемую гибель. Поживиться за счет русских земель уже
планировали даже на противоположном конце Европы - в Англии и Испании.
В этот момент, когда казалось, спасения ждать было уже не от кого, в Нижнем
Новгороде началось формирование второго  народного ополчения. Инициатива его
создания исходила от нижегородского земского старосты Кузьмы Минина, среднего
достатка торговца мясом. Именно он обратился к жителям Нижнего Новгорода с
воззванием жертвовать ради спасения Отечества своим имуществом. Сам Кузьма Минин
подал пример, пожертвовав на народное дело большую часть своей собственности.
Однако формирующемуся ополчению нужны были не только продовольствие и
денежные средства, не менее важен был предводитель, имеющий серьёзный боевой
опыт и высокий авторитет у соотечественников. Военное руководство новым ополчением
было предложено князю Дмитрию Пожарскому. Он принадлежал к многочисленному
потомству Рюрика, основателя первой царской династии, но при дворе имел скромный
чин стольника. В свои 33 года Пожарский имел немалый воеводский опыт и, что было
особенно важно, не был замечен ни в каких изменах, которыми так изобиловала
тогдашняя эпоха. Князь Дмитрий Пожарский был участником первого ополчения, во
главе передовых отрядов ворвался в пылающую Москву и после тяжелого ранения
поправлялся от увечий в своем поместье близ Нижнего Новгорода. Именно к нему и
обратились нижегородцы с просьбой возглавить поход ополчения к Москве. Дмитрий
Пожарский дал согласие, потребовав, чтобы финансовыми вопросами в ополчении
ведал Кузьма Минин.
В начале 1612 года нижегородская рать отправилась в путь и весной расположилась в
городе Ярославле. К стенам столицы она выступать не торопилась, поскольку
руководители первого и второго ополчения не доверяли друг другу. Атаман Заруцкий
отправил из-под Москвы в Ярославль своих людей, которые должны были убить князя
Пожарского, но лишь по счастливой случайности осуществить этот план убийцам не
удалось. Но когда летом 1612 года в Ярославле было получено известие о том, что к
осажденному в Москве польскому гарнизону движется из Речи Посполитой отряд
гетмана Ходкевича с большим продовольственным обозом, Минин и Пожарский
немедленно выступили к Москве на помощь остаткам первого ополчения, которым
командовал князь Дмитрий Трубецкой.
Силы второго ополчения подоспели к стенкам столицы вовремя, чтобы преградить путь
войску гетмана Ходкевича, и в конце августа 1612 года ополчения Трубецкого и
Пожарского совместными усилиями смогли отразить попытку неприятеля прорваться в
Кремль. Но даже после первой победы в рядах ополченцев не было единства: их лагеря 
ополчения стояли порознь, а их предводители оспаривали друг у друга право
первенства в командовании войсками. Лишь в октябре 1612 года рознь была
преодолена: князь Дмитрий Пожарский согласился уступить формальное первенство
князю Трубецкому, и разрозненные прежде народные силы обрели, наконец, то, чего им
так не хватало прежде – единство.
Объединение усилий вскоре дало свои плоды: 22 октября 1612 года ополченцы выбили
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неприятеля из Китай-города, а 26 октября остатки польско-литовского гарнизона в
Кремле капитулировали. Москва была освобождена от иноземного владычества, и это
означало крупнейшую победу на пути преодоления Смуты. Лишь обретя единство, наши
предки смогли более 400 лет назад отстоять независимость Отечества.
Уже в феврале 1613 года в Москве состоялся Земский собор, избравший на трон нового
русского царя – Михаила Федоровича Романова. В России начала править новая
династия царей, смутное время постепенно заканчивалось.
26 октября 1612 года Москва была освобождена от польско-литовских войск силами
объединенного ополчения.
Возникает закономерный вопрос: почему же мы празднуем годовщину этого события не
26 октября, а 4 ноября? Дело в том, что до 1918 года Россия пользовалась юлианским
календарем, разработанным в Риме еще во времена Гая Юлия Цезаря. В начале 1918
года в России был принят более точный в астрономическом плане Григорианский
календарь. Разница между календарями в 17 веке составляла 10, а в 20 веке -13 дней.

«ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ» 
ИЛИ «НАРОДНАЯ» 
РЕВОЛЮЦИЯ?

В недавнем советском прошлом в событиях бурного 1917 года выделяли две революции.
Февральскую революцию называли буржуазно-демократической. Приход к власти
большевиков - Великой Октябрьской социалистической революцией. В последние годы
многие историки говорят о российской (народной, великой) революции 1917 года.
Оценки и эпитеты этих событий до сих пор вызывают споры.
К началу 1917 года затянувшаяся Первая мировая война (в Западной Европе она
получила название Великой)   сильно накалила обстановку. В Петрограде проходили
массовые демонстрации и забастовки, восстания солдат и матросов. 28 фе2, враля
Петроград полностью захватили в свои руки восставшие рабочие и солдаты. Царская
власть оказалась бессильной перед революционным натиском народа. В этих условиях
формировались новые органы власти: Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов и Временное правительство. 2-3 марта 1917 года Николай Второй, а затем и
его брат Михаил отреклись от престола.
Временное правительство провозгласило широкие политические права и свободы,
ликвидировало старую полицию и жандармерию, осуществило амнистию, провело ряд
других мер. Характер политического устройства (монархия или республика), аграрный,
национальный и другие социальные вопросы предусматривалось решить на
Всероссийском учредительном собрании, о подготовке и созыве которого также было
заявлено.
Но революция сама по себе не могла решить большинство проблем, которые в условиях
продолжающейся первой мировой войны и внутренней неразберихи резко обострились.
Материальное положение населения в городах продолжало ухудшаться, цены росли
гораздо быстрее зарплаты рабочих. Рост цен на необходимые продукты питания и их
постоянная нехватка стимулировали черный рынок. Массовым явлением стала
безработица.
В деревне в результате массовой мобилизации многие семьи остались без кормильцев.
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К третьему году войны отсутствие  главных тружеников на земле уже существенно
сказывалось на производительности крестьянского хозяйства.
Интеллигенция, поначалу приветствовавшая свободу, дарованную революцией,
довольно быстро обнаружила, что у свободы есть обратная сторона - отсутствие
порядка. Свобода без порядка легко перерождалась в анархию. А слабая власть не
могла гарантировать сколько-нибудь приемлемую стабильность.
Под действием «Приказа № 1» быстро разлагалась армия. Летнее наступление русской
армии на Юго-Западном фронте провалилось, что имело для России далеко идущие
последствия. Потерпела поражение вся военная доктрина Временного правительства.
Российская армия теряла боеспособность. Поражение на германском фронте нанесло
удар и по патриотическим чувствам россиян. Леворадикальная часть общества во главе
с большевиками, активно работавшая на поражение собственной страны в Великой
войне и превращение ее в войну гражданскую, расшатывала власть Временного
правительства с целью его свержения.  Все восемь месяцев существования Временного
правительства в России власть находилась в «расплавленном» состоянии. За это время
сменилось четыре состава правительства.
Кризисы Временного правительства вызывали к жизни идею «власти твердой руки», на
практике связанную с военной диктатурой. На роль диктатора подходил генерал
Корнилов, назначенный на пост Верховного главнокомандующего, весьма популярный
среди офицерства. Для того, чтобы полностью подавить большевиков, Керенский
договорился с Корниловым о вводе надежных воинских частей, отведенных с фронта, в
Петроград. 27 августа 1917 г. такие части были выдвинуты к революционной столице.
Однако, Керенский, опасаясь отстранения от власти, объявил Корнилова мятежником.
Солдаты и рабочие увидели в выступлении Корнилова попытку вернуть старый режим.
На защиту революции от «корниловщины» первыми стали большевики. Они заслали
своих активистов в войска идущие на Петроград. Не дойдя до Петрограда, корниловские
войска фактически стали небоеспособными.
Осенью 1917 года экономическая ситуация в стране, особенно продовольственное
положение в Петрограде, постоянно ухудшалась. Немцы заняли Ригу и угрожали
непосредственно Петрограду. Большевики считали, что наступил момент для
вооруженного восстания. Центром его подготовки стал Военно-революционный комитет
при Петроградском совете.
Керенский попытался вывести революционные войска, в которых большевики
пользовались большим авторитетом, из Петрограда на фронт, но встретил сильное
сопротивление. 24 октября 1917 года небольшой отряд сторонников Временного
правительства захватил помещение типографии газеты «Правда». Большевики
расценили это как начало действий против них и приступили к осуществлению своих,
уже разработанных планов. К утру 25 октября 1917 года были заняты все
стратегические пункты города: вокзалы, почта, телеграф, мосты, здания
государственных учреждений и т.д. Временное правительство оставалось в Зимнем
дворце, а Керенский отправился на Гатчину собирать надежные войска.
Вечером 25 октября в Смольном (в здании бывшего института благородных девиц), где
расположился штаб большевиков, начал работу Второй съезд Советов. В ночь на 26
октября 1917 года четвертый состав Временного правительства был арестован. За
несколько дней событий с обеих сторон погибло 6 человек и получили ранения 50. По
новому григорианскому календарю, введенному большевиками в 1918 году, эти события
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произошли 7 ноября и 9 ноября.
В России и мире многим казалось, что большевики не продержатся у власти и недели.
Но Коммунистическая партия потеряла всю полноту власти только в 1991 году, а многие
бывшие члены КПСС до сих пор присутствуют во властных структурах современной
России. После октября 1917 года большевикам удалось не только удержать власть в
своих руках, но и создать новую государственность.
Начало революционным преобразованиям положил Второй съезд Советов (25 - 27
октября 1917 года), делегаты которого представляли 400 Советов и 20 миллионов
избирателей. Принятый съездом Декрет о мире предусматривал выход России из
войны, предложение мира всем воюющим странам без аннексии и контрибуций,
невозвращение Россией долгов царского правительства.
Декрет о земле означал отмену частной собственности на землю, ее национализацию
(превращение в общегосударственную собственность), уравнительное
землепользование, периодические пределы земли, активную роль крестьянских
комитетов, запрещение аренды земли и наемного труда. Съезд отменил смертную казнь,
объявил Керенского вне закона. Было сформировано первое советское правительство -
Совет Народных Комиссаров (СНК), председателем которого был Владимир Ильич
Ульянов  (Ленин).
В политической сфере происходили быстрые и серьезные изменения. Почти все старые
органы власти были ликвидированы: Временное правительство, министерства, Синод,
Сенат, земства, судебные органы и т.п. Их помещения занимали советские
государственные учреждения. Старые чиновники пытались саботировать работу, но их
сопротивление было сломлено. Большинство ушло, часть осталась на службе у новой
власти. Сохранились архивы, статистические, учетные и другие вспомогательные
органы.
После Октябрьской революции произошел распад Российской империи. В стране
повсеместно утверждалась Советская власть. К весне 1918 года из 97 губернских и
других крупных центров страны только в 16-ти вопрос о власти был решен вооруженным
путем, в остальных использовались другие политические средства. В то же время 2
ноября 1917 года «Декларация прав народов России» провозгласила уничтожение
национального гнета и неравенства, отменила все национальные ограничения и
привилегии, предоставляла нациям возможность самоопределения вплоть до отделения
и создания самостоятельных государств. Этим воспользовались в Польше, Финляндии,
Прибалтике, Закавказье, в Средней Азии, на других территориях, где возникли разные
государственные образования, шла ожесточенная политическая борьба за власть. В
1918 - 1920 гг. на территории бывшей Российской империи возникло 37 демократических
республик и правительств белых режимов, а также 35 советских республик и автономий.
Отряды Красной гвардии, большевизированные воинские части довольно легко
подавляли первые антисоветские выступления: юнкеров в Петрограде,
Керенского-Краснова в Красном Селе, Каледина и Дутова и др. 
«Триумфальное шествие Советской власти», проблемы ее утверждения показали
большевикам необходимость создания собственных силовых структур. В декабре 1917
года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией, саботажем и спекуляцией (ВЧК) во главе с Ф.Э. Дзержинским. 15
января 1918 года декретом ВЦИК началось формирование Рабоче-крестьянской
Красной Армии (РККА) и Рабоче-крестьянского Красного Флота (РККФ). Первоначально
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Вооруженные силы РСФСР формировались на принципе добровольности. Старая армия
была распущена.
На призывы Советской России заключить мир откликнулась только Германия, с которой
в начале декабря 1917 года было заключено перемирие. Переговоры в Брест-Литовске
шли тяжело. Условия мира, предложенные немцами, вызывали споры в руководстве
страны. В.И. Ленин угрожал уйти в отставку, если мир с немцами не будет подписан.
По Брестскому миру Россия теряла Польшу, Литву, Латвию, Украину, некоторые районы
Закавказья, всего около 1 млн км2 с населением в 50 млн человек и богатыми ресурсами.
9 ноября 1918 года в Германии произошла революция, 11 ноября Германия
капитулировала перед Антантой, а 13 ноября 1918 года Брестский мир был аннулирован
постановлением ВЦИК. Немецкие войска покинули занятые территории, на которых
либо была восстановлена советская власть, либо продолжалась борьба за власть между
различными силами.
Таким образом, большевики выполнили значительную часть своих обещаний, данных в
1917 году. Новое государство называло себя диктатурой пролетариата, выступало от
лица народа, трудящихся нации. Политические права и свободы предоставлялись
только трудящимся. Вводилась всеобщая воинская повинность для трудящихся вместо
принципа добровольности при формировании вооруженных сил. Россия
провозглашалась Советской Социалистической Федеративной Республикой. Но
недовольных изменениями в своем положении было много, что стало основой для
Гражданской войны в России.

Людмила МАРИНКИНА, 
методист Камчатского института повышения квалификации педагогических кадров  
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