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Крестьянская реформа 1861 г. и пореформенное развитие России

  

В начале 50-х гг. XIX в. Россия представлялась современникам мощной в 
военно-политическом отношении державой. Высшие правительственные  чиновники
рассчитывали на якобы неограниченные военно-экономические  ресурсы страны. Однако
глубокий кризис крепостнической системы оказывал  губительное воздействие на
экономику страны и ее военный потенциал.  Поражение в Крымской войне обнаружило в
глазах общества  несостоятельность не только политики Николая I, но и всего режима в 
целом.
 Между тем убеждения нового царя Александра II (на престоле с  февраля 1855 г.) не
предвещали преобразований: по ряду вопросов  Александр был еще большим
консерватором, чем его отец. Однако ход вещей  фактически заставил Александра
проводить реформы. Уже через год после  воцарения он произнес знаменитую фразу:
“Лучше отменить крепостное право  сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно
само собой начнет  отменяться снизу”.
 В 1857 г. в лучших традициях прошлого  царствования очередной Секретный комитет
приступил к разработке  освобождения 35 % подданных империи из рабского состояния.
Однако многие  высшие сановники и бюрократия всячески тормозили этот проект. Тогда 
дворянам было предложено избрать комитеты по губерниям для обсуждения  условий
отмены крепостного состояния крестьян. Александр преобразовал  Секретный комитет
в Главный губернский комитет, придав ему гласный  характер, и он стал рассматривать
проекты и предложения местных  комитетов дворянства. Деятельное участие в
разработке крестьянской и  других реформ приняли братья Д.А. и Н.А. Милютины, ЯП.
Ростовцев, С.С.  Ланской и др. Большую роль в проведении либеральных
преобразований  сыграли Великий князь Константин Николаевич и Великая княгиня
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Елена  Павловна, оказавшие сильное влияние на императора и на сам ход реформ.
 Различия условий хозяйствования в губерниях нашли свое отражение в  проектах
дворян. Дворяне нечерноземной полосы получали основной доход в  виде денежного
оброка с крестьян. Земля в таких губерниях давала  небогатые урожаи, и большинство
крестьян там занимались торговлей и  разнообразными промыслами, с которых и
платили оброк. Поэтому дворянство  нечерноземной полосы готово было освободить
своих крестьян с большими  земельными наделами, но с таким выкупом, чтобы он
компенсировал утрату  помещиками высоких оброков.
 В черноземных губерниях, где земля  давала богатые урожаи и была широко
распространена барщина, помещики  получали основной доход с земли. В этих губерниях
дворянство было готово  освободить своих крестьян даже без выкупа, но и без
земельных наделов,  чтобы сохранить основное богатство - землю за собой.
 Наконец, в  степной полосе было много земли, но она была относительно 
слабозаселенной. Здесь помещики стремились удержать за собой рабочую  силу.
Поэтому дворянство степной полосы предлагало установить после  отмены крепостного
права длительный (10-12 лет) переходный период, во  время которого сохранялись бы
феодальные повинности крестьян.
 Следует иметь в виду, что довольно значительная часть помещиков вообще  выступала
против отмены крепостного права, и это также повлияло на  окончательный вариант
крестьянской реформы, которая носила характер  компромисса между правительством
и землевладельцами (отметим, что  освобождение рабов в США в это же время привело
к длительной и  ожесточенной гражданской войне).
 Осенью 1860 г. редакционные  комиссии закончили составление проекта по
крестьянской реформе, в  основном отразив пожелания дворянства различных
губерний. 19 февраля  1861 г. Александр подписал “Положения” и Манифест об
освобождении  крестьян от крепостной зависимости. По Манифесту крестьяне сразу же
 получали личную свободу и ряд гражданских прав. Они могли заключать 
имущественные и гражданские сделки, переходить в другие сословия,  открывать
промышленные и торговые предприятия. В “Положениях” были  детально разработаны
условия освобождения крестьян в различных губерниях  России.
 Следует учитывать, что отмена крепостного права не  являлась единовременным актом
1861 г. Это был процесс, который  растянулся на десятилетия. В течение двух лет после
опубликования  Манифеста (до 1863 г.) крестьяне должны были оставаться на
положении  “временообязанных” (см. “Временнообязаданные крестьяне”) и выполнять те
 же самые повинности, хотя и в несколько ограниченном виде.
 Закон  исходил из того, что вся земля, в том числе и крестьянские наделы, 
принадлежала помещику. Крестьяне считались лишь пользователями этой  земли. Чтобы
стать собственником своего надела, крестьянин должен был  выкупить его у помещика.
Причем наделение землей носило принудительный  характер. Финансовые условия
выкупа были для крестьян крайне тяжелыми.  Сумму выкупа составлял доход от
феодальных повинностей, а не рыночная  цена земли. Так как у крестьян денег на выкуп
не было, государство  выплачивало помещику 80 % выкупной суммы сразу, а остальную
часть суммы  крестьяне платили помещику, как правило, в рассрочку. Выкупная сумма, 
выплаченная помещикам государством, затем взыскивалась с крестьян в  казну в
течение 49 лет (в 1905 г. это условие было отменено).
 Размеры крестьянского надела природных и экономических условий губерний,  и вся
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территория Европейской России была разделена на три полосы:  черноземную,
нечерноземную и степную. В первых двух полосах  устанавливались “высшая” и “низшая”
нормы крестьянских наделов, в  степной - “указная”. Закон предусматривал отрезку от
крестьянского  надела в пользу помещика, если надел превышал установленную в
данной  местности норму. И наоборот, если крестьянский надел не дотягивал до 
минимальной нормы, закон предусматривал прирезку земли. В большинстве  случаев
действовала практика отрезков земли от крестьянских наделов. В  итоге помещики
сохранили огромные земельные владения, а крестьяне  получили в свое распоряжение
наделы, размеры которых не позволяли  зачастую вести хозяйство, обеспечивающее
прожиточный минимум. Следует  отметить, что реформа не затронула организацию
крестьянского общества -  общину, которая сохранила свой порядок землепользования и
круговую  поруку.
 С тех пор как началась подготовка к реформе, крестьяне  терпеливо ждали воли,
надеясь, что получат “полную волю”, т. е. сразу же  падет власть помещиков, они
безвозмездно получат свои наделы, а может, и  землю помещиков. Тем сильнее было
разочарование, повсеместное  недовольство крестьян. В ряде губерний правительство
применило силу,  чтобы усмирить крестьян. Самый известный и самый кровавый случай 
подобного рода произошел в селе Бездна Пензенской губернии, где солдаты  стали
стрелять в крестьян. По официальным, явно заниженным данным,  погибло 55 человек.
 События в Бездне вызвали резкий протест  демократических слоев общества. В Казани
студенты во главе с профессором  А.П. Щаповым демонстративно отслужили панихиду.
С 1861 г. стали  появляться антиправительственные прокламации. В центре
прокламационной  кампании стоял Н.Г. Чернышевский. Летом и осенью 1861 г. в 
Санкт-Петербурге и Москве распространялись три номера нелегального  листка
“Великорусе”. Авторы листовок критиковали крестьянскую реформу,  требовали
введение конституции, суда присяжных, свободы слова и печати.  Затем в
Санкт-Петербурге появилась прокламация “К молодому поколению”,  написанная Н.В.
Шелгуновым и напечатанная в лондонской типографии А.И.  Герцена. Еще раньше, в мае
1861 г., большое впечатление на современников  произвела прокламация “Молодая
Россия”. Ее автором был московский  студент П.Г. Заичневский. В прокламации он
утверждал неизбежность  “кровавой и неумолимой” революции. Правительство ответило
репрессиями: в  1862 г. были закрыты журналы радикального направления
“Современник” и  “Русское слово”, арестованы Н.Г. Чернышевский, Н.А.
Серно-Соловьевич,  Д.И. Писарев.
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Реформы 1860–1870 гг.

  

Отмена  крепостного права вызвала необходимость проведения ряда других 
социально-экономических реформ. Земская реформа. С 1864 г. в европейской  части
России вводились земства - бессословные органы местного  самоуправления. В
компетенцию земств входили вопросы местного  здравоохранения, образования,
местных путей сообщения, торговли и  промышленности. Политические права земств
были ограничены, они могли  обращаться к правительству только с ходатайствами, но не
обладали  законодательной инициативой. В 1870 г. подверглось реорганизации и 
городское самоуправление. Судебная реформа. Наиболее последовательной и 
продуманной была реформа судопроизводства (1864). Судебная реформа ввела  в
действие бессословный, открытый, гласный, состязательный процесс.  Появился также
институт присяжных заседателей, избираемых из  представителей всех сословий.
Предварительное следствие изымалось из  ведения полиции и передавалось
специальным судебным следователям.  Финансовая реформа. Еще в 1860 г. был
учрежден Государственный банк,  упорядочен государственный бюджет. Единственным
распорядителем доходов и  расходов стал министр финансов. Начались публикации для
всеобщего  сведения росписи доходов и расходов государства. Была отменена система 
откупов. Во всех губерниях учреждались независимые от местных властей  контрольные
палаты, следившие за доходами и расходами всех губернских  учреждений. Военные
реформы (1864-1874). Поражение в Крымской войне  показало военно-техническую
отсталость России от ведущих европейских  стран. Реорганизация армии во многом
зависела от уровня развития  промышленности и транспорта. Поэтому военные реформы
растянулись на  длительное время. Главным идеологом и организатором реформ был
военный  министр Д. А. Милютин - высокообразованный и прогрессивный 
государственный деятель. Под его руководством была реорганизована  система
военного управления, расширена сеть военно-учебных заведений,  изменена структура
управления войсками. Центральное место в реформах  заняла новая система
комплектования армии и флота - замена рекрутских  наборов всеобщей воинской
повинностью. Введение всеобщей воинской  повинности давало эффект лишь при
быстрой мобилизации находившихся в  запасе резервистов. Однако только рост
железнодорожного строительства в  60—70-е гг. XIX в. позволил перейти в 1874 г. на
новую систему  комплектования армии. Воинская повинность распространялась на все 
мужское население, достигшее 20-летнего возраста, без различия сословий.  От
действительной службы освобождались лица, имевшие льготы  (единственный сын,
единственный кормилец в семье и т. п.). Значительно  сокращался срок службы в
зависимости от образовательного ценза. Так,  полный срок срочной службы в армии
составлял 6 лет, а для лиц, имевших  высшее образование, - всего полгода.
 Были также проведены реформы в области среднего и высшего образования, печати.
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Значение реформ

  

Отмена крепостного права и другие реформы значительно изменили  социальный и
экономический уклад России. Реформирование страны, ее  модернизация вели к
устранению сословных перегородок. Постепенно падало  экономическое и культурное
значение землевладельческого дворянства, и  одновременно увеличивались
численность и влияние в обществе  представителей средних классов, которых называли
разночинцами. Только  после ликвидации крепостного права началось медленное, но
неуклонное  превращение России в страну с современной капиталистической 
промышленностью. Безусловно, реформы носили противоречивый,  непоследовательный
характер, особенно крестьянская. Во всех сферах жизни  сохранялись крепостнические
черты. Самодержавие как основа  политического строя изменений не претерпело.
Незавершенный характер  реформ 60—70-х годов во многом способствовал
революционному взрыву в  начале XX столетия.

  

 

  

  

 

  

Экономическое развитие в пореформенное время

  

С отменой крепостного права быстро начинает развиваться крупное  машинное
производство, возникают новые отрасли промышленности,  складываются новые
экономические районы. Начавшийся еще в дореформенный  период процесс расслоения
крестьянства резко усилился после реформ.  Росла численность двух крайних групп
крестьянства - зажиточных и  беднейших. Это создавало предпосылки для развития
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рынка рабочей силы как  в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Обедневшие,
разорившиеся  крестьяне вынуждены были продавать свою рабочую силу.
 Для  пореформенного времени характерны две основные формы ведения помещичьего 
хозяйства - отработочная и капиталистическая. Первая представляла собой  обработку
помещичьей земли крестьянами за предоставление им  дополнительных пахотных
наделов и других угодий; вторая - наем помещиком  рабочих. Уже в 1880-е гг. стала
преобладать капиталистическая форма  ведения помещичьего хозяйства. Для тех
помещичьих хозяйств, которые не  сумели перестроиться на капиталистический лад,
начался мучительный  процесс упадка и разорения.
 После отмены крепостного права  значительная часть крестьян стала нищать, не сумев
приспособиться к  новым условиям ведения хозяйства. Именно они пополняли ряды
сельского и  городского пролетариата. В то же время наблюдался рост числа богатых 
крестьян (кулаков), сосредотачивавших в своих руках пахотные земли менее  удачливых
собратьев и разорившихся помещиков. Кулацкие хозяйства, как и  помещики,
перестроившие свои хозяйства на капиталистический лад,  производили продукты
главным образом на рынок.
 Промышленный  переворот в России начался в 30—40-е гг. XIX в. и в основном
закончился в  80-е гг. Именно с этого времени в промышленности начинает преобладать 
производство средств производства, в то время как в первые пореформенные  годы
ведущую роль играло текстильное производство и другие отрасли  легкой
промышленности.В 70—80-е гг. XIX в. появляются новые для России  отрасли
промышленности: угольная, химическая, нефтедобывающая,  машиностроение. К старым
экономическим центрам (Санкт-Петербург, Москва,  Прибалтика, Урал) добавляются
новые: Донбасс, Бакинская нефтедобыча,  Украина. Крупными центрами
машиностроения становятся Коломна, Сормово,  Харьков, Одесса. Общий объем
производства за 60—90-е гг. XIX в. возрос в  8 раз. Особенно быстро развивалась
горнодобывающая отрасль. Настоящий  бум испытывало железнодорожное
строительство (в 1861 г. насчитывалось  1488 верст железных дорог, в 1900 - 47800).
 Промышленное развитие в  пореформенный период протекало неравномерно и носило
циклический  характер. После подъема в 60е гг., со второй половины 70-х гг. XIX в. 
начинается спад. С начала 90-х гг. и до конца века - новый, уже более  мощный подъем,
который связывают с экономической политикой С.Ю. Витте.
 Развитие промышленности способствовало формированию промышленного 
пролетариата и промышленной буржуазии. Возникают постоянные кадры  рабочих,
которые навсегда порывают с деревней. Растет удельный вес  потомственных
пролетариев. Социальной базой формирования промышленной  буржуазии служили
главным образом купечество и зажиточное крестьянство.  Именно из крестьянской
среды вышли российские предприниматели конца XIX -  начала XX в.: Морозовы,
Прохоровы, Гучковы, Рябушинские, Коноваловы.
 В целом в пореформенное время экономика России сохраняла четко  выраженные
черты многоукладности: наряду с современной индустрией и  товарным сельским
производством существовали в значительном объеме  ремесленное производство и
патриархальное крестьянское хозяйство.
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Общественное движение в 60—80-е годы

  

Со второй половины 50-х гг. XIX в. значительно смягчается политический  режим.
Именно в это время в русском политическом лексиконе появляются  понятия “оттепель”,
“гласность”. Либеральные реформы Александра II  способствовали активизации
общественно-политического движения. Одни его  представители, понимая недостатки и
незаконченный характер реформ,  выступали за дальнейшее проведение
преобразований в стране, постепенную  мирную эволюцию самодержавного строя в
правовое конституционное  государство. К.Д. Кавелин, A.M. Унковский, М.Н. Катков
(тогда либерал) и  другие либерально настроенные общественные деятели достаточно
резко  выступали против мер правительства, замедляющих ход реформ или ведущих к 
их сворачиванию. Именно из числа их сторонников к концу XIX в.  сформировалось
широкое земско-дворянское либеральное движение,  оппозиционное самодержавию.
Другие же, в основном представители  разночинной интеллигенции, испытывая чувство
вины за бесправие и  угнетение крестьян, недовольные половинчатым и незавершенным
характером  реформ, исповедуя преувеличенные представления о том, что народом 
реформы приняты враждебно, все больше склонялись к левому радикализму,  отказу от
каких-либо компромиссов с властями.В середине 60-х гг. XIX в.  среди студенчества
возникает ряд кружков, пропагандировавших  революционные идеи. Один из членов
московского кружка Н.А. Ишутина -  Д.В. Каракозов перешел от слов к делу, совершив в
1866 г. неудачное  покушение на Александра II.
 К этому времени складывается ведущее  революционное течение - народничество.
Основы идеологии народничества  были изложены в работах А.И. Герцена и Н.Г.
Чернышевского в середине  века. К 70-м гг. народничество сложилось в цельное учение.
Основные его  положения заключались в следующем: отрицание господства
капитализма в  России (его развитие рассматривалось как регресс); признание 
самобытности России, в частности ее экономического строя; крестьянская  община
почиталась как ячейка будущего социалистического общества;  проповедовался
немедленный социалистический переворот с опорой на  крестьянскую общину.
 Главными духовными вождями народничества  становятся М. А. Бакунин, П. Л. Лавров,
П.Н. Ткачев. Бакунин, теоретик  анархизма, выступал против всякой государственной
власти, считая, что  государство есть “исторически необходимое зло” и грядущая
революция  должна привести к уничтожению любых форм государственности. На месте 
государства должен возникнуть некий “великий спасительный принцип  федерализма”.
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Бакунин считал, что народу присущ инстинкт свободы; стоит  пойти в народ, объединить
его - и тогда произойдет “всенародный бунт”,  который сметет царский режим.
 Совершенно иначе оценивал готовность  народа к революции П. Л. Лавров. Он был
убежден в необходимости  просвещать народ, готовить его к революции.
Следовательно, главная  задача революционной интеллигенции заключалась в
кропотливой подготовке  народа к революции.
 П.Н. Ткачев стал идеологом тактики заговора.  По его мнению, достаточно небольшой
группе революционеров захватить  власть, чтобы провести необходимые
социалистические преобразования. Как и  Бакунин, Ткачев считал, что русский
крестьянин является коммунистом по  инстинкту, по своему образу жизни,
следовательно, революционный  переворот осуществить будет достаточно просто.
 Весной 1874 г.  члены различных революционных кружков, учащаяся молодежь левых
убеждений  двинулись “в народ” (см. “Хождение в народ”). Какого-либо единого  центра
движения не было. Это был порыв, стремление молодежи под  воздействием
нелегальной литературы, пропагандистской деятельности  революционных кружков
поднять крестьян на революцию. Однако крестьянство  в подавляющей массе не
понимало, что именно пропагандировали народники,  поэтому крестьяне иногда сами
сдавали молодых людей в полицию. В связи с  тем, что движение было совершенно не
подготовлено, многих народников  арестовали, и уже к осени “хождение в народ”
завершилось полной  неудачей.
 Крупнейшей нелегальной организацией народников 70-х гг.  XIX в. стала “Земля и воля”,
возникшая в 1876 г. из революционных  кружков Санкт-Петербурга. Ее активными
членами были А.Д. Михайлов. В.А.  Осинский, Г.В. Плеханов, Н.А. Натансон.
Первоначально организация  уделяла основное внимание пропагандистской работе
среди крестьян, так  называемой оседлой пропаганде. Но крестьяне по-прежнему
относились к  народникам с недоверием. Постепенно основной деятельностью “Земли и 
воли” становится “дезорганизаторская работа” (террор) против властей. В  январе 1878
г. В.И. Засулич, совершая акт мести, стреляла в  петербургского градоначальника Ф.Ф.
Трепова (он приказал подвергнуть  телесному наказанию политического заключенного).
В августе того же года  СМ. Кравчинский заколол кинжалом шефа жандармов Н.В.
Мезенцева. В 1879  г. А.К. Соловьев неудачно стрелял в Александра П. Покушение
Засулич и  особенно оправдательный приговор, вынесенный ей судом присяжных, были 
поддержаны широким общественным мнением. В целом террористические акты  не
получали прямой поддержки и одобрения в значительной части общества,  но и не
вызывали резкого протеста и сочувствия к властям.
 В “Земле  и воле” одни члены стремились активизировать террористическую 
деятельность (А.Д. Михайлов, Н.А. Морозов), другие (Г.В. Плеханов, М.Р.  Попов)
считали главным продолжение пропагандисткой работы. В организации  назревал
раскол. Летом 1879 г. в результате двух съездов (в Липецке и  Санкт-Петербурге) не
удалось достигнуть согласия, и “Земля и воля”  раскололась на “Черный передел” и
“Народную волю”. Исполнительный  комитет “Народной воли” вскоре сосредоточился на
подготовке  цареубийства. После ряда неудачных покушений на жизнь царя и взрыва в 
Зимнем дворце, народовольцы достигли своей цели. 1 марта 1881 г.  Александр II был
смертельно ранен. Однако революционного подъема, как  ожидали террористы, не
произошло. К этому времени силы организации были  подорваны, большинство ее
активных участников арестованы. В 1884 г.  “Народная воля” прекратила свое
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существование.

  

 

  

  

 

  

Рабочее движение

  

Развитие капитализма в России период проходило в “диких” формах. Не  было рабочего
законодательства, продолжительность рабочего дня не  регламентировалась, не
соблюдалась техника безопасности, условия труда и  быта рабочих находились на
крайне низком уровне. Наличие большой  резервной армии труда обусловливало
дешевизну рабочей силы. Естественно,  что тяжелое материальное положение,
бесправие, произвол  предпринимателей заставляли рабочих вести борьбу за улучшение
своего  положения.
 Первые рабочие выступления относятся к 60-м гг. XIX в. В  70-е стачечное движение
усиливается. В 1872 г. произошла одна из  крупнейших стачек десятилетия. В Нарве
бастовало около 6 тыс. рабочих  Кренгольмской мануфактуры. Прекратить стачку
удалось только с помощью  войск и ряда уступок рабочим. В 1885 г. произошла
знаменитая стачка на  Николаевской мануфактуре близ Орехова-Зуева, вошедшая в
историю как  Морозовская стачка. Следует отметить, что рабочие выступления второй 
половины XIX в. носили, как правило, стихийный и разрозненный характер,  выдвигались
преимущественно экономические требования.
 В 1870-е гг.  возникают рабочие организации, которые наряду с экономическими целями
 ставят перед собой и политические. Первой такой организацией был  “Южнороссийский
союз рабочих” (1875). Его возглавил Е.О. Заславский.  Союз просуществовал недолго, в
декабре того же года он был разгромлен  полицией. В 1878 г. в Санкт-Петербурге
возникает “Северный союз русских  рабочих”. Эта организация насчитывала около 200
человек. Ее  руководителями были В.П. Обнорский и С.Н. Халтурин. “Северный союз”
имел  программу и устав. Ему удалось нелегально выпустить единственный номер 
газеты “Рабочая заря”. В 1878 г. после ареста руководителей организация  распалась.
Первые рабочие организации находились под идейным влиянием  народничества.
 Рост рабочего движения в 80-е гг. XIX в. заставил  правительство сделать первые шаги
в оформлении рабочего  законодательства. В 1885 г. был запрещен ночной труд
подростков и  женщин. На следующий год издан закон, регламентирующий штрафы в 
отношении рабочих.
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МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ

  

Центральное место в дореволюционной историографии правления Александра  II
занимали реформы 60—70-х гг. XIX в. Большинством историков они  оценивались
положительно, характеризовались как либеральные и в  исторической литературе
получили название “великих”. Очень популярна  была книга Г.А. Джаншиева “Эпоха
великих реформ”, выдержавшая 8 изданий.  О разных сторонах реформ писали К.Д.
Кавелин, В.О. Ключевский, А.А.  Корнилов, С.С. Татищев, Б.Н. Чичерин и многие другие.
Самым  фундаментальным трудом в дореволюционной историографии, посвященным 
непосредственно крестьянской реформе, было шеститомное издание “Великая 
реформа”, в написании которого принимали участие демократически  настроенные
историки В.Б. Бонч-Бруевич, С.П. Мельгунов и др. Уделяя  много внимания различным
аспектам крестьянской и других реформ,  дореволюционные исследователи
практически не рассматривали такой важный  вопрос, как ход реализации реформ.
 Советская историография  характеризовала преобразования, проведенные в 60—70-е
гг., как реакцию  на глубокий кризис крепостнической системы, рост крестьянских 
выступлений и называла реформы “буржуазными”. “Буржуазные” реформы  советскими
историками рассматривались как важный этап трансформации  феодальных отношений
в капиталистические. В работах советского периода  много внимания уделялось анализу
социально-экономического положения  России накануне отмены крепостного права,
половинчатости и  незавершенности реформ, разработке концепции “революционной
ситуации” в  1859-1861 гг.; акцентировалось внимание на том, что реформы проводились
 крепостниками. Крупнейшим советским исследователем крестьянской реформы  был П.
А. Зайончковский, который на основе широкого круга источников в  монографиях
“Отмена крепостного права” и “Проведение в жизнь  крестьянской реформы”
значительно расширил представление о подготовке и  реализации крестьянской
реформы, ввел в оборот новый фактический  материал.
 Большинство современных историков рассматривают  реформаторскую деятельность
правительства Александра II как компромисс в  условиях осознания большинством
дворян бесперспективности и опасности  следования прежнему внутри и
внешнеполитическому курсу.
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Контрреформы 80-х гг. XIX в.

  

Проведя реформы 60-х гг. XIX в., правительство Александра II постепенно  начинает
склоняться в сторону ужесточения режима после начала Польского  восстания и
особенно после 1866 г. (первого покушения на царя). Серия  покушений в конце 70-х гг.
заставила правительство действовать более  решительно. В 1880 г. учреждается
Верховная распорядительная комиссия во  главе с М.Т. Лорис-Меликовым. Он получает
чрезвычайные полномочия в  борьбе с терроризмом и в то же время принимает ряд мер,
чтобы завоевать  общественное мнение. Правительство, посчитав, что отсутствие
покушений в  течение почти всего 1880 г. свидетельствует о прекращении террора, в 
конце года комиссию распустило. Лорис-Меликову удалось убедить  Александра в
необходимости пойти навстречу либеральным кругам. Утром 1  марта 1881 г. царь
подписал проект Лорис-Меликова о привлечении  представителей земского и городского
самоуправления к обсуждению  проектов необходимых реформ (так называемая
“Конституция  Лорис-Меликова”), а через несколько часов Александр II был убит.
 Пережив  панику первых дней после цареубийства, новый император Александр III 
некоторое время колебался между продолжением либеральной политики и  поворотом в
сторону реакции. Под воздействием своего наставника К.П.  Победоносцева царь
склонился ко второму пути. Началась так называемая  эпоха контрреформ (см.
Контрреформы в России), в противовес реформам  60-х гг. Реакционная политика
правительства Александра III коснулась  всех сторон политической и общественной
жизни: административного  управления, местного самоуправления, печати, высшего и
среднего  образования. Активизировалась политика агрессивного национализма, 
выразившаяся прежде всего в стремлении правительства русифицировать 
национальные меньшинства.
 Правительству Александра III удалось на  время стабилизировать политическое
положение в стране, разгромить  наиболее активные народнические кружки, а
остальную политическую  оппозицию загнать в глубокое подполье.

  

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ

  

Большинство современников, близко знавших Александра Александровича, и 
дореволюционные историки, признавая небольшие умственные способности  царя,
отмечали наличие у него здравого смысла и чувства ответственности  за Россию, но при
этом некоторую чрезмерность и жесткость его  внутриполитического курса. В советской
историографии правление  Александра III рассматривалось как время самой темной
реакции,  подавления всякого свободомыслия, а сам царь - как тупой и ограниченный 
“держиморда”. Современные историки объясняют политику контрреформ 
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правительства Александра III тем, что, начав реформы, самодержавие не  справлялось с
их последствиями, а также страхом перед тем, что  определенные уступки подданным в
конечном итоге приведут к краху  самодержавия (последнее, впрочем, относится и к
политике Александра II).  Но в сегодняшней исторической литературе можно встретить и
прямую  апологетику деятельности Александра III.

  

 

  

  

 

  

Распространение марксизма в России. I съезд РСДРП

  

После раскола народнической организации “Земля и воля” один из ее  руководителей,
Г.В. Плеханов, возглавил группу “Черный передел”. В 1880  г. Плеханов вынужден был
эмигрировать. Познакомившись с работами К.  Маркса, весьма популярными тогда в
Европе, он стал активным  пропагандистом его учения. В 1883 г. Плеханов с группой
единомышленников  создал в Женеве марксистскую организацию “Освобождение
труда”. Свои  задачи группа видела в распространении учения Маркса в России и
ведении  идейной борьбы с народничеством, сделав ставку на формирующийся 
пролетариат, который она считала революционным классом.
 С  развитием капитализма, ростом рабочего движения и разочарованием в 
народничестве в России в 80-е гг. XIX в. возникают первые  социал-демократические
группы, стоящие на марксистских позициях. В одной  из таких групп в Казани начал свою
революционную деятельность В.И.  Ленин. В 1895 г. в Санкт-Петербурге он с группой
товарищей из  разобщенных кружков создал “Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса”. В своей деятельности Союз пытался перейти от пропаганды  марксизма к
агитации в рабочих массах. Ему удалось установить связи с  рабочими ряда
петербургских предприятий. Однако в декабре 1895 г. Ленин и  другие руководители
Союза были арестованы, и организация фактически  прекратила свое существование.
 В 1898 г. социал-демократические  группы Санкт-Петербурга, Москвы, Киева,
Екатеринослава собрались в  Минске и приняли решение о создании Российской
социал-демократической  рабочей партии (РСДРП). Провозгласив создание партии,
съезд, однако, не  выработал ее программу и устав, не сумел преодолеть разногласий
между  отдельными группами. Таким образом, вопрос о создании 
социал-демократической партии в России оставался открытым.
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Внешняя политика России во второй половине XIX в.

  

Внешняя политика России во второй половине XIX в.После поражения в  Крымской
войне внешняя политика развивалась в двух основных  направлениях: продвижение в
Азию и восстановление позиций в Европе  (борьба за отмену унизительных условий
Парижского мирного договора).  Министром иностранных дел при Александре II был
один из лучших  дипломатов страны A.M. Горчаков. Во многом благодаря его усилиям
удалось  ликвидировать невыгодные для России статьи Парижского договора (1871). 
Эти события были связаны со сближением России с Пруссией и поражением  Франции в
франко-прусской войне. В 1873 г. Россия заключила союз с  Германией и
Австро-Венгрией (Союз трех императоров), определявший  европейскую политику
России в 70-е гг. XIX в.
 В 1864 г.  закончилась длительная Кавказская война, в начале 60-х продолжилось 
движение России в глубь Средней Азии (присоединение Казахстана,  среднеазиатских
ханств), что привело к столкновению интересов России и  Англии в этом регионе.
 С середины 70-х гг. вновь обостряется  восточный вопрос. Связано это было с тем, что
Россия поддержала  освободительную борьбу балканских народов за независимость, а
также со  столкновением интересов ряда европейских стран в этом регионе. Жестокое 
подавление турками восстания в Сербии и собственные интересы России на  Балканах
привели к тому, что в апреле 1877 г. Россия объявила войну  Турции. Война для России
оказалась неожиданно тяжелой, но в конечном  итоге Турция потерпела поражение. В
местечке Сан-Стефано (1878) был  заключен выгодный для России и балканских
народов мирный договор. Однако  это вызвало противодействие со стороны Англии и
Австро-Венгрии,  настоявших на пересмотре условий Сан-Стефанского мира, что и
произошло в  том же году на Берлинском конгрессе. По его итогам территория Болгарии 
была уменьшена втрое, Австрия оккупировала Боснию и Герцеговину, а  Англия, видимо,
за поддержку Турции отобрала у султана остров Кипр.  Неудачный мирный договор
ударил по патриотическим чувствам русского  общества. Предательская позиция
Австро-Венгрии в ходе русско-турецкой  войны и отсутствие поддержки со стороны
Германии на конгрессе в Берлине  (уже при Александре III) привели к развалу Союза
трех императоров. После  этого началось сближение России с Францией, что послужило
оформлению в  1891-1892 гг. военно-политического союза.
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Персоналии

  

Александр II (1818-1881) - вступил на российский престол 19 февраля 1855  г. Вошел в
историю России под именем “Царя-Освободителя”. Склонялся к  мысли о необходимости
перемен в России, понимал важность уступок,  компромисса в преобразовании
политического и государственного  устройства. После восшествия на престол
Александра II были осуществлены  следующие прогрессивные меры: разрешался
свободный выезд за границу,  были амнистированы декабристы и петрашевцы, снята
цензура на публикации,  проведены другие либеральные мероприятия. С большой
серьезностью  отнесся император и к проблеме отмены крепостного права.
Правительство  было вынуждено пойти на проведение реформ в России из-за роста 
социальной нестабильности, активности низов и радикально настроенных 
общественных деятелей. При Александре II была завершена Кавказская война  (1864). В
состав России вошел Туркестан, были закреплены границы России  и Китая по Амуру. В
1877-1878 гг. вел войну с Турцией, продолжая  попытки отца решить восточный вопрос.
Во внешней политике ориентировался  на Германию. В 1873 г. заключил с Германией и
Австрией Союз трех  императоров. В условиях усиления революционного террора
создал в 1880 г.  Верховную распорядительную комиссию. В последние годы жизни
ведущие  позиции в правительстве занял М.Т Лорис-Меликов, предлагавший царю 
продолжать реформы. 1 марта 1881 г. Александр II был смертельно ранен в 
Санкт-Петербурге народовольцами.
 Реформы: крестьянская, земская,  городская, судебная, в армии, в печати и учебных
заведений - получили  название “великих”. Они привели общественно-политическое
устройство  России в соответствие с потребностями второй половины XIX в. Был сделан 
первый шаг на пути формирования правового государства и гражданского  общества.
Россия вышла на новый, капиталистический путь развития.

  

Александр III (1845-1894) - вступил на престол в 1881 г. после гибели  своего отца
Александра П. Его идеалом было патриархальное правление,  единение императора с
народом, поддержание в обществе устойчивых  сословий и национально-самобытное
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развитие. Убежденный сторонник мирного  развития страны. Первые меры,
предпринятые новым правительством,  продолжали прежний реформаторский курс; был
введен обязательный выкуп  земли, снижены выкупные платежи, разработаны планы
созыва Земского  собора (1882), учрежден Крестьянский банк, отменена подушная
подать  (1882), предоставлены льготы старообрядцам (1883). Одновременно 
правительство разгромило “Народную волю”.
 С приходом к руководству  в правительстве Д. А. Толстого (1882) произошла смена 
внутриполитического курса, в основу которого легли идеи “незыблемости 
самодержавия”: был усилен контроль за печатью, дворянству предоставлены  особые
права в получении высшего образования, защищены его  социально-экономические
права, приняты меры по консервации крестьянской  общины. Одновременно были
продолжены реформаторские попытки в области  экономики. Тем не менее в сфере
культуры был взят курс на “национальную  самобытность”, усилились преследования
религиозного инакомыслия и т. п.
 В области внешней политики Россия при Александре III не вела больших  войн (за что
его называли “Царем-Миротворцем”), но все-таки значительно  расширила свои границы
в Средней Азии. В европейской политике Александр  III вначале продолжил ориентацию
деда и отца на союз с Германией и  Австрией (развитие идей и принципов Союза трех
императоров), а в 1893 г.  заключил союз с Францией.

  

Бакунин Михаил  Александрович (1814-1876) - общественный деятель, теоретик
анархизма и  революционного народничества. Участник революции 1848-1849 гг.
(Париж,  Дрезден, Прага), был арестован и выдан российским властям. Был в 
заключении и в сибирской ссылке (1851-1861). Бежал за границу. После  побега работал
в I Интернационале, являлся ярым противником Маркса. В  1872 г. исключен из
Интернационала.

  

Горчаков  Александр Михайлович (1798-1883) - министр иностранных дел в 1856—
1882  гг., государственный канцлер, светлейший князь. Один из крупнейших  дипломатов
XIX в., представлял Россию на Венской конференции (1855), где  в условиях военного
поражения России в Крымской войне сделал ставку на  распад англо-французского
альянса. После Парижского конгресса был  назначен министром иностранных дел, сумел
развалить единую антирусскую  коалицию европейских держав. Результатом этого
курса стал отказ от  невыгодных России статей Парижского мира сразу после
свержения Наполеона  III. Горчаков всегда выступал против революционных потрясений 
(революции 1848 г. во Франции, Парижской коммуны и др.). После создания  Германской
империи стал более осторожен в отношениях с нею. Сыграл  значительную роль при
заключении в 1873 г. Союза трех императоров,  обеспечивал дипломатическую
подготовку русско-турецкой войны  (1877-1878). В 1875 г. дипломатическая позиция
Горчакова уберегла  Францию от новой агрессии Германии. В ходе русско-турецкой
войны  (1877-1878) занял колеблющуюся позицию, считая, что Россия еще не готова 
захватить Константинополь и война может привести лишь к обострению 
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международных отношений. Эта позиция во многом определила падение  популярности
Горчакова. В 1882 г. он был вынужден уйти в отставку.

  

Желябов Андрей Иванович (1851-1881) - революционер-народник. Один из 
создателей и руководителей организации “Народная воля” (1879).  Организатор
покушений на императора Александра П. Казнен 3 апреля 1881  г. в Санкт-Петербурге
по процессу “первомартовцев”.

  

Заславский Евгений Осипович (1844/45—1878) - организатор и руководитель 
“Южнороссийского союза рабочих” в Одессе. Пропагандировал среди рабочих 
социалистические идеи. Был арестован и приговорен к 10 годам каторги.

  

Засулич Вера Ивановна (1849-1919) - общественный деятель, 
революционерка-народница. В 1878 г. покушалась на жизнь петербургского 
градоначальника Ф.Ф. Трепова. Являлась организатором и участницей группы  “Черный
передел”. В 1883 г. перешла на позиции марксизма. Одна из  основателей группы
“Освобождение труда”. С 1903 г. - меньшевичка.

  

Лавров Петр Лаврович (1823-1900) - общественный деятель, идеолог  революционного
народничества, так называемого пропагандистского  направления. С 1870 г. - в
эмиграции.

  

Ланской  Сергей Степанович (1787-1862)- государственный деятель, короткое время 
был членом “Союза благоденствия”, министр внутренних дел (1855-1861),  один из
руководителей подготовки крестьянской реформы.

  

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) - политический деятель. Брат 
народовольца А.И. Ульянова, казненного за покушение на Александра III в  1887 г. За
участие в студенческих волнениях в 1887 г. исключен с  первого курса Казанского
университета. В 1891г. сдал экзамены за курс  юридического факультета при
Санкт-Петербургском университете; помощник  присяжного поверенного в Самаре. В
конце 1880 - начале 1890-х гг.  -участник народовольческих кружков, затем марксист. В
1895 г. участвовал  в создании санкт-петербургского “Союза борьбы за освобождение
рабочего  класса”, арестован. В 1897 г. сослан на три года в село Шушенское 
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Енисейской губернии. В 1900 г. выехал за границу. Вместе с Г.В.  Плехановым начал
издание газеты “Искра”. На II съезде РСДРП (1903)  возглавил фракцию большевиков.
Долгие годы, проведенные в эмиграции,  занимался профессиональной революционной
деятельностью. Создал партию  “нового типа”, нацеленную на подготовку и проведение
социалистической  революции в России. В апреле 1917 г., приехав в Петроград, в
“Апрельских  тезисах” провозгласил курс на социалистическую революцию. После 
июльского кризиса 1917 г. на нелегальном положении. Возглавил  руководство
Октябрьским восстанием в Петрограде. На II Всероссийском  съезде Советов избран
Председателем Совнаркома, с 1918 г. одновременно  Председатель Совета рабочей и
крестьянской обороны (с 1919 г. - Совет  труда и обороны), член ВЦИК и ЦИК СССР.
Сыграл решающую роль в  заключении Брестского мира. Проводил политику красного
террора,  “военного коммунизма”, инициатор ликвидации оппозиционных партий и их 
органов печати (что привело к возникновению однопартийной системы),  высылки из
страны видных представителей интеллигенции, не согласных с  политикой власти
большевиков, репрессий в отношении “социально чуждых  элементов” (дворянства,
духовенства и др.). В 1922 г. тяжело заболел, с  декабря не участвовал в политической
деятельности.
 Ленин стоял на  позициях радикального марксизма, считая, что, несмотря на незрелость
 капиталистических отношений, Россия готова двинуться по пути  социалистического
строительства, и попытался реализовать эти идеи на  практике. Он был активным
партийным публицистом, написал огромное  количество книг и статей по вопросам
стратегии и тактики деятельности  большевистской партии.

  

Лорис-Меликов Михаил  Тариэлович (1825-1888) - государственный деятель,
генерал-адъютант,  участник русско-турецких войн (1853-1856 и 1877-1878). С 1880 г. - 
министр внутренних дел и шеф жандармов, вел беспощадную борьбу с 
революционерами. Представил Александру II доклад, в котором предлагал  провести
ряд экономических реформ. После убийства Александра II и  издания Александром III
Манифеста об укреплении самодержавия вышел в  отставку.

  

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816-1912) -  государственный деятель, граф (1878),
генерал-фельдмаршал (1898),  профессор Военной академии. В 1861-1881 гг. - военный
министр. Провел  реформы в армии.

  

Милютин Николай Алексеевич  (1818-1872) - государственный деятель, товарищ
министра внутренних дел в  1859-1861 гг., фактический руководитель подготовки
крестьянской  реформы. Брат Д. А. Милютина.
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Нечаев Сергей  Геннадьевич (1847-1882) - организатор тайного общества “Народная 
расправа” (1869), автор “Катехизиса революционера”. Применял методы  мистификации
и провокации. В 1873 г. приговорен к 20 годам каторги. Умер  в Петропавловской
крепости.

  

Обнорский Виктор  Павлович (1851-1919) - слесарь, один из организаторов “Северного
союза  русских рабочих”. Арестован и приговорен к 10 годам каторги.

  

Перовская Софья Львовна (1853-1881) - участница революционного  движения.
Родилась в аристократической семье. В 1869 г. поступила на  женские курсы в
Санкт-Петербурге, с 1871 г. - член кружка “чайковцев”. В  1872-1873 и 1874-1877 гг.
участвовала в “хождении в народ” в качестве  учительницы и фельдшера. Судилась по
процессу “193-х”, но была  оправдана. В 1878 г. арестована и отправлена в ссылку в
Олонецкую  губернию, но по дороге бежала и перешла на нелегальное положение. С 
осени 1879 г. - член Исполнительного комитета “Народной воли”.  Участвовала в ряде
покушений на Александра П. После ареста Желябова  возглавила подготовку убийства
Александра II 1 марта 1881 г. Казнена 15  апреля 1881 г.

  

Ростовцев Яков Иванович  (1803/04—1860) - государственный деятель, председатель
Редакционных  комиссий для составления Положения о крестьянах. В декабре 1825 г.
донес  Николаю I о планах выступления Северного общества.

  

Ткачев Петр Никитич (1844-1885/86) - выходец из псковских дворян;  идеолог
заговорщического направления в революционном народничестве.  Младший
современник М. А. Бакунина и П.Л. Лаврова, разделял их веру в  социализм, но по всем
другим вопросам вел с ними непримиримую борьбу.  Осужденный по делу С.Г. Нечаева,
он отбыл срок заключения, затем его  выслали в Псковскую губернию. Оттуда он бежал
за границу, где издавал  газету “Набат”. Ткачев считал, что сильное централизованное
государство  сохранится и после победы революции. В 1882 г. у него началось душевное 
расстройство, и через три года он умер.

  

Халтурин  Степан Николаевич (1856/57—1882) - один из организаторов “Северного 
союза русских рабочих”. После разгрома Союза ушел к народовольцам и  организовал
взрыв в Зимнем дворце. Казнен за участие в убийстве  одесского военного прокурора.
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Раздел VII. Россия во второй половине XIX в.

Чернышевский Николай  Гаврилович (1828-1889) - общественный деятель,
литературный критик,  писатель; в 1856-1862 гг. один из руководителей журнала
“Современник”.  Идейный вдохновитель революционной организации “Земля и воля”.
Арестован  в 1862 г. Приговорен к сибирской каторге. Освобожден из ссылки в 1883  г.
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