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К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 

Несмотря на обилие новых изданий, снятие табу на запретные ранее темы, многочис
ленные публикации документов из архивных спецхранов, появившиеся в послед

ние годы качественно новые учебники и учебные пособия, любителям истории (особенно 
молодежи) явно не хватает доступного по восприятию и тиражу справочника по истории 
России, отражающего последние результаты исследователей — профессиональных ис
ториков и всесторонне характеризующего прошлое нашей страны. Эту задачу и при
зван решить предлагаемый вашему вниманию Энциклопедический словарь юного исто
рика (отечественная история), продолжающий и дополняющий аналогичное издание по 
всеобщей истории, выпущенное впервые издательством «Педагогика-Пресс» в 1993 г. 

Основная цель словаря — создать у юных читателей всестороннее, глубокое и яркое 
представление об историческом пути, пройденном Россией с древнейших времен и до 
наших дней; сформировать у них целостное восприятие прошлого отечества как состав
ной части истории человеческой цивилизации; без прежнего схематизма охарактеризо
вать социально-политическое, экономическое и культурное развитие Российского госу
дарства; отметив, что оно не было одномерным, указать на другие существовавшие, но 
нереализованные альтернативы его движения по пути прогресса; представить во всей 
сложности и неоднозначности картину российского общества на разных этапах истории, 
обратив внимание на внутренние отношения, противоречия, интересы, поведение, соци
альную психологию его составных частей (классов, социальных групп, сословий); на ос
нове анализа переломных моментов поступательного движения России способствовать 
выработке у молодежи навыков самостоятельной оценки политических событий и соци
ально-экономических явлений прошлого и настоящего, чувства патриотизма и уваже
ния к деяниям наших предков, адекватного реалиям исторического сознания. 

Что же нового дает предлагаемое юным читателям издание в сравнении с другими 
популярными книгами по истории России? Во-первых, это энциклопедический принцип 
расположения материалов: от А до Я. В совокупности с алфавитным именным и темати-
ческо-терминологическим указателем он позволит легко и быстро найти нужную ин
формацию. Во-вторых, авторский коллектив стремился осветить историческое разви
тие общества в целом, показать живую ткань общественного развития. Здесь нет 
любимых и нелюбимых героев, а есть стремление понять каждого. В соответствии с та
ким подходом на страницах словаря рассказывается о многих исторических деятелях, 
дается характеристика разных классов, сословий, групп. Здесь монархи и бояре, дворя
не и купцы, служители культа и выходцы из низов. В издании отражена преемствен
ность развития России: все ее исторические периоды тесно связаны и обусловлены. И на 
каждом отрезке времени в действие вступало множество факторов. 

Авторы отходят от стереотипных оценок прошлого: преувеличения масштабов кре
стьянского и рабочего движения, усиленного подчеркивания роли революционного кры
ла общественного движения, замалчивания и очернения значения либералов и рефор
маторской деятельности правительства. Они дают более сбалансированную картину 
общественного движения и предостерегают молодежь от опасного увлечения крайно
стями, от одностороннего взгляда на дореволюционную российскую государственность 
как на абсолютно чуждую и враждебную народу силу. 



Справедливо подчеркивая дискуссионность основных проблем истории отечества 
20 в., авторы анализируют альтернативные варианты его развития. Вместе с тем авторы 
и редакционная коллегия выступают против отнесения к «стереотипам прошлого» ряда 
прежних положительных достижений исторической науки в изучении всех периодов. 
Нельзя прерывать нить исторического мышления народа и создавать новые барьеры 
непонимания между старшими и подрастающим поколениями. 

Энциклопедический словарь юного историка подготовлен Институтом российской 
истории РАН в тесном сотрудничестве с издательством «Педагогика-Пресс», препода
вателями ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, научными работниками, школь
ными учителями. 

И по содержанию, и по структуре словарь не дублирует школьные учебники, пособия 
для абитуриентов и для учителей истории, разного рода научно-популярные книги, по
священные историческому развитию нашей страны. Наоборот, он имеет свое лицо, отли
чаясь новизной подхода и дополняя другие издания информацией, которая заинтересует 
читателя. В нем нет места для крайне субъективных, необоснованных и поверхностных 
оценок событий нашего далекого и недавнего прошлого, налета дешевой сенсационности, 
материалов конъюнктурного характера. Использование новейших достижений истори
ческой науки, максимально сбалансированная картина исторического развития нашей 
страны на всех его этапах, взвешенность и объективность, строгое базирование на источ
никах, соблюдение принципа историзма, популярный стиль изложения материалов — 
вот те качества, которые, надеюсь, позволят словарю стать настольной книгой не только 
любителей истории среднего и старшего школьного возраста, но и более широких кругов 
читательской аудитории. 

Ограниченный объем текста и специфика издания не дали возможности раскрыть в 
нем подробно и равномерно все проблемы и события отечественной истории. Поэтому 
при составлении его словника предпочтение отдано ключевым вехам развития России в 
сочетании с сюжетами, слишком бегло либо вовсе не освещенными в школьных учебни
ках и пособиях, научно-популярной литературе. 

Не прибегая к поискам доступной специальной научной литературы, с помощью сло
варя молодежь получит достаточно полное представление об исторической науке, ее 
предмете и методике исследования, источниковой базе, направлениях в историографии, 
сможет разобраться в сложных и дискуссионных проблемах социально-экономическо
го, политического и культурного развития народов нашего многонационального госу
дарства. Серия статей о вспомогательных и специальных исторических дисциплинах 
(генеалогии, метрологии, краеведении, нумизматике, хронологии и др.), исторических 
музеях и архивах окажется весьма полезной юным историкам при подготовке самосто
ятельных работ по истории родного края, семьи, при изучении текста источников на за
нятиях школьного исторического кружка. 

Хронологические рамки словаря: от возникновения Древнерусского государства до 
наших дней. В издании представлены очерки о классах, сословиях и социальных груп
пах российского общества: дворянстве, крестьянстве, купечестве, казачестве, духовен
стве, чиновничестве, рабочих, их положении и роли в истории нашего государства. Зна
чительное внимание уделяется опыту реформаторства в России с середины 16 до 20 в., 
общим чертам и специфическим особенностям ее развития на разных этапах. Внимание 
читателей привлекут интересные материалы о государственной символике (гербах, 
флаге, гимне), государственных наградах, чинах, званиях и титулах, денежной системе, 
религиях (особенно о православной церкви и монастырях), идейных течениях (нестяжа
тельстве и иосифлянстве, евразийстве и др.), масонстве, эмиграции. Наряду со специ
альными статьями о Боярской думе, земских соборах сведения о приказах, коллегиях, 
министерствах приведены в очерке «Органы управления дореволюционной России»; 
материалы о «Русской Правде», Судебниках Ивана III и Ивана IV, Соборном уложении 



1649 г. — в статье «Законодательство феодальной России». В отличие от учебников и 
учебных пособий, где о войнах России с Турцией, Швецией, Ираном на протяжении 
17 — 19 вв. упоминается в разных хронологических разделах, в словаре информация о 
них сконцентрирована в одном месте, что позволит читателю глубже понять истоки и 
устойчивость геополитических интересов нашего государства. 

В ряде статей прослежены истоки полиэтнического состава России, черты ее нацио
нальной политики. Немало места в словаре отводится экономическому развитию, внеш
ней политике, культуре, истории революционного движения. Значительной серией ста
тей представлена советская эпоха. 

Из-за ограниченного объема и проблемы отбора в издании не было возможности по
местить статьи-персоналии (за исключением кратких очерков о ведущих ученых-исто
риках), но сведения о государственных, военных, церковных деятелях, а также деяте
лях культуры, науки, искусства легко найти на страницах словаря с помощью 
алфавитного указателя. При составлении словника издания предпочтение отдано об
щим понятиям, сквозным темам, охватывающим не одно столетие и даже не одну эпоху. 
Таким образом, создается возможность проследить то или иное явление отечественной 
истории в динамике его развития — от зарождения до наших дней либо до его отмира
ния, показать историческую взаимосвязь событий и явлений прошлого. 

Энциклопедический словарь юного историка способен удовлетворить запросы не 
только молодежи, но и школьных учителей и более широких кругов читателей, интере
сующихся историей нашего отечества. Его можно использовать на факультативных за
нятиях, в школьных исторических кружках, при подготовке к сдаче школьных и всту
пительных экзаменов по истории в вузы. Восприятие текста облегчает разнообразный 
иллюстративный материал — карты, схемы, таблицы, репродукции картин, гравюр, 
рисунков, фотографии. Подбирая его, мы стремились не дублировать школьные учеб
ники и учебные пособия, атласы отечественной истории, к которым при необходимости 
всегда может обратиться наш юный читатель. Отчасти поэтому в словаре помещено 
лишь минимальное число карт. Кому-то наше издание позволит существенно углубить 
и расширить свои представления о ключевых вехах развития России, кому-то — выра
ботать свою собственную позицию по тем или иным вопросам, а кому-то поможет в вы
боре профессии. Если оно действительно станет ценным ориентиром и подспорьем для 
молодежи и всех любителей истории, авторский коллектив будет считать свою задачу 
выполненной. Итак, дорогой читатель, отправляемся в путешествие в увлекательный и 
до конца непознанный мир прошлого по страницам Энциклопедического словаря юного 
историка, посвященного отечественной истории. 

Член-корреспондент 
Российской академии наук, профессор, 
директор Института российской 
истории РАН А. Н. Сахаров 



А 
АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ РОССИИ 

Административно-территориальное уст
ройство — разделение территории госу

дарства на части, в соответствии с которым 
строится и функционирует система местных 
органов власти. Первыми известными с 11 в. 
административно-территориальными еди
ницами были волости. В Древней Руси тер
мин «волость» обозначал всю территорию 
земли (княжества), затем самостоятельный 
удел и, наконец, селение, подчиненное горо
ду (см. Русь в 9 — начале 12 в.). С ростом 
древнерусских княжеств в 14 — первой по
ловине 15 в. административно-территори
альное деление усложнилось. Княжества 
подразделялись на уезды с волостями и ста
нами (иногда это были равнозначные адми
нистративно-территориальные единицы). 
Самостоятельной административно-терри
ториальной единицей в древнерусских кня
жествах был город. Городами и пригородны
ми станами управляли наместники князя из 
бояр, а волостями — волостели из более мел
ких феодалов. С образованием Русского цен
трализованного государства в 16 в. основной 
административно-территориальной едини
цей стал уезд во главе с воеводой. В 1625 г. 
была составлена роспись городов и уездов. 

В конце 17 в. Петр I предпринял попытку 
усовершенствовать административно-тер
риториальное деление и учредить провин
ции, приписав к Новгороду, Пскову, Астра
хани и другим городам малые города и уезды. 
Указом от 1708 г. «Об учреждении губерний и 
о росписании к ним городов» Россия была 
разделена на 8 губерний — Московскую, 
Ингерманландскую (с 1710 г. — Петербург
ская), Смоленскую, Киевскую, Азовскую, 
Казанскую, Архангелогородскую и Сибир
скую. В 1713 — 1714 гг. добавились Нижего
родская, Астраханская, Рижская губернии, а 

Смоленская вошла в состав Московской и 
Рижской. Всего в 1725 г. было 14 губерний, с 
неравными территориями и населением. Во 
главе Петербургской и Азовской губерний в 
начале 18 в. стояли генерал-губернаторы, ос
тальных — губернаторы. 

Следующим указом Петра I от 1719 г. «Об 
устройстве губерний и об определении в 
оныя правителей» территория каждой губер
нии подразделялась на более мелкие едини
цы — провинции. Всего было учреждено 
45 провинций, затем их число возросло до 50. 
Во главе важнейших провинций стояли гене
рал-губернаторы, остальных — воеводы. 
Провинции распадались на округа — дист
рикты, здесь заправляли делами земские ко
миссары, выбираемые из местных дворян. 
В 1726 г. дистрикты были упразднены и вос
становлено исторически сложившееся уезд
ное деление. После подавления восстания' 
под предводительством Е. И. Пугачева (см. 
Крестьянские войны в России 17 — 18 вв.) 
стала очевидна необходимость усиления вла
сти местной администрации. В 1775 г. в ходе 
реформы местного самоуправления на осно
вании «Учреждения для управления губер
ний Всероссийской империи и разделения 
оных на уезды» губернии разукрупнялись. 
Теперь их стало 40 с населением в 300 — 
400 тыс. ревизских душ в каждой. К 1796 г. за 
счет присоединенных к Российской империи 
новых территорий число губерний увеличи
лось до 51. Каждая губерния подразделялась 
на уезды. Провинция как промежуточная 
территориальная единица формально ликви
дировалась, но на практике в некоторых гу
берниях провинции существовали вплоть до 
конца 18 в. Некоторые губернии объединя
лись в наместничества, ими управлял наме
стник — должностное лицо, наделенное 
чрезвычайными полномочиями и ответствен
ное только перед Екатериной П. В 1796 г. Па
вел I упразднил наместничества, и в 19 — 
начале 20 в. они были только в Царстве Поль-



ском (1815 — 1874) и на Кавказе (1844 — 
1883, 1905— 1917). 

В последней четверти 18 в. появляются об
ласти. Первоначально это провинции, на кото
рые делились наместничества с большим чис
лом населения. С конца 18 в. областями 
называют вновь присоединенные территории 
на окраинах империи, а также земли казачьих 
войск — Донского, Кубанского, Терского. Об
ласти не имели органов самоуправления и под
чинялись военным губернаторам. Как правило, 
области входили в состав генерал-губер
наторств, система которых возникла в 19 в. 
В течение 19 в. общегубернская организация 
сохранялась на основной территории Европей
ской России. На окраинах (кроме Остзейского 
края, где было 3 губернии) создаются генерал-
губернаторства, объединившие несколько гу
берний: Царство Польское (10 губерний), Ве
ликое княжество Финляндское (7 губерний), 
Бессарабская область, Кавказский край, Си
бирское генерал-губернаторство, Туркестан
ское генерал-губернаторство с вассальными 
Бухарским и Хивинским ханствами, Степное 
генерал-губернаторство. Количество и состав 
губерний, генерал-губернаторств, наместни-
честв, областей в течение 18 — начале 20 в. по
стоянно изменялись. К 1917 г. в Российской им
перии насчитывалось 78 губерний, 21 область, 
1 наместничество. 

После Октябрьской революции 1917 г. число 
губерний уменьшилось, так как 25 из них ото
шли к Польше, Финляндии, Прибалтийским 
государствам. Но вскоре большинство обла
стей были переименованы в губернии, и к 
1922 г. в РСФСР насчитывалось 72 губернии. 
После 1917 г. в составе страны создаются авто
номные республики и области. В 1923 — 
1929 гг. была проведена административно-
территориальная реформа СССР, ставившая 
целью преобразование административно-тер
риториального деления бывшей Российской 
империи по принципу экономического райо
нирования. Губернии, уезды, волости упразд
нялись. Появились области, края, округа и 
районы. К 1930 г. в РСФСР насчитывалось 
13 краев и областей: Дальневосточный, Ниже
городский, Нижневолжский, Северный, Севе
ро-Кавказский, Сибирский, Средневолжский 
края, Западная, Ивановская промышленная, 
Ленинградская, Московская, Уральская, Цен
трально-Черноземная области. В других ре
спубликах областное деление первоначально 
не вводилось. В 1930 г. ликвидировалось деле

ние на округа. С 1932 г. проводится разукруп
нение краев и областей. В результате к 1935 г. 
число краев увеличилось до 12. По Кон
ституции 1936 г. 7 краев стали называться 
областями. К 1938 г. в РСФСР существовало 
6 краев — Алтайский, Краснодарский, Крас
ноярский, Приморский, Хабаровский, Ставро
польский. В послевоенный период происходи
ло изменение границ краев и областей. 

К моменту принятия Конституции 1977 г. 
основными административно-территори
альными единицами в СССР были области, 
края (в РСФСР и Казахстане), районы, города, 
районы городов, поселки, сельские населенные 
пункты. Перечень областей и краев, а также 
районов (для республик и автономных рес
публик, не имеющих областного и краевого де
ления) закреплялся в соответствующих 
конституциях союзных и автономных респуб
лик. Там же содержался перечень городов 
республиканского подчинения, составлявших 
самостоятельные административно-терри
ториальные единицы. По Конституции 1977 г. 
установление и изменение административно-
территориального устройства отнесено к веде
нию союзной республики. Президиум Верхов
ного Совета союзной республики определял 
порядок решения вопросов административно-
территориального деления, устанавливал и 
изменял границы и районное деление краев и 
областей, автономных областей и автономных 
округов, образовывал районы, города, районы 
в городах, устанавливал и изменял подчинен
ность городов, производил наименование и пе
реименование районов, городов, районов в го
родах и других населенных пунктов. 

31 марта 1992 г. Федеративный договор при
знал края, области, города федерального зна
чения субъектами Российской Федерации, и с 
этого момента 6 краев, 49 областей, 2 города 
федерального значения (Москва, Санкт-Пе
тербург) изменили свой правовой статус и уже 
не могут рассматриваться как администра
тивно-территориальные единицы. Конститу
ция Российской Федерации 1993 г. не опреде
лила административно-территориальное 
устройство страны. Изменение границ адми
нистративно-территориальных единиц(райо
нов, районов городов) относится действующим 
законодательством к компетенции органов го
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации. Однако, согласно Конституции, 
они должны учитывать мнение населения со
ответствующей территории. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ РОССИИ 







АЛЕКСАНДР I И РЕФОРМЫ 

НАЧАЛА 19 в. 

Александр I (годы царствования 1801 — 
1825; далее даты, стоящие после имен 

царствующих особ, означают годы правления) 
занял престол достаточно рано, в возрасте 
23 лет. Однако, в отличие от других россий
ских монархов, он был подготовлен к своей 
венценосной роли и имел сложившиеся пред
ставления об управлении страной. Взгляды 
Александра I отличались гуманистической 
направленностью, чему способствовали его 
учителя: русский священник — протоиерей 
A. А. Самборский и швейцарский просвети
тель Ф. Лагарп. Оба они стремились пробу
дить у будущего императора чувства правды, 
справедливости, сострадания к ближнему. 

Первые дни царствования Александра I 
ознаменовались боль
шими милостями: тыся
чи людей, подвергших
ся гонениям при Пав
ле I, были возвращены 
из ссылок, многие дру
гие восстановлены в 
гражданских правах. 
Ярким явлением начала 
царствования Алексан
дра I стало создание 
«Негласного комитета», 
в состав которого входи
ли молодые друзья им
ператора — Н. Н. Ново
сильцев, А. Чарторый-
ский, П. А. Строганов и 

B. П. Кочубей. Комитет 
не имел статуса офици
ального государствен
ного органа, но на него 
возлагалась задача со
ставления проекта ре
форм в России, подго
товки законопроектов. 
Члены «Негласного ко
митета» были людьми 
образованными, способ
ными оценить свежую 
мысль, высказать по
лезные идеи, но систе
матический труд был не 
для них. Поэтому в каче
стве исполнителя обще
го замысла реформ был 

привлечен тогда еще малоизвестный 
М. М. Сперанский (1772 — 1839), который по
степенно стал ключевой фигурой при подго
товке проектов. Особенно значение Сперанско
го возросло с 1807 г., когда распался «Неглас
ный комитет». Впоследствии из членов коми
тета лишь Кочубей играл видную государст
венную роль как при Александре I, так и при 
Николае I. Придерживаясь либеральных 
взглядов, Кочубей проявлял большую госу
дарственную мудрость. Неуклонно проводя 
либеральный курс, он мастерски мог нейтра
лизовать интриги, сохраняя тем самым себя и 
близких ему людей для дальнейших действий. 
При тесном взаимодействии Сперанского и Ко
чубея были проведены почти все реформы 
первых лет царствования Александра I. 

Вершиной политического творчества Спе
ранского стал конституционный проект 1809 г. 

под названием «Введе
ние к уложению госу
дарственных законов». 
Проект предполагал ус
тановление в России 
конституционной мо
нархии с разделением 
властей на законода
тельную, исполнитель
ную и судебную. Парла
ментский орган впер
вые в русской полити
ческой практике был 
назван Государствен
ной думой. Высшей за
конодательной палатой 
объявлялся Государст
венный совет. Ряд госу
дарственных органов 
сохраняли свои преж
ние названия, но их 
функции существенно 
изменялись. В основу 
выборной системы был 
положен не сословный 
принцип, а имущест
венный ценз, т. е. вла
дение имуществом. 
Формально проект не 
затрагивал крепостно
го права, но созданная 
Сперанским правовая 
система не оставляла 
для него места. Проект 
Сперанского содержал 

Александр I. 
Русский император (1801 — 1825), 

прозванный Благословенным. 
Портрет работы Д. И. Евреинова. 
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в себе большую политическую силу, и поэтому 
почти столетие он держался в секрете и в пол
ном виде стал известен только в начале 20 в. 
Сперанскому и тем более Александру I было 
ясно, что разом внедрить новую государст
венную систему невозможно: слишком сильно 
было влияние консервативных кругов обще
ства. Поэтому план стал внедряться по час
тям. Началу перемен положило учреждение 
министерств вместо прежних петровских 
коллегий, изрядно устаревших за прошедшее 
столетие. Министерства были учреждены в 
1802 г., но первоначально они мало что изме
нили, так как сохранился чиновничий аппа
рат из коллегий. Только после появления об
щего плана Сперанского в 1811 г. ми
нистерства обрели окончательную структуру 
исполнительной власти. 

Следующим шагом в реализации плана 
преобразований стало создание Государст
венного совета, торжествен
ное открытие которого состоя
лось 1 января 1810 г. Он был 
создан как законосовещатель
ный орган, без мнения которо
го ни один закон не мог всту
пить в силу. С некоторыми из
менениями Государственный 
совет просуществовал до 
1917 г. В честь его столетнего 
юбилея художник И. Е. Репин 
написал свою знаменитую 
картину «Торжественное за
седание Государственного Со
вета». 

Реализация принципа раз
деления властей не могла не 
затронуть старейший государ
ственный орган — Сенат. Ря
дом указов Сенат освобождался от выполне
ния законодательных и административных 
функций. Он превращался в государственный 
орган, осуществляющий публикацию законов, 
надзор за законностью и судебную власть. 
В результате этих преобразований Россия 
сделала важный шаг в направлении верховен
ства закона над властью. 

Понимая пагубность для России крепостно
го права, Александр I и его советники разра
ботали план постепенной его ликвидации. 
Первым звеном этого плана стал указ 1803 г. о 
вольных хлебопашцах. Согласно указу, поме
щики получали право отпускать на волю сво
их крепостных и наделять их землей. По этому 

указу в период царствования Александра I 
было отпущено на свободу относительно не
много крестьян, чуть более 40 тыс. Его главное 
значение заключалось в другом: создавался 
юридический прецедент. Отныне по указу 
крестьяне получали право стать не только 
свободными, но и собственниками земли. Не 
случайно поэтому в 1861 г. в документах об от
мене крепостного права делалась ссылка на 
указ о вольных хлебопашцах (см. Александр II 
и реформы 60 — 70-х гг. 19 в.). В первой чет
верти 19 в. были осуществлены ограничения 
крепостничества: прекратились раздачи име
ний сановникам, запрещалось делать объяв
ления о продаже крепостных без земли, вво
дились принудительные меры по отношению к 
помещикам, жестоко обращавшимся с кресть
янами. В Прибалтике было проведено личное 
освобождение крепостных крестьян, но без 
земли. 

Михаил Михайлович Сперанский 
(1772 — 1839) — русский государст
венный деятель, автор нескольких 
проектов государственных реформ. 
Под его руководством были составле
ны Полное собрание законов Россий
ской империи в 45 томах, Свод законов 
Российской империи в 15 томах. 
Литография Борелля. 

Произошли изменения и в системе образо
вания. В селах начали открываться приход
ские школы, в уездах — уездные училища, в 
губерниях — гимназии. В Санкт-Петербур
ге, Харькове, Казани и Варшаве были осно
ваны университеты. В 1810 г. в Царском Селе 
был основан знаменитый лицей, учеником 
которого был А. С. Пушкин. 

Менее заметна деятельность правительст
ва по совершенствованию местного управле
ния. Россия очень страдала от произвола 
губернской и уездной администрации. С уча
стием того же Сперанского были проведены 
ревизии ряда губерний и создана новая сис
тема местного управления Сибири. Прави-
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тельство стало настойчиво вводить импер
ское законодательство на национальных ок
раинах, что нередко приводило к вспышкам 
протеста и даже вооруженной борьбе, как, 
например, на Кавказе. 

В особом положении находились Польша и 
Финляндия, получившие при Александре I 
конституции, хотя и с очень ограниченными 
правами. Эти конституции создавали пара
доксальную ситуацию: российский самодер
жец становился в Польше и Финляндии кон
ституционным монархом. В политическом 
отношении провозглашение конституций 
имело большое значение. Они порождали в 
обществе конституционные иллюзии, кото
рыми Александр I умело пользовался. 

Вслед за польской конституцией 1815 г. 
Александр I сделал публичное заявление о 
введении российской конституции «наподо
бие польской». В 1818 г. близкий к Александ
ру I Н. Н. Новосильцев, служивший в это 
время в Польше, получил указание составить 
проект российской конституции. Опираясь на 
политические сочинения Сперанского, кон
ституцию Царства Польского и другие 
европейские конституционные акты, в кан
целярии Новосильцева составили конститу
ционный проект под названием «Государст
венная уставная грамота русскому народу». 
В нем развивались принципы политической 
свободы, народного представительства и 
правопорядка. Особенностью проекта Ново
сильцева было стремление ввести полити
ческие свободы на местах, не затрагивая са
модержавия. В этом он сильно уступал 
«Введению к уложению...» Сперанского, пы
таясь совместить несовместимое. Несмотря 
на крайне умеренный либерализм «Госу
дарственной уставной грамоты...», от россий
ской общественности она скрывалась. Только 
случай позволил извлечь ее на свет. В 1830 г. 
вспыхнуло восстание в Польше, и в руках по
встанцев оказались имперские документы, в 
том числе и «Государственная уставная гра
мота...». В результате она была опубликована 
повстанцами как акция политического сочув
ствия русскому народу. 

Наиболее известна деятельность Алексан
дра I как вершителя судеб Европы. После 
победы русского народа в Отечественной 
войне 1812 г. и заграничных походов русской 
армии значение России и лично Александра I 
в европейской политике сильно возросло. Во 
время Венского конгресса 1815 г. по инициа

тиве русского императора был создан Свя
щенный союз монархов Европы. Даже в гла
зах современников эта акция воспринима
лась как реакционная, направленная на 
подавление народных движений. 

Последние годы царствования Александ
ра I сильно отличались от первого десятиле
тия его правления. Прежний план реформ к 
началу 20-х гг. оказался забыт. К числу ново
введений могут быть отнесены действия 
A. А. Аракчеева по созданию особого военно
го сословия и военных поселений. Однако эти 
преобразования носили явно феодальный ха
рактер и никак не укладывались в систему 
просвещенной монархии (см. Аракчеевщина). 

Сам Александр I сильно изменился. Он тя
готился своим положением монарха, отка
зался от развлечений, много путешествовал 
по России. В Санкт-Петербурге и во время 
поездок он вел продолжительные беседы с 
духовенством, очень интересовался жизнью 
затворников, встречался даже со знамени
тым отшельником Серафимом Саровским. 
Неожиданная кончина Александра I в Таган
роге породила тяжелый династический кри
зис, ускорив выступление декабристов. 

АЛЕКСАНДР II И РЕФОРМЫ 
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Александр II вступил на престол после 
смерти отца Николая I в феврале 1855 г. 

Александра готовили к предстоящей госу
дарственной деятельности. Его воспитание 
было поручено знаменитому русскому поэту 
B. А. Жуковскому. Государственным делам и 
российскому праву наследника обучал выда
ющийся государственный деятель М. М. Спе
ранский. Для получения военного образова
ния Александра, как обычного дворянина, 
поместили в кадетский корпус. Будущего им
ператора знакомили не только с великосвет
ской жизнью Санкт-Петербурга и европей
ских столиц, но и с жизнью и бытом бедных 
кварталов окраин, крестьян. Он совершал 
продолжительные поездки по России. Во вре
мя посещения Сибири наследник встречался 
с ссыльными декабристами. Не случайно по
этому при вступлении на престол он объявил 
им амнистию. 

Александр II короновался в трагический 
период российской истории. Завершалась 
Крымская война. В обществе господствовало 



настроение уныния. Будущее всем казалось 
неопределенным. 

Новый император понимал, что общество 
могло выйти из оцепенения только путем 
глубоких реформ. Для него было ясно, что 
ключевым вопросом является отмена крепо
стного права, о необходимости которой он 
заявил уже в 1856 г. Труднее было присту
пить к решению этой проблемы. В обществе 
много говорилось об изменении положения 
крестьян, но готовности к практическим дей
ствиям оно не выражало. Следовательно, от
менить крепостничество одним росчерком 
пера не представлялось возможным. 

По мере того как осуществлялась практи
ческая подготовка отмены крепостного пра
ва, становилось ясно, что она влечет за собой 
многие другие проблемы. Многовековое зака
баление общества привело к тому, что все 
государственные институты, сословная 
структура, российское право основывались 
на крепостничестве. Необходимо было не 
только освободить крестьян, но и провести 
перемены практически во всех областях 
жизни. Россия была самодержавным госу
дарством, и поэтому выбор пути реформ ло
жился тяжелым грузом ответственности на 
плечи императора. 

Официальная история освобождения кре
стьянства начинается с 20 ноября 1857 г., ког
да был издан рескрипт (именной указ) 
В. И. Назимову, виленскому генерал-губер
натору, в котором формулировались основы 
будущей реформы. В рескрипте признава-
лись права собственности на землю за поме
щиками, а за крестьянами — права на выкуп 
в собственность усадьбы и выделение в поль
зование земли за барщину или оброк в поль
зу помещиков. Личные права крестьян не 
6ь1ли определены. Вскоре стало ясно, что та
кие условия освобождения крестьян непри
емлемы. С 1858 г. начинается открытая под
готовка реформы: созданный годом раньше 
секретный комитет преобразуется в Главный 
комитет по крестьянскому делу. 

Была подготовлена новая программа отме
ны крепостного права. Крепостные должны 
были сразу приобрести свободу; землю кре
стьяне могли получить за выкуп при содейст
вии правительства. 

Публикация правительственных программ 
взбудоражила помещиков. Их интересы 
были разнообразны в зависимости от качест
ва земли, от размера имений, их удаленности 

j 

от городов, транспортных путей. Соединить 
эти интересы в одном законодательном акте 
было очень трудно. Тем не менее правитель
ство приняло на себя такую задачу и в значи
тельной степени ее выполнило. Огромную 
роль в этом сыграли учрежденные в 1859 г. 
редакционные комиссии. 

Четыре напряженных года работы потребо
валось, чтобы подготовить реформу 19 февра
ля 1861 г. В шестую годовщину своего вступ
ления на престол Александр II подписал 
знаменитый Манифест об отмене крепостного 
права и ряд положений, раскрывающих усло
вия освобождения крестьян. 

Первоначально по манифесту крестьяне 
получали только личную свободу. Все земли 
оставались за помещиками, последние пред
ставляли крестьянам в пользование их же 
усадьбу и земельный надел. За это крестья
не, получившие наименование временнообя
занных, несли в пользу помещика барщину 
или платили оброк. Крестьянская община, 
т. е. население одного помещичьего имения, 
должна была выкупать свои земли, и после 
этого временнообязанные крестьяне стано
вились собственниками. Для осуществления 
выкупа государство предоставляло крестья
нам ссуду, ее крестьянская община обязы
валась погашать в течение 49 лет в виде 
ежегодных платежей, превращавшихся в 
своеобразный налог. 

По манифесту около 10 млн. душ мужского 
пола бывших помещичьих крестьян получили 
свободу. Размеры крестьянских наделов были 
неравномерны и колебались по регионам от 2 
до 42 десятин на мужскую душу. В среднем 
получалось около 3,5 десятины на одну душу. 
При существовавшей тогда агротехнике это 
было намного меньше, чем необходимо, чтобы 
обеспечить прожиточный минимум. Совсем не 
получило земли 724 тыс. дворовых и 137 тыс. 
крестьян мелкопоместных дворян. 20% земли 
у крестьян было отрезано. 

Законодательные акты 1861 г. явились толь
ко началом реформы, проводившейся в жизнь 
на протяжении целого поколения крестьян. 
В первые годы положение крестьян фактиче
ски не изменилось, и лишь после перехода на 
выкуп они освободились от барщины и ряда 
других натуральных повинностей. Перейти к 
выкупу не торопились ни помещики, ни кре
стьяне. Спустя 20 лет после начала реформы 
лишь половина бывших крепостных освободи
лась от временнообязанных отношений, и в 
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1882 г. все они были, наконец, переведены на 
выкуп. Главная причина этого заключалась в 
том, что цена земли, а следовательно и выку
па, была сильно завышена. Помещикам было 
невыгодно расставаться с землей, а крестья
нам слишком дорого выкупать. 

Взвешивая положительные и отрица
тельные моменты реформы 1861 г., можно 
сказать, что прогрессивное начало в ней 
преобладало. Факти
чески произошла заме
на крепостничества 
капитализмом.! Огром
ная масса населения 
России получила граж
данскую свободу и са
мостоятельно могла ре
шать свою судьбу. Но 
старая барщинная сис
тема была только по
дорвана, а не уничто
жена. Это обстоятель
ство впоследствии по
родило сильные обще
ственные потрясения. 

Отмена крепостного 
права вызвала необ
ходимость проведения 
ряда других реформ. 
В первую очередь по
требовалось создать 
систему местного са
моуправления. Раньше 
всем распоряжались 
помещики. В новых ус
ловиях местные хозяй
ственные и финансовые 
вопросы, а также меди
цинское обслуживание 
и народное образование 
не могли быть возложе
ны ни на помещиков, ни 
на какие-либо сословные организации (см. Ор
ганы управления феодальной России). 

В 1864 г. были созданы земские учрежде
ния (земства). Появление земств было для 
России фактом необычным. В их работе уча
ствовали представители всех сословий. При 
выборах в земства определяющее значение 
имело не сословное происхождение человека, 
а его собственность — имущественный ценз. 
Все избиратели делились на три группы: 
землевладельцев, горожан и представителей 
от сельских крестьянских общин. Каждая 

группа избирала одну треть гласных, 
т. е. членов земского собрания. На практике 
это означало непропорциональное предста
вительство от каждой категории. Первую 
группу преимущественно составляли поме
щики, но не все, а обладавшие необходимым 
цензом. Вторую — владельцы крупных тор
говых и промышленных заведений в городах. 
Третью — представители от крестьянских 

общин, которые необя
зательно были кресть
янами. Крестьянские 
общины могли выбрать 
своими представителя
ми лиц и из других со
словий. В обстановке, 
когда крестьяне еще не 
осознали свои права и 
возможности, от их об
щин часто выбирались 
помещики. Вот почему, 
особенно на первых 
порах, в земствах 
преобладали помещи
ки. В выборах совсем 
не участвовали рабо
чие, интеллигенция и 
мелкая буржуазия, не 
располагавшие необхо
димым цензом. 

Выборная система 
формировала губерн
ские и уездные земские 
собрания. Для предста
вителей землевладель
ческой группы выборы 
были прямые, т. е. они 
выбирали непосред
ственно гласных. Во 
второй группе выборы 
были смешанными, 
т. е. самые крупные 

владельцы напрямую выбирали гласных, а 
те, кто располагал собственностью меньших 
размеров, — через своих представителей. 
Для крестьян выборы были многоступенча
тыми: сельские общества выдвигали пред
ставителей на волостные сходы, где избира
лись выборщики, а те в свою очередь 
участвовали в уездном съезде. Выборы глас
ных в уездное земское собрание проводились 
на уездных съездах всех трех групп избира
телей. Губернские гласные избирались на 
уездных земских собраниях. 

Александр II. 
Русский император (1855— 1881), 

прозванный Освободителем. 
Портрет из Коронационной книги. 



Земские органы делились на распоряди
тельные и исполнительные. Распорядитель
ные органы — собрания гласных — заседали 
один раз в год и решали общие вопросы: за
слушивали отчеты, утверждали земские на
логи и выбирали исполнительные органы — 
земские управы. 

Введение земств означало развитие новой, 
капиталистической системы, основанной на 
самоуправлении, и способствовало хозяйст
венной активности на местах). Вместе с тем 
земская реформа содержала ограничения, 
сдерживавшие общественные силы. Прежде 
всего, создание земств не было завершено 
формированием общероссийского предста
вительного органа. Финансовые возможности 
земств были также ограниченны. Достаточно 
сказать, что в 1864 г. земские сборы должны 
были составлять 2,2 млн. рублей при госу
дарственном бюджете 392 млн. рублей. Зем
ства были первоначально утверждены лишь 
в 34 губерниях Европейской части России, за 
исключением национальных окраин (Бело
руссии, Прибалтики и др.). 

Земские учреждения оставили глубокий' 
след в российской истории. До сих пор во 
многих селениях, малых и крупных городах 
сохранились здания школ, больниц, мосты, 
инженерные сооружения, построенные зем
ствами. Их отличают простота и функцио
нальность., К работе в качестве земских слу
жащих привлекались врачи, учителя, 
агрономы, статистики, библиотекари и др. 
Это была подлинно демократическая нацио
нальная интеллигенция. Она создавала 
необходимые условия для развития народ
ной культуры и экономики самых отдален
ных территорий. Земскую службу прошли 
многие великие люди России. Так, всемирно 
известный писатель, лауреат Нобелевской 
премии И. А. Бунин начинал свою деятель
ность с земской службы. 

Отмена крепостного права принесла новые 
гражданские формы правовых отношений 
между людьми. В связи с этим в 1864 г. была 
проведена судебная реформа. Она не изменя
ла действующее законодательство, а уста
навливала новый порядок применения суще
ствовавших законов. 

Создавался суд присяжных. В основу суда 
были положены прогрессивные принципы, 
распространенные во всех демократических 
государствах: бессословность судопроизвод
ства; гласность и публичность суда; состяза

тельность судебного процесса; независи
мость судей. В качестве обвинителя высту
пал прокурор, защитника — адвокаты. Ре
шение о виновности — вердикт выносил не 
судья, а присяжные заседатели из числа 
гражданского населения. Таким образом, ре
шение суда не только соответствовало зако
ну, но и отражало общественные нормы, ко
торые учитывали присяжные заседатели? 

Для разбора мелких уголовных и граждан
ских дел учреждался мировой суд. Здесь все 
решал мировой судья. Его деятельность была 
направлена на примирение сторон, но наряду 
с этим он обладал правом вынесения приго
вора. Мировой суд был наиболее демократич
ным. Он давал возможность почувствовать 
правовую защиту любому человеку по само
му незначительному вопросу. Мировой суд 
пробуждал в народе гражданское самосозна
ние, чувства справедливости и собственного 
достоинства. 

К началу 60-х гг. число городов в России 
увеличилось. Многие из них по числу жите
лей и характеру хозяйства не соответствова
ли понятию «город». Подавляющее число го
родов имело население менее 5 тыс. жителей. 
Наряду с этим было много населенных пунк
тов с развитой промышленностью и торгов
лей, но причислялись они к разряду сел. 
Складывалась парадоксальная ситуация. Не 
считаться с процессами глубоких социаль
ных перемен, происходящими в городской 
жизни, правительство не могло. До 70-х гг. 
19 в. основным законодательным докумен
том, регулирующим городскую жизнь, была 
Жалованная грамота городам 1785 г. Екате
рины II (см. Политика «просвещенного абсо
лютизма»). Для подготовки реформы город
ского управления было образовано по 
городам 509 комиссий. Они должны были вы
работать предложения по реформе управле
ния. Все комиссии высказались за всесослов
ное городское общественное самоуправление. 

Новое положение было утверждено 
16 июля 1870 г. Создавались всесословные 
органы общественного управления, избирае
мые на основе имущественного ценза. Изби
рательные права предоставлялись купцам, 
промышленникам и владельцам недвижимой 
собственности. В результате избирателей 
было не много, 5 — 6% от общего числа жи
телей. В зависимости от размеров упла
чиваемого налога избиратели делились на 
три группы: первую составляли наиболее 
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крупные налогоплательщики, уплачивавшие 
треть налогов; вторую — более мелкие, вно
сящие еще одну треть налогов; третью — все 
остальные. Каждая группа избирала равное 
число гласных в городские думы, что созда
вало преобладание в думах представителей 
крупной буржуазии и дворянства. 

Малое представительство широких город
ских слоев приводило к тому, что городские 
проблемы решались главным образом в инте
ресах городских верхов. 

Поражение России в Крымской войне вы
звало необходимость военных реформ. Ре
формы в армии проводились на протяжении 
15 лет. Были окончательно упразднены воен
ные поселения, продолжительность службы 
сократилась до 10 лет, уменьшилась числен
ность армии (с 1,1 млн. человек в 1864 г. до 
700 тыс. в 1867 г.), реорганизовывались ка
зачьи войска. Военно-судебная реформа 
1865 г. отменила порочную систему телесных 
наказаний. В 1874 г. вводилась всеобщая во
инская повинность, сменившая рекрутские 
наборы (о военных реформах читайте в ст. 
«Армия»). 

Реформы проводились также в области 
финансов, образования, печати и затронули 
все сферы жизни российского общества. 
Принято считать, что реформы начинаются 
под воздействием народных движений и об
щественного мнения. Отрицать это невоз
можно, но, в свою очередь, перемены порож
дают новую волну народных выступлений и 
общественного брожения. Так это и произош
ло в ходе реформ 60 — 70-х гг. После отмены 
крепостного права поднялась невиданная 
волна крестьянских выступлений. В янва
ре — феврале 1861 г. до объявления рефор
мы было 15 выступлений, в марте их уже 
было 449, в апреле — 472, а всего за год — 
1889. В России начало развиваться рево
люционное народническое движение. В дво-
рянско-помещичьих кругах складывались 
либерально-конституционные группировки. 
Вместе с тем росла реакционная оппозиция. 
На протяжении двух десятилетий после 
отмены крепостного права в общественном 
движении России отмечались периоды подъ
ема и спада. К концу 70-х гг. своего апогея 
достигла террористическая деятельность на
родников. 

Александр II с разных сторон испытывал 
жесткую критику и политическое давление. 
Одни утверждали, что волна общественного 

возбуждения связана с незавершенностью 
реформ, их недостаточной радикальностью. 
Другие, наоборот, заявляли, что все происхо
дит от реформ и успокоение общества может 
быть достигнуто только путем возврата к 
старым порядкам. 

Исчерпав традиционные способы умиро
творения общества, Александр II в начале 
1880 г. создал Верховную распорядительную 
комиссию во главе с одним из героев русско-
турецкой войны — генералом М. Т. Лорис-
Меликовым. Впервые в истории России воз
ник режим диктатуры. Глава Верховной 
распорядительной комиссии, диктатор, по
лучил право издавать указы не за подписью 
императора, а от своего имени. К чести Ло-
рис-Меликова нужно отметить, что он не 
злоупотреблял этим своим правом. 

Диктатура Лорис-Меликова была весьма 
своеобразным явлением. Антидемократиче
ская по своей природе, она была направлена 
на демократизацию России. Как умеренный 
либерал, Лорис-Меликов стремился к рас
ширению прав земств, развитию органов го
родского самоуправления. Он облегчил пра
вила печати, ликвидировал ненавистное 
Третье отделение, отменил непопулярный в 
народе соляной налог, разрешил студенче
ству создавать свои организации, выпустил 
из тюрем лиц, которые совершили малозна
чительные политические проступки. Цент
ральным событием должен был явиться 
созыв представителей земств как правитель
ственного органа государства. Это был 
непосредственный шаг к введению парла
ментаризма в России. Утром 1 марта 1881 г. 
Александр II одобрил проект Лорис-Мели
кова о созыве представителей земств. Но ему 
не суждено было осуществиться. 

Спустя несколько часов после этого на набе
режной Екатерининского канала Александр II 
был убит народовольцами. Это стало траге
дией для России и крахом народовольцев. 
В результате гибели Александра страна так и 
не получила долгожданного продолжения ре
форм. Реакционные круги торжествовали — 
вот к чему ведет либерализм. Гибель Алексан
дра II явилась трагедией и для Лорис-Мели
кова. «Мягкая» диктатура провалилась, а сам 
диктатор был вынужден уйти в отставку и 
уехать за границу. Так завершился двадцати
летний период реформ, его сменили контрре
формы Александра III (см. Александр III и 
контрреформы 80 — 90-х гг. 19 в.). 

АЛЕКСАНДР П И РЕФОРМЫ бо — 70-х гг. 19 в. 



АЛЕКСАНДР Ш И КОНТРРЕФОРМЫ 
80 — 90-Х ГГ. 19 в. 

Александр III (1881 — 1894) был вторым 
сыном Александра II. К царствованию его 

не готовили, и поэтому серьезного обра
зования он не получил. Лишь в 1865 г., после 
смерти старшего брата Николая Александ
ровича, двадцатилет
ний Александр Алек
сандрович стал наслед
ником престола. По вы
ражению историков, 
Александр III из всех 
неограниченных рус
ских самодержцев был 
самым ограниченным, 
хотя никаких «кон
ституцией» не призна
вал. Он был ограничен 
не парламентом, а 
«Божьей милостью». 
Александр III отличал
ся отменным здоровьем 
и колоссальной физиче
ской силой. Он легко ло
мал подковы, и сгибал 
серебряный рубль. 

На престол Алек
сандр III вступил в 
возрасте 36 лет после 
исторических событий 
1 марта 1881 г. (см. 
Александр II и рефор
мы 60 — 70-х гг. 19 в.). 
Новый император был 
решительным против
ником реформ и не при
знавал преобразований 
своего отца. Трагиче
ская гибель Александ
ра II в его глазах озна
чала пагубность либеральной политики. Такое 
заключение предопределило переход к реак
ционной политике. 

Злым гением царствования Александра III 
становится К. П. Победоносцев, обер-проку
рор Святейшего синода. Обладая острым ана
литическим умом, Победоносцев вырабаты
вает позицию, отрицающую демократию и 
современную ему западноевропейскую куль
туру. Он не признавал европейский рациона
лизм, не верил в добрую природу человека, 
был яростным противником парламентариз

ма, называя его «великой ложью нашего вре
мени», считая, что парламентские деятели в 
большинстве принадлежат к самым безнрав
ственным представителям общества. Победо
носцев ненавидел печать, которая, по его 
убеждению, вторгается с собственным мне
нием во все уголки жизни; навязывает чита
телю свои идеи и воздействует на поступки 

людей самым вредным 
образом. 

Что же предлагалось 
взамен? По мнению 
Победоносцева, обще
ство держится на «на
туральной силе инер
ции», основанной не на 
знании, а на опыте. 
В политическом отно
шении это означало 
уважение к старым 
государственным уч
реждениям. Противо
поставление рацио
нальной мысли и тра
диционного быта было 
очень желанным для 
консерваторов выво
дом, но опасным для 
общественного про
гресса. Как известно, 
мудрая государствен
ная политика учитыва
ет оба эти жизненных 
фактора. 

На практике реали
зация этих достаточно 

, сложных правовых 
идей осуществлялась 
при помощи насажде
ния псевдонародных 
взглядов, идеализации 
старины, поддержки 

национализма. Александр III одевался в 
одежды народного покроя; даже в архитек
туре официальных зданий господствовал 
псевдорусский стиль. 

Период царствования Александра III от
мечен серией реакционных преобразований, 
получивших название контрреформ, направ
ленных на пересмотр реформ предшествую
щих десятилетий. 

В пореформенные годы дворянство с чувст
вом ностальгии вспоминало «добрые старые 
времена» крепостнической эпохи. Вернуться к 



АНАРХИЗМ 

прежним порядкам правительство уже не 
могло, поддержать такое настроение пыта
лось. В год двадцатилетия реформы 1861 г. 
было запрещено даже простое упоминание об 
отмене крепостного права. 

Попыткой воскресить дореформенные по
рядки стало и принятие некоторых законода
тельных актов. 12 июня 1889 г. появился за
кон о земских участковых начальниках. 
В губерниях создавались 2200 земских уча
стков. Во главе участков ставились земские 
начальники с широким кругом полномочий: 
контроль за общинным самоуправлением 
крестьян, рассмотрение судебных дел, ранее 
совершавшееся мировым судом, решение зе
мельных вопросов и т. д. Должности земских 
начальников могли занимать лица только 
дворянского происхождения, обладавшие 
высоким земельным цензом. Особый статус 
земских начальников означал произвольное 
усиление власти дворянства. 

В 1892 г. появляется новое положение о 
городах. Городское самоуправление уже не 
могло действовать самостоятельно. Прави
тельство получило право не утверждать за
конно избранных городских голов. Для изби
рателей повышался имущественный ценз. 
В результате число избирателей сократи
лось в 3 — 4 раза. Так, в Москве количество 
избирателей уменьшилось с 23 тыс. до 7 тыс. 
человек. Фактически от городского управле
ния были отстранены служащие и трудовая 
интеллигенция. Управление всецело оказа
лось в руках домовладельцев, промышленни
ков, торговцев и трактирщиков. 

В 1890 г. права земств были еще более огра
ничены. По новому закону за дворянами в 
земствах сохранялось 57% гласных. Предсе
датели земских управ подлежали утверж
дению администрацией, а в случаях их неут
верждения они назначались начальством. 
Сокращалось число гласных от крестьян, вво
дился новый порядок выборов гласных от них. 
Сельские сходы выбирали только кандидатов, 
причем на каждое место не менее двух-трех, 
из которых губернатор назначал гласного. 
Разногласия между земствами и местной ад
министрацией решались последней. 

В 1884 г. был введен новый университет
ский устав, отменявший внутреннюю автоно
мию университетов. Преподаватели, избран
ные на свои должности учеными советами, 
должны были пройти процедуру утвержде
ния министра просвещения. Повысилась пла

та за обучение. Ограничивались льготы по 
призыву в армию лиц с образованием. При
менительно к средней школе был издан пе
чально известный циркуляр о «кухаркиных 
детях», рекомендовавший ограничить по
ступление в гимназии «детей кучеров, лаке
ев, поваров, прачек, мелких лавочников и 
тому подобных людей, детей коих, за исклю
чением разве одаренных необычайными спо
собностями, вовсе не следует выводить из 
среды, к коей они принадлежат». 

Пожалуй, более всего России в этот период 
повезло с финансовой политикой, чему в зна
чительной степени способствовали выдаю
щиеся люди, занимавшие последовательно 
друг за другом пост министра финансов: 
Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградский и С. Ю. Вит
те. В России было достигнуто финансовое 
оздоровление: рубль стал устойчив, а финан
совый дефицит преодолен. Это произошло за 
счет улучшения налоговой системы, развития 
железнодорожного и промышленного строи
тельства, привлечения иностранного капита
ла и резкого увеличения экспорта хлеба. За 
границу стали продавать хлеба больше, чем 
это мог позволить спрос. Однако на плечах го
лодающей деревни Россия смогла захватить 
продовольственные рынки Европы, и государ
ство достигло финансового расцвета. 

Александр III, не имея пристрастия к раз
мышлениям, не знал сомнений. Как у любого 
ограниченного человека, у него была полная 
определенность в мыслях, чувствах и поступ
ках. Историю он понимал как занятные рас
сказы и не считал нужным делать из нее вы
воды. Ставка , на поддержку поместного 
дворянства к концу 19 в. была по меньшей 
мере политической ошибкой. В России сфор
мировались новые силы. Окрепшая буржуа
зия настойчиво требовала своего участия в 
политической жизни. Тринадцать лет царст
вования Александра III были относительно 
спокойным периодом, но это спокойствие со
провождалось глубоким политическим засто
ем, не менее опасным, чем бурные события. 

АНАРХИЗМ 

Анархизм (от греч. anarhia — «безвла
стие, безначалие») — общественно-по

литическое течение, выступающее за ос
вобождение личности от всякой власти — 
политической, экономической и духовной. Он 



защищает мелкую 
частную собствен
ность крестьянского 
(фермерского) зем
лепользования, ре
месленного произ
водства, отказыва
ется от политиче
ской борьбы и про
поведует тактику 
«прямого действия», 
«пропаганду фак
том», требует не
медленной социаль
ной революции. Бу
дущий строй анар
хизм представляете 
виде федерации производительных ассо
циаций, коммун, которая может гарантиро
вать свободу личности. Среди теоретиков 
анархизма видное место принадлежит 
М. А. Бакунину, П. А. Кропоткину. В России 
идеи анархизма пользовались влиянием сре
ди народников, определенной части участни
ков революции 1905 — 1907 гг., Октябрь
ской революции 1917 г. (в ней анархисты при
няли активное участие). Тогда различные 
группы анархистов действовали в 218 насе
ленных пунктах, в 51 губернии и 7 областях 
Российской империи. Они объединяли в сво
их рядах анархо-коммунистов, анархо-син
дикалистов и анархо-индивидуалистов. 

У них имелись свои 
печатные органы 
(«Авангард», «Ура
ган», «Анархия», 
«Буря» и др.). Раз
гром анархических 
организаций про
изошел в апреле 
1918 г. Деятельность 
батьки Махно яви
лась последней яр
кой страницей в ис
тории анархизма. 
К началу 30-х гг. 
анархические объе
динения прекрати
ли свое существова
ние, многие их участники были репресси
рованы. 

Идеи равенства, братства, справедливо
сти, благополучия для всех не раз поднимали 
(и будут поднимать) на борьбу против от
живших социальных форм не одно поколение 
людей. Сила их веры почти всегда компен
сировалась слабостью созидательных идей. 
«Страсть к разрушению, — писал тверской 
помещик и великий апостол анархии Михаил 
Бакунин, — есть вместе с тем и творческая 
страсть». Идеологи анархизма, обозначив в 
контуре идею будущего строя — как соци
альной организации общества через федера
цию самоуправляющихся общин, производи-

Князь Петр Алексеевич 
Кропоткин (1842 — 1921). 

Михаил Александрович 
Бакунин (1814 — 1876). 

Под такими знаменами воевали сторонники 
батьки Махно во время гражданской войны. 

Нестор Иванович Махно (1888 — 1934) 
(на снимке в центре). 



тельных артелей, ассоциаций, областей, ни
чего не могли сделать в его практическом стро
ительстве. Их лозунги— «Разрушим!», «Унич
тожим!», «Свергнем!» — только на первых 
этапах революции могли поднять народную 
массу. Затем революционеры-антигосудар
ственники, отвергавшие каждодневную ор
ганизаторскую работу, или уходили в небы
тие, или продолжали свою разрушительную 
деятельность, смыкаясь нередко с люмпени
зированными, а то и уголовными элементами 
общества. Князь-анархист Кропоткин, с вос
торгом встреченный после Февральской рево
люции, оказался никому не нужным после 
Октября 1917 г. и забытым умирал в подмо
сковном Дмитрове. Социальный реформатор, 
уверовавший в непоколебимую правоту 
своей доктрины, перестал замечать измене
ния в различных сферах жизни общества и 
воспринимать критику. 

Социальный утопизм анархистов заклю
чался в стремлении перенести локальные 
кратковременные формы жизни в семье, об
щине, артели, в церковной секте, в земляче
стве на социальные формы более сложного 
общественного организма. И общество, кото
рое оказывалось не в состоянии воспринять 
их идеи и воплотить на практике, они объ
явили неготовым к обновлению, а челове
ческую голову — самой неприступной кре
постью. 

Годы перестройки вызвали возрождение 
анархизма в России, появились студенче
ская организация «Община», конфедерация 
анархо-синдикалистов, отделения которой 
существуют в более чем 15 городах. Полити
ческое влияние анархистов сегодня незначи
тельно. 

Современный анархизм мало чем отлича
ется от традиционного; он сосредоточил ос
новное внимание на проблемах личной свобо
ды и насилия как единственно возможной 
форме перехода к либертарному (вольному) 
обществу. 

АРАКЧЕЕВЩИНА 

После победы над Наполеоном (см. Оте-
чественная война 1812 г.) Россия жила 

ожиданиями глубоких перемен в государст
ве. Деятельность ряда либеральных предста
вителей правительства порождала иллюзии 
конституционализма, но реально в политике 

преобладали бюрократизация управления, 
военная сила для подавления инакомыслия 
(см. Александр I и реформы начала 19 в.). 
Проведение в жизнь этой политики было свя
зано с именем А. А. Аракчеева. Исторически 
период временщиков был позади (см. Фаво
ритизм), и тем более нелепо выглядела фи
гура Аракчеева, значение которого в послед
ний период правления Александра I было 
очень большим. 

Алексей Андреевич Аракчеев (1769 — 
1834) родился в семье бедного помещика 
Новгородской губернии. У отца Аракчеева не 
нашлось даже двухсот рублей, чтобы запи
сать сына в военное училище, и только 
случай помог последнему попасть в шляхет
ский корпус. Успехи в математике и артилле
рии позволили ему быстро стать образцовым 
артиллерийским офицером. Точное испол
нение поручений, неутомимая деятельность 
по налаживанию дисциплины среди под
чиненных обратили на Аракчеева внимание 
великого князя Павла Петровича, и он стал 
комендантом Гатчины. С этого времени на
чался взлет Аракчеева. Став императором, 
Павел I неуклонно продвигал Аракчеева по 
службе, и в возрасте 29 лет тот уже был гене
рал-лейтенантом. Вместе с тем, несмотря на 
благосклонное отношение Павла I, Аракче
ева дважды увольняли со службы. Самодур
ство императора и сложные перипетии 
карьеры оставили в душе Аракчеева глу
бокий след. 

Воцарение Александра I Аракчеев встре
тил в ссылке, в собственном имении. Новый 
император вскоре возвратил его ко двору. 
В 1808 г. Аракчеев стал военным министром, 
а затем, в 1810 г., — председателем департа
мента военных дел Государственного совета. 
И в этом качестве сыграл большую роль в 
проведении военной реформы накануне Оте
чественной войны 1812 г. Однако значение 
Аракчеева выражалось не в его постах и зва
ниях. Он не был тщеславен, вел очень скром
ный образ жизни, от всех царских пожалова
ний отказывался, неизменно заявляя, что 
ему достаточно «благоволения» императора. 
Но за этим подчеркнутым аскетизмом и сухо
стью скрывалось колоссальное властолюбие. 
Очень часто у таких людей даже добрые дей
ствия вызывали в обществе опасения и страх. 
Аракчеев буквально завораживал Александ
ра I беспрекословным выполнением его ука
заний. Угрюмый, необщительный, он требо-



вал ото всех одного — строгого исполнения 
служебных обязанностей. Его суровость час
то доходила до жестокости и была своего 
рода террором по отношению к подчиненным; 
поощрялось не просто чинопочитание, а пре
смыкательство перед вышестоящими. Арак
чеев, подчеркивавший свою приверженность 
порядку, понимал его упрощенно, как бук
вальное и бескомпромиссное выполнение 
приказов начальства, или, как говорил он 
сам, «без умничанья». В армии это вылилось 
в бесконечные плац-парады, муштру, жесто
кое обращение с солдатами. Порядок в армии 
по-аракчеевски означал единообразие фор
мы, аккуратно побеленные казармы, своев
ременные доклады, проверки и другой все
возможный контроль. 

Трагичным было то, что Аракчеев после 
завершения войны 1812 — 1814 гг. стал клю
чевой фигурой не только в военной области, 
но и в гражданском управлении. Наиболее 
яркий пример смешения его военной и граж
данской деятельности — военные поселения. 

Стремясь увеличить численность армии и 
постепенно избавить страну от ненавистной 
рекрутской повинности, Александр I заинте
ресовался системой военных поселений, су
ществовавшей в ряде европейских и азиат
ских стран. Некоторое подобие военных 
поселений имелось в 18 в. и в России. Изна
чальная идея была проста: военные поселе
ния составляются из солдат и крестьян. 
В мирное время они занимаются военным 
обучением и хозяйством, обеспечивая себя 
необходимыми продуктами. После окончания 
срока службы солдаты получают здесь «ку
сок хлеба» и «крышу над головой». 

Благие фантазии правителей нередко при
носили горькие плоды народу. Многие вы
сокопоставленные военные и гражданские 
лица империи были против такой затеи. Но 
Александр I был непреклонен. Против был и 
Аракчеев, но, привыкший к беспрекословно
му выполнению распоряжений, он взялся за 
создание военных поселений. Используя ме
тоды жесточайшего принуждения, Аракчеев 
воплотил проект императора в жизнь. Для 
сотен тысяч крестьян и солдат это стало тра
гедией; русское общество встретило военные 
поселения отрицательно. 

Презрение к общественному мнению, гру
бая военщина, служебный деспотизм, прису
щие Аракчееву, — все это в литературе по
лучило образное название аракчеевщины. 

Его фигура была настолько одиозной в обще
ственном мнении, что Николай I, близкий к 
нему по взглядам, вскоре после воцарения 
уволил Аракчеева со службы. Однако арак
чеевские порядки при Николае I продолжали 
процветать, и поэтому слово «аракчеевщина» 
прочно вошло в русский лексикон (см. Россия 
в царствование Николая I). 

Однако надо отметить, что сам Аракчеев, 
будучи личностью сложной и неоднозначной, 
отличался прагматизмом. В 1818 г. он по по
ручению Александра I составил один из про
ектов отмены крепостного права, а в своем 
имении Грузино открыл госпиталь и заемный 
банк для крестьян (их повседневную жизнь 
Аракчеев строго регламентировал). Две его 
библиотеки насчитывали 15 ООО томов (глав
ным образом иностранных авторов), в том 
числе свыше 100 книг, запрещенных цен
зурой. 

Граф Алексей Андреевич Аракчеев 
(1769— 1834). 

Пользовался неограниченным доверием 
Александра I. Организатор и главный 

начальник военных поселений. 



АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ 
ОСВОЕНИЕ 

Арктические районы Европейской части 
нашей страны человек начал осваивать 

не ранее эпохи позднего мезолита и неолита, 
по мере отступления ледника, преследуя 
стада животных. А первый этап славяно
русской колонизации бассейнов Белого и Ба
ренцева морей был связан с походами новго
родцев в «полуночные страны» для взимания 
дани с местного финно-угорского населения, 
торговли с ним и организации собственных 
промыслов, дававших ценнейшее для того 
времени «валютное сырье» — пушнину и 
«рыбий зуб» (клыки моржа). Тогда большим 
спросом в мире пользовались добываемые на 
Севере ворвань (жир морских животных) и 
кречеты (охотничьи соколы). В 11 — 13 вв. 
новгородцы «проведали» территорию от 
Кольского побережья до бассейна Печоры, 
проникли за Урал. Главным опорным пунк
том новгородской колонизации Арктики с 
14 в. стали Холмогоры. В 13 — 14 вв. с новго
родскими боярами начали успешное сопер
ничество владимиро-суздальские, а затем и 
московские князья, опорной базой которых 
при продвижении на север был Великий Ус
тюг. После подчинения Новгорода Москве в 
конце 15 в. оба колонизационных потока — 
новгородский и «понизовый» — слились, и 
освоение Арктики ознаменовалось новыми 
достижениями. 

В 1499 г. в низовьях Печоры был основан 
Пустозерск — первый русский заполярный 
город, еще один опорный пункт для продви
жения на Северный Урал и в Зауралье. Про
мысловые «станы» при устьях северных рек 
и морских бухтах быстро превращались в 
многодворные поселения, а некоторые из 
них — в крупные пристани и города. В сеть 
поморских поселений органически вписыва
лись православные монастыри, наиболее из
вестные из которых — островной Соловец
кий на Белом море (основан в 1429 г.) и 
Печенгский на мурманском берегу Баренце
ва моря (основан в 1533 г.) — были наряду с 
г. Колой (на том же мурманском побережье) в 
16 в. важными узлами обороны русского Се
вера, долгое время успешно прикрывая его от 
иноземных вторжений. Главным русским 
портом в Поморье стал Архангельск, осно
ванный в 1584 г. в связи с налаживанием ре
гулярной морской торговли с Западной Евро

пой. Путь в устье Северной Двины был про
ложен в 1553 г. англичанами при попытке 
отыскать северо-восточный проход в Китай, 
но для русских возможность плаваний «Сту
деным морем» в европейские страны была 
хорошо известна и не раз использовалась в 
дипломатических целях еще в конце 15 в. 
В 16 в. русские мореходы совершали в аркти
ческих водах и более трудные путешествия. 
Не позднее середины 15 в. поморы стали ре
гулярно посещать архипелаг Новая Земля, а 
в конце 15 в., т. е. за столетие до голландца 
Баренца, добрались до Шпицбергена, на
званного ими Грумантом. К концу 16 в. ими 
были уже освоены западное побережье Но
вой Земли и «мангазейский морской ход» — 
в Обскую губу, на р. Таз с дальнейшим выхо
дом к Енисею. 

Своими успехами русские полярные море
ходы были в немалой степени обязаны ко-
чам — судам, идеально приспособленным 
для плаваний во льдах благодаря малой осад
ке, дополнительной обшивке бортов и яйце
видной форме корпуса, предотвращавшей 
гибель судна при его сжатии льдами. В 17 в. 
на таких кочах промышленные и служилые 
люди прошли вдоль всего побережья Север
ной Азии. Целью этих плаваний, непосредст
венно связанных с освоением Сибири и Даль
него Востока, были лежбища моржей и устья 
рек, по которым поднимались до богатых со
болем таежных участков. 

Первой Камчатской экспедицией 1725 — 
1730 гг. под предводительством Витуса Бе
ринга было окончательно доказано сущест-

Меновая торговля. Иллюстрация из «Истории 
северных народов» шведского ученого О. Магнуса. 
1-я половина 16 в. 



лил совершить успешное плавание и в Ан
тарктике. В 1819 — 1821 гг. шлюпы «Восток» 
и «Мирный» под командованием Фаддея 
Беллинсгаузена и Михаила Лазарева опро
вергли утверждение великого английского 
мореплавателя Джемса Кука, что «ни один 
человек никогда не решится проникнуть на 
юг дальше», чем это удалось ему в 1775 г., 
пробиваясь к легендарному «южному мате
рику». Они не только обнаружили в южных 
широтах много ранее неизвестных островов, 
но и открыли в январе 1820 г. «льдинный ма
терик», т. е. Антарктиду, последний, шестой 
континент нашей планеты. 

Для ряда российских исследователей Арк
тики начала 20 в. их заполярные путешествия 
закончились трагически. При поисках «Земли 
Санникова» погиб Эдуард Толль (1902), по
пытки пройти Северным морским путем име
ли печальные последствия для экспедиции 
Владимира Русанова на небольшом судне 
«Геркулес» (1912 — 1913) и Георгия Брусило
ва на паровой шхуне «Святая Анна» (1912 — 
1914), на пути к Северному полюсу умер от 
цинги руководитель российской полярной 
экспедиции 1912 — 1914 гг. Георгий Седов. Но 
в те же годы русскими военными моряками из 
Гидрографической экспедиции, прокладывав-

вование пролива между Азией и Америкой. 
Впечатляющими оказались результаты Вто
рой Камчатской, или Великой Северной, экс
педиции 1733 — 1743 гг. Витусом Берингом и 
Алексеем Чирковым были открыты Алеут
ские острова и Аляска, а север
ными отрядами экспедиции 
было нанесено на карту почти 
все побережье Ледовитого оке
ана и, таким образом, создана 
научная основа для создания 
Северного морского пути, став
шего реальностью спустя пол
тора столетия. В 18 в. ряд важ
ных открытий был сделан в 
ходе дальнейшего промысло
вого освоения Арктики: обсле
дован восточный берег Новой 
Земли, открыты Новосибир
ские острова, на которых 
развернулась добыча мамонто
вой кости. В 1820-х гг. широ
кую известность получили по
лярные исследования Федора 
Литке (у Новой Земли), Фер
динанда Врангеля (Колымское 
побережье). 

Опыт, накопленный к этому 
времени российскими моряка
ми в арктических водах, позво-

Одна из первых подробных и научно обоснованных 
карт Арктики, составленная М. В. Ломоносовым. 

Древнерусское ледовое судно — коч. 



АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ ОСВОЕНИЕ 

шими под командованием Бориса Вилькицко-
го на ледокольных транспортах «Таймыр» и 
«Вайгач» маршрут из Владивостока в Архан
гельск, было совершено последнее из крупных 
географических открытий в истории нашей 
планеты — недалеко от Таймыра обнаружен 
большой архипелаг, названный впоследствии 
Северной Землей. 

Использование ледокольных судов решило 
многие проблемы мореплавания в Арктике. 
Первый в мире ледокол, способный преодо

левать тяжелые льды, — «Ермак» — был по
строен в 1899 г. по инициативе и под руковод
ством адмирала Степана Макарова, под его 
же командованием совершал плавания во 
льдах по Баренцеву морю в 1899 и 1901 гг. и 
впоследствии сыграл видную роль в налажи
вании арктического судоходства вместе с та
кими ледокольными судами, как «Седов», 
«Сибиряков», «Садко», «Малыгин», «Кра
син», «Литке», которые также были построе
ны еще в досоветский период, но снискали 



широкую известность и славу в 1920 — 
1930 гг. Об упрочении позиций России в высо
ких широтах в начале 20 в. свидетельствова
ли и первые «северные» радиостанции (на 
Камчатке, на р. Анадырь, под Архангель
ском, на Новой Земле, у пролива Югорский 
Шар, на о. Вайгач, п-ове Ямал, о. Диксон), и 
рождение полярной авиации (полеты Яна 
Нагурского вдоль Новой Земли в 1914 г.), и 
новые порты на арктическом побережье, са
мым перспективным из которых оказался 

Мурманск, основанный в 1916 г. неподалеку 
от древней Колы. Все это подготовило прорыв 
нашей страны в освоении Арктики в совет
ское время. 

В 1920-е гг. были официально определены 
границы СССР в Северном Ледовитом океане, 
закрепленные поднятием государственных 
флагов на восточном (на о-вах Врангеля и Ге
ральда) и западном (на Земле Франца-Иоси
фа) рубежах арктического сектора. На 
о. Шпицберген, отданном под суверенитет 
Норвегии, наша страна позднее получила пра
во на разработку угольных месторождений. 

Главной целью было окончательное освое
ние Северного морского пути. Впервые в одну 
навигацию по нему в 1932 г. прошел из 
Архангельска ледокольный пароход «Сиби
ряков» (капитан — Владимир Воронин) с 
экспедицией Арктического института, воз
главляемой Отто Шмидтом. Попытка Шмид
та совершить в следующем году такое же 
плавание на обычном пароходе «Челюскин» 
окончилась неудачей: судно было раздавлено 
льдами в Чукотском море. Участники рейса 
успели высадиться, и лагерь челюскинцев в 
несколько приемов вывезли на материк. 
Полярные летчики Анатолий Ляпидевский, 
Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, 
Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Ми
хаил Водопьянов, Иван Доронин стали пер
выми Героями Советского Союза и еще не раз 
героически проявили себя в Арктике. 
В 1934 г. Северным морским путем благопо
лучно прошел в одну навигацию ледорез 
«Литке», а на следующий год — четыре 
обыкновенных грузовых парохода. В 1939 г. 
вдоль арктического побережья СССР было 
совершено двойное сквозное плавание (туда 
и обратно), что означало окончательное осво
ение Северного морского пути. В годы Ве
ликой Отечественной войны по нему с 
Дальнего Востока в Баренцево море уда
лось перевезти немало важных для обороны 

Семен Дежнёв. 1648 г. (открытие про
лива между Евразией и Северной Аме
рикой). 

Основные направления освоения рус
скими Сибири и Дальнего Востока. 



грузов и военных кораблей. В дальнейшем 
была налажена регулярная переброска на
роднохозяйственных грузов в порты Аркти
ки (Игарку, Дудинку, Диксон, Тикси, Певек, 
бухту Провидения) и крупные сибирские 
реки. С 1959 г. в проводке судов приняли уча
стие атомные ледоколы, о возможностях ко
торых можно судить по атомоходу «Аркти
ка», достигшему в активном плавании 
Северного полюса в 1977 г. Общепризнаны и 
более ранние достижения нашей страны в ос
воении центральных районов Ледовитого 
океана. Еще в 1937 г. самолетами на большую 
льдину близ полюса была высажена группа 
из 4 человек во главе с Иваном Папаниным, 
создавшая первую в мире дрейфующую по
лярную станцию. После второй мировой вой

ны дрейфующие станции стали обыденным 
явлением в Арктике. Благодаря им далеко 
продвинулось изучение Северного Ледовито
го океана — его подводного рельефа, тече
ний, ветров и т. п. 

Если изучение Арктики всегда было увяза
но с хозяйственным использованием природ
ных богатств европейского Севера и Сибири, 
то внимание отечественных исследователей к 
Антарктике определялось прежде всего науч
ными целями. 

Материальную отдачу от примыкающих к 
Южному полюсу территорий наша страна 
получала лишь в 1950 — 1960 гг., когда в омы
вающих Антарктиду морях активно действо
вали советские китобойные флотилии. В 1956 г. 
в Антарктиде высадилась первая советская 
научная экспедиция, возглавлявшаяся Миха

илом Сомовым и состоявшая в основном из 
сотрудников Арктического научно-исследова
тельского института. На этом континенте, не 
имеющем ни постоянного населения, ни госу
дарственных границ, советские ученые, под
ключившись к программе Международного 
геофизического года, выбрали наименее иссле
дованный «сектор Индийского океана». Там 
была построена их главная база — станция 
Мирный, а вскоре еще две (Пионерская и 
Оазис). С тех пор советские экспедиции в Ан
тарктиду стали регулярными. Возглавляли их 
опытнейшие полярники, а доставляли на ледо
вый континент морские суда. 

В 1962 г. была открыта станция Молодеж
ная, которая с 1971 г. стала главной базой со
ветских антарктических экспедиций. Особое 
положение занимает станция Восток, находя-

Участники первой со
ветской д р е йф ующей 
станции «Северный 
полюс» П. Ширшов, 
Э. Кренкель, И. Папа-
пин, Е. Федоров (слева на право) 

Караван судов ведет 
ледокол. 



щаяся внутри континента, в районе Южного 
геомагнитного полюса и на Полюсе холода 
Земли (с температурой до -88°С), т. е. в самом 
суровом и труднодоступном месте нашей пла
неты. Крайне тяжело доставляются туда и 
грузы: в основном санно-гусеничными поезда
ми со станции Мирный. Наши ученые до по
следнего времени занимали ведущее место в 
изучении Антарктики и часто действовали в 
тесном контакте с исследователями из других 
стран. За 4 десятилетия были достигнуты зна
чительные успехи в изучении антарктических 
морей и климата, прибрежных и внутрикон-
тинентальных льдов, горных пород, разведа
ны месторождения каменного угля, железной 
руды, цветных металлов, все более детальной 
становится карта Антарктиды, местами до сих 
пор еще скрывающая под толщей льда свои 
очертания. 

В последние годы Россия сворачивает ис
следовательские работы в Антарктиде, но, 
как бы в дальнейшем ни складывалась судь
ба ледяного континента, вклад нашей страны 
в его освоение навсегда останется в благодар
ной памяти человечества. Наглядное свиде
тельство тому — сотни русских имен и на
званий на карте Антарктики: моря Лазарева, 
Сомова, Космонавтов, о-ва Петра I, Бороди
но, Березина, Малый Ярославец, Смоленск, 

плато Советское, Земля Александра I, хре
бет Тараканова, гора Лопатина, вершина Пе
рова, пик Мусоргского, п-ов Шостаковича, 
бухта Шуйского и др. Многие из них даны в 
честь наших соотечественников зарубежны
ми исследователями. 

АРМИЯ 

Тысячелетняя история России неразрыв
но связана с доблестью и подвигами рус

ского воинства (см. Военное искусство Рос
сии (до начала 20 в.). Россия, занимавшая 
огромное евразийское пространство, свою 
безопасность могла обеспечить только с по
мощью мощной армии, которая постепенно 
превращалась в серьезную силу внутри 
страны. Большое влияние военных на по
литическую жизнь является одной из тради
ций российской государственности, харак
терной для различных эпох. 

В Киевской Руси (см. Русь в 9 — начале 
12 в.) безопасность государства обеспечивали 
немногочисленные княжеские дружины, к 
которым в случае грозной внешней опасно
сти присоединялось народное ополчение. 
В 15 — 17 вв. военную службу несли дворяне 
и дети боярские, получавшие за нее земли — 
поместья. Менее привилегированной частью 
«служилых людей» были стрельцы. Это во
инство не представлялось надежным, так как 

Груз с Большой з емли доставил полярникам на Антар
ктиду корабль «Академик Федоров» . 



служба не являлась основным занятием как 
дворян, так и стрельцов. Они принимали ак
тивное участие в политической жизни, отста
ивая свои хозяйственные, торговые и другие 
интересы, часто не совпадавшие с царскими. 
В 17 в. стали формироваться полки инозем
ного строя, состоявшие из свободных людей 
различных сословий: солдатские (пехотные), 
вооруженные мушкетами, бердышами, шпа
гами, и рейтарские (конные), с карабинами, 
пистолетами, саблями и копьями, поэтому их 
еще называли копейщиками. Всего к концу 
17 в. насчитывалось 39 солдатских и 25 рей
тарских полков общей численностью до 
90 тыс. человек. 

В результате реформ Петра I произошел 
переход к регулярной армии, с пожизненным 
сроком службы, полным обеспечением всем 
необходимым, профессиональной подготовкой 
военных и жесткой дисциплиной (см. Петр I и 
реформы первой четверти 18 в.). В 1699 г. в 
Москве были изданы указы по созданию войск 
нового образца. Один из указов объявлял при
ем добровольцев из вольных людей на услови
ях, что все они будут получать жалованье «по 
11 рублей и будут записаны в московских пол
ках в солдаты, а когда они будут на службе ве
ликого государя, где ни на есть, им будут даны 
хлебные кормовые запасы и вино». По другому 
указу набирались «даточные» люди со всех 
вотчин, поместий и церковных владений. «Да
точные» люди поставлялись «из дворовых и 
деловых людей, добрых, не старых и не увеч
ных, и с патриарха, митрополитов, монасты
рей и с церквей, из числа служек, служебни
ков и конюхов». 

Первый набор дал около 32 тыс. рекрутов, 
из них было сформировано 27 пехотных и 
2 драгунских полка. Вооружение пехоты со
стояло из кремневых ружей и шпаг. Капра
лы, сержанты и ефрейторы имели пики и 
алебарды. Обмундирование было единым — 
зеленый кафтан по немецкому образцу. 
Муштровали солдат командиры из иностран
цев. Боевой школой русской регулярной ар
мии стала Северная война 1700 — 1721 гг., 
положившая начало отработке внутренних 
связей полков и традициям в армии (см. Рус
ско-шведские войны 16 — 19 вв.). 

В первой четверти 18 в. русская армия — 
одна из сильнейших в Европе. В ее рядах на
считывалось более 100 тыс. человек. Кроме 
того, существовали гарнизонные войска, 
призванные утвердить власть России на 

вновь присоединенных территориях; ланд-
милиция — для охраны окраин; иррегуляр
ные казачьи войска (см. Казачество). Общая 
численность вооруженных сил превышала 
220 тыс. человек. Благодаря развитию ману
фактур армия имела мощную по тем време
нам артиллерию. 

В русской армии постоянно не хватало 
офицеров, должности которых могли зани
мать только дворяне. Разрешила этот вопрос 
петровская Табель о рангах. За «беспороч
ную» службу рядовые производились в ун
тер-офицеры, за особые успехи они могли 
стать офицерами. Любой офицерский чин 
приносил дворянство (см. Чины, звания, ти
тулы). 

Дворцовый гренадер. Портрет работы неизвестного 
художника. Конец 19 — начало 20 в. 



Солдатская служба была очень тяжелой. 
Крестьянские парни, попавшие в рекруты, 
глубоко переживали переход от домашнего 
быта к военному. Телесные наказания и 
смертная казнь представляли обычное явле
ние. Служба, фактически пожизненная, тре
бовала огромного физического напряжения, 
особенно при длительных переходах. Казарм 
почти не существовало; даже в начале 19 в. 
их не хватало и для половины армии. Позд
ней осенью солдат размещали на зимние 
квартиры. Их расселяли по домам сельских и 
городских жителей. Они разделяли убогое 
жилище и обычную скудную пищу простого 
народа. Из-за плохого питания и полного от
сутствия медицинской помощи во время по
стоя солдаты часто болели и умирали. Но, не
смотря на все трудности, в русской армии 
складывались славные боевые традиции, 
крепкие товарищеские отношения. 

Знаменательной эпохой в истории армии 
была полководческая деятельность А. В. Су
ворова. Он восхищался древними римля
нами, у которых, как он писал, «бои были 
кровавыми учениями, а учения — бои без 
пролития крови». Обучая солдат, Суворов де
лал упор не на парадной муштре, а на том, с 
чем придется столкнуться на войне, действо
вал «не рассказом, а показом». Он отличался 
властной суровостью, но при этом сохранял 
справедливость и проявлял глубокое уваже
ние к личности солдата. Слава и популяр
ность Суворова прочно вошли в историю рус
ской армии и были широко известны за 
рубежом. 

На прямой противоположности суворов
ским принципам в конце 18 в. строились «гат
чинские войска» Павла I. Придя к власти, 
Павел I стал насаждать отжившие свой век 
порядки во всей русской армии. Опять появи
лись ненавистные косы, парики; удобные 
куртки, шаровары, сапоги, каски сменили 
прусские мундиры. Снова воцарилась жесто
кая, бессмысленная муштра. В результате 
русской армии был нанесен огромный ущерб 
накануне кровопролитных войн с наполео
новской Францией. 

Отечественная война 1812 г. значительно 
подняла авторитет армии в России. Победо
носная война повлияла на взгляды многих 
офицеров. В их среде возникло движение за 
гуманное отношение к солдатам; по их ини
циативе в полках организовывались школы 
взаимного обучения грамоте. 

Сдача Плевны ее комендантом Османом-пашой. 
Картина художника Н. Д. Дмитриева-Оренбургско
го. С л е в а н а п р а в о : военный министр Д. А. Милютин, 
начальник штаба главнокомандующего Н. А. Непо-
койчицкий, министр двора А. В. Адлеберг. 

Однако «свежий ветер» не надолго проник 
в армию. К началу 20-х гг. 19 в. порядки в ар
мии стал определять воспитанник «гатчин
ских войск» А. А. Аракчеев (см. Аракчеевщи
на). Накануне 1812 г. была проведена военная 
реформа. По инициативе Александра I для 
солдат стали строиться военные поселения, 
где они наряду со службой занимались еще и 
сельскохозяйственными работами. К середи
не 19 в. численность русской армии заметно 
возросла, увеличился и ее боевой потенциал, 
но в условиях господства крепостного строя и 
реакционной политической системы глубо
ких качественных изменений в ней не проис-



Унтер-офицер Московского 
полка Петр Петров. 
Портрет работы художника 
С. Ф. Александрова. 1886 г. 

ходило. По-прежнему армия пополнялась за 
счет ненавистной в народе рекрутской по
винности; срок службы составлял 20 — 
25 лет. Отсюда вытекало преобладание по
жилых солдат, которые не в состоянии были 
нести полевую службу. Так, из 1,4 млн. чело
век, находившихся на службе в годы Крым
ской войны 1853 — 1856 гг., полевую службу 
могли нести не более 500 тыс. 

Под влиянием печальных уроков крымской 
и франко-прусской войн русская армия под
верглась реорганизации. Реформы (они прово
дились в течение 60-х — в начале 70-х гг.) осу
ществлял выдающийся государственный 
деятель, военный теоретик, генерал-фельд

маршал Д. А. Милютин (1816 — 1912). С целью 
повышения ответственности командиров бы
ла ослаблена централизация военного управ
ления и созданы военные округа. Год от года 
сокращались сроки службы рядовых, соста
вив в итоге 10 лет. Наконец, 1 января 1874 г. в 
России была введена всеобщая воинская по
винность. 

По новому закону военную службу обязаны 
были нести все мужчины независимо от со
словной принадлежности. Льготы давались 
только по состоянию здоровья, семейному по
ложению (единственный кормилец) и образо
ванию (в виде сокращенных сроков службы). 
Общий срок службы составлял 15 лет, из них 
6 лет приходилось на действительную службу 
и 9 лет — на службу в запасе. Через несколько 
лет продолжительность действительной 
службы сократилась до 4 лет в пехоте и 5 лет 
в кавалерии, конной артиллерии и инженер
ных войсках. Новые воинские уставы преду
сматривали быстрое обучение новобранцев и 
сводили к минимуму плац-парадную муштру. 
Офицеров готовили в юнкерских училищах, 
куда принимались лица со средним образова
нием без сословных ограничений. Высшее во
енное образование давалось в военных акаде
миях, но количество офицеров, оканчивавших 
их, было незначительно. 

При реорганизации армии была осуществ
лена широкая программа развития военной 
промышленности. Старые оружейные заво-



ды — Тульский, Ижевский, Сестрорецкий — 
подверглись технической реконструкции. 
В результате открытий русских металлургов 
Россия впервые в мире начала производить 
артиллерийские стволы из литой стали. Раз
витие массового военного производства по
зволило перевооружить армию новым стрел
ковым оружием; наиболее известна винтовка 
С. И. Мосина образца 1891 г. Результаты ре
форм блестяще сказались на ходе русско-
турецкой войны 1877 — 1878 гг., закончив
шейся полной победой русской армии (см. 
Русско-турецкие войны 17 — 19 вв.). 

Особое положение в русской армии зани
мала гвардия. Возникла она одновременно с 
регулярной армией, т. е. на рубеже 17 — 
18 вв., как привилегированные войска. Пер
вые гвардейские полки — Преображенский 
и Семеновский — считали свое «старшинст
во» с 1700 г. В 1724 г., во время коронации 
Екатерины I, из гвардейских офицеров была 
сформирована кавалергардия (кавалергар
ды) как особо привилегированная часть гвар
дии для личной охраны царственной особы. 
В 1730 г. появились Измайловский и Конный 
гвардейские полки. 

Первоначально гвардия формировалась из 
дворян и наиболее отличившихся армейских 
унтер-офицеров. Лишь с середины 18 в. она 
стала пополняться за счет рекрутов, но окон
чательно положение о ее дворянском составе 
было отменено только в начале 19 в. Привиле

гии гвардейских офицеров и унтер-офицеров 
определялись «старшинством» в два чина по 
сравнению с армейскими. Это означало, что 
при переводе в армию гвардейский офицер 
автоматически повышался на два чина, а 
унтер-офицер производился в офицеры и 
получал дворянство. Все нижние чины — сол
даты — считались гренадерами, т. е. отборны
ми воинами. С конца 18 в. в гвардии были 
представлены все рода войск; ее полки — гу
сарский, егерский, кирасирский, казачий,ата
манский и другие подразделения — объявля
лись образцовыми, служащими примером для 
всех аналогичных полков в армии. На протя
жении 19 в. в знак признания преданности го
сударю и воинских заслуг в гвардию были 
включены небольшие, чисто символические, 
подразделения крымских татар, калмыков, а 
также казаков. Со временем гвардия стала 
подразделяться на «старую» и «молодую»; по
лки «старой» гвардии считались более приви
легированными. 

В начале 20 в. русская гвардия состояла из 
39 полков, 4 артиллерийских бригад, сапер
ного батальона, гвардейского морского эки
пажа и нескольких кораблей. Привилегиро
ванное положение гвардии не ставило ее в 
исключительное положение во время войн. 

Знак отличия военного ордена 
Св. Георгия 1 — 4-й степеней . 

Парад на Царицыном лугу 
в Петербурге в 1831 г. 

Картина художника Г. Г. Чернецова 
(фрагмент). 



Напротив, гвардейцы принимали участие в 
самых ответственных и опасных районах бо
евых действий. Героизм и самоотвержен
ность гвардии снискали всеобщее уважение в 
России и за ее пределами. Об участии гвар
дии в дворцовых переворотах читайте в соот
ветствующей статье словаря. 

В 20 в. русская армия насчитывала 1 млн. че
ловек на действительной службе и 3,5 млн. — в 
запасе. Поражение в русско-японской войне 
1904 — 1905 гг. потребовало новых решитель
ных шагов по укреплению армии. 

В 1905 — 1912 гг. были проведены новые 
военные реформы, которые существенно ук
репили русскую армию к началу первой ми
ровой войны. Однако завершить полное пере
вооружение армии царскому правительству 
не удалось, и поэтому, действуя против более 
современной германской армии, русские вой
ска потерпели ряд тяжелых поражений. Вме
сте с тем, выступая против австро-венгер
ских войск, русская армия смогла провести 
несколько весьма успешных операций. 
К концу 1917 г. старая армия в результате 
поражений, общего кризиса в стране была 
деморализована и не способна воевать. 

15 января 1918 г. декретом Советского пра
вительства создавалась Рабоче-Крестьян-
ская Красная Армия (РККА), которая в ходе 
гражданской войны и иностранной военной 
интервенции 1918 — 1922 гг. прошла слож
ный путь развития и постепенно преврати
лась в мощную боевую силу. В 20 — 30-е гг. 
окончательно утвердились принципы всеоб
щей воинской обязанности граждан Совет
ского Союза, сформировался квалифициро
ванный кадровый состав командования 
РККА, произошло перевооружение армии. 

В годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг., несмотря на колоссальные 
потери, Красная Армия продолжала укреп
ляться и к концу войны превратилась в силь
нейшую армию в мире. С 1946 г. ее новое офи
циальное название — Советская Армия. 

В послевоенный период Советские Воору
женные Силы получили в свое распоряжение 
ядерное оружие, ракеты стратегического на
значения, мощную авиацию. Для обеспече
ния безопасности важнейших экономических 
центров страны был создан огромный комп
лекс противовоздушной обороны. Все это по
требовало колоссальных затрат государства 
на военные цели. Успехи в военной области 
во многом обеспечивались за счет средств, 

необходимых для гражданских о т р а с л е й хо
зяйства, за счет экономии средств на образо
вание, культуру и здравоохранение. Участие 
Советского Союза в гонке вооружений имело 
двоякие последствия: с одной стороны, ог
ромный военный потенциал страны сдержи
вал военные притязания других держав, со
здавая стабильную обстановку в мире; с 
другой — непомерные военные расходы раз
рушали собственную экономику. 

Характерной чертой современной армии 
является ее высокая техническая оснащен
ность, что предъявляет новые требования к 
личному составу. Армия нуждается в специ
алистах самых разнообразных отраслей зна
ний. Современные солдаты и офицеры долж
ны не только иметь высокую физическую 
подготовку, но и уметь пользоваться разно
образной техникой, различными, порой 
очень сложными видами оружия и совершен
ными навыками ведения боя в тылу против
ника. В 80-х гг., полагаясь на прежнее пре
восходство Советской Армии, военное 
руководство придерживалось устаревших 
концепций и форм организации войск, что 
породило затяжной кризис Вооруженных 
Сил. Как часто бывало в российской истории, 
кризис в армии способствовал общеполити
ческому кризису в стране в целом, что и про
явилось в политических событиях 1991 г. 

После распада Советского Союза в декабре 
1991 г. и образования суверенной Российской 
Федерации начался трудный процесс фор
мирования новой Российской Армии. 

АРХЕОЛОГИЯ 

Впереводе с греческого — наука о древно
стях (от archaios — «древний» и logos — 

«наука»). По определению известного учено
го А. В. Арциховского, археология — это «ис
тория, вооруженная лопатой», наука, изуча
ющая историческое прошлое человечества 
по вещественным историческим остаткам, 
погребенным в земле. 

Интерес ко всякого рода древностям воз
ник на Руси еще в первые века русской исто
рии. В церквах, соборах хранили реликвии, 
связанные с памятью о князьях, высших ду
ховных иерархах. В Троицком соборе Пскова 
можно было увидеть сани, принадлежавшие 
княгине Ольге (10 в.), мечи, приписываемые 
князьям Довмонту и Всеволоду Мстиславичу 



(12 и 14 вв.). В Боголюбове, под Владимиром, 
хранился меч князя Бориса. В Новгородской 
Софии берегли посох и облачение епископа 
Никиты (12 в.), а в Борисоглебской церкви — 
палицы языческого бога Перуна, чья статуя 
до крещения новгородцев стояла в Перуно-
вой роще на берегу озера Ильмень. Ризницы 
древних церквей являлись хранилищами ра
ритетов, а по сути это были первые музеи на 
Руси. Проводились тогда и раскопки, но они 
были связаны с христианскими святынями. 
В Пскове в 1420 г. по решению посадников 
для прекращения мора решено было отко
пать фундамент разрушенной церкви Вла-
сия. Горожане купили «двор Артемьев», 
снесли строения и в первом на северо-западе 
Руси раскопе «обретоша престол». 

Зарождение в России науки археологии от
носится к 1 8 в . В1718г. Петр I издал два ука
за, предписывавших собирать для нового му
зея — Кунсткамеры находимые «в земле или 
воде... старые надписи... старое оружие, посуду 
и все, что зело старо и необыкновенно». При 
этом надлежало «делать чертежи, как что 

найдут». Вскоре в Сибирь для сбора коллек
ции для Кунсткамеры направилась экспеди
ция Д. Г. Мессершмидта. В 1733 — 1743 гг. со
стоялась еще одна сибирская экспедиция 
(Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин). В 1739 г. историк 
В. Н. Татищев написал подробную инструк
цию для археологических раскопок. Во второй 
половине 18 в. российские ученые вели актив
ные археологические раскопки древнегре
ческих городов на территории присоединен
ного к России Причерноморья и скифских 
курганов. 

Длительное время к раскопкам относились 
как к добыче вещей, а к выявленным древно
стям как к редкостям, связанным с исчезнув
шими цивилизациями. Находки были пред
метом любования, восхищения, вдохновения, 
но не служили для познания прошлого. Пере^ 
лом наступил в 19 в., когда произошло актив
ное накопление материалов. Велись раскоп
ки поселений каменного века, курганов эпохи 
бронзы и курганов, сооруженных скифами в 
железном веке. Раскапывались античные го
рода, впервые начали изучаться курганные и 

На высоком берегу реки Великой стоит 
псковский Кремль. 
На с н и м к е : вид из Довмонтова города. 
На переднем плане — основание древних 
храмов Довмонтова города. 



городские древности Руси. Совершенствова
лась методика раскопок, обработки массовых 
материалов. Это позволило перейти к конк
ретным наблюдениям и историческим выво
дам. Сами предметы в руках исследователей 
перестали быть немыми свидетелями про
шлого, а начали рассказывать о нем. Они пре
вратились в исторический источник. Тогда 
археология и стала наукой. 

Ученые имеют дело с вещественными ис
точниками, или археологическими памятни
ками. Под последними понимаются не только 
какие-то надгробия. Это может быть отдель
ная находка, будь то горшок, височное коль
цо, нож, поселение, клад, погребальное 
сооружение, наскальные изображения и т. д. 
Словом, археологический памятник — это 
любой древний объект, сохраняющийся в 
земле, а иногда и в воде. 

Основные виды поселений: стоянки, городи
ща, города, селища. Стоянки — остатки посе
лений каменного и бронзового веков, которые 
хранят следы жилищ, кремневые, бронзовые, 
костяные изделия. Например, на поселении 
новокаменного века Черная Гора в Мещере 
были найдены многочисленные кремневые на
конечники стрел, отщепы, черепки глиняных 
сосудов, украшенных орнаментом, костяные 
проколки, резное изображение головки змеи, 
«бумеранг» и даже флейты. На озерах сущест
вовали свайные поселения. Их остатки нахо
дят при разработке торфяников, бывших озер. 
Здесь неплохо сохраняются предметы из де
рева, кости, рога. 

Городища — укрепленные заброшенные в 
древности поселения, которые имели оборо
нительные сооружения в виде валов и рвов. 
К разряду городищ археологи относят как 
целые средневековые города (Рязань), так и 
небольшие укрепленные поселения эпохи 
железного века (Дьяково в Москве). На таких 
памятниках можно проследить эволюцию си
стемы оборонительных сооружений, полу
чить данные о планировке, быте, культуре 
разных эпох. 

Многие древнерусские города, имеющие 
укрепления, но жизнь на которых не преры
валась до наших дней, в разряд городищ не 
зачисляются (Новгород, Псков, Суздаль, Пе-
реславль-Залесский и др.). 

Селища — неукрепленные поселения. При
менительно к эпохе Древней Руси их надо рас
сматривать как остатки деревень и сел. Сведе
ния о многих деревнях 14 — 16 вв. сохранили 

писцовые книги. Об обилии данных памятни
ков, которые почти не выявлены, свидетельст
вует тот факт, что в указанное время деревни 
в центральной полосе и на северо-западе Рос
сии располагались через каждые 2 — 3 вер
сты и даже на болотах. 

С сельскими и городскими поселениями 
связываются клады, оставленные жителями 
в минуту опасности. Многие клады (как, на
пример, в Рязани) относятся ко времени ор
дынского ига. Известны клады арабских мо
нет 8 — 10 вв., поступавших на Русь в обмен 
на пушнину. 

Погребальные памятники бывают в виде 
каменных и земляных насыпей (курганы), 
грунтовых могил, каменных сооружений 
(дольмены на Кавказе). Это очень ценный ис
торический источник. В могилах вещи, как 
правило, хорошо сохраняются. По характеру 
произведенных действий во время захороне
ния (разжигание костра, посыпание умерше
го охрой, порядок укладки вещей и т. д.) мож
но реконструировать погребальный обряд и 
далее представление людей об окружавшем 
их мире. 

Вещественные источники хранятся в боль
шинстве случаев в культурном слое, который 

Раскопки в Новгороде. 1953 г. 



Предметы Старорязанского клада 12 — 15 вв. 
Золото, скань, зернь, перегородчатая эмаль, 

самоцветные камни, жемчуг. Музеи Московского Кремля. 

является результатом жизнедеятельности 
человека на местах его обитания. На стоян
ках и селищах он может достигать несколь
ких сантиметров, а в городах — 8 — 9м 
(Москва, Новгород). Сохранению напластова
ний, в частности остатков органического про
исхождения (дерево, ткань, кость), в ряде 
случаев способствует насыщенность слоя 
влагой. В Новгороде было найдено даже над
кушенное яблоко 10 в. Культурный слой 
справедливо сравнивают с архивом и кладо
вой древностей. 

Археологическая наука в России прошла ог
ромный путь в своем развитии — с конца 19 в. 
по настоящее время, совершенствуя приемы и 
методы раскопок, аналитическую обработку 
добытых материалов. Изучены тысячи памят
ников, восстановлены многие забытые стра
ницы отечественной истории. Сейчас ученые 
ведут работы по составлению «Свода памят
ников археологии» страны. О своих находках 
они рассказывают в ежегоднике «Архео-Раскопки городища 1 тысячелетия н. э. на Урале. 



логические открытия». Завершается много
томный труд «Археология СССР», в котором 
подводятся итоги изучения всех эпох и куль
тур на территории бывшего СССР. 

АРХИВЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ 

Архив — собрание документов, образо
вавшихся в результате деятельности го

сударственных и муниципальных учрежде
ний, общественных организаций и частных 
лиц; учреждение (или его структурная 
часть), обеспечивающее комплектование, со
хранность и использование документов; со
вокупность сведений по той или иной отрасли 
знаний, науки (архив социологии, архив фи
лософии и др.). 

Возникнув как место хранения старых до
кументов, архивы по мере развития обще
ства становились наряду с библиотеками и 
музеями материализованной памятью о про
шлом. В Древней Руси «старые письмена» 
продолжительное время находились вместе с 
казною в сокровищницах князей и других 
феодалов. С принятием христианства в стро
ящихся церквах и монастырях вместе с пред
метами культа стали хранить рукописные 
книги, грамоты и иные ценные акты. Софий
ский собор, Киево-Печерская лавра в Киеве 
располагали значительными документаль
ными собраниями. Византийские церковно
служители принесли на Русь традиции дело
производства, сложившиеся в Восточной 
Римской империи. Русские летописцы охотно 
использовали житийные сказания, поучения, 
послания, грамоты при составлении летопис
ных сводов. Формировались значительные 
собрания и в городских архивах (Новгород, 
Псков), и в домах родовитой знати. 

Возникший в 16 в. Царский архив, наряду с 
документами по внутренней и внешней поли
тике, вобрал в себя бумаги смоленских, черни
говских, ярославских и других князей. Но «ве
ликая смута» начала 17 в. и пресечение 
династии Рюриковичей привели к его раз
дроблению. Одна его часть оказалась в Поль
ше, другая была присоединена к архиву По
сольского приказа, ставшего главным 
политическим архивом страны. В 17 в. в Рос
сийском государстве возникли ведомственные 
архивы. При Петре I в коллегиях, сменивших 
приказы, появилась должность архивариуса; 
стало употребляться слово «архив» вместо 

«казна», «казанка», «бумажница». Архивы, 
отделяясь от канцелярий, постепенно стано
вились самостоятельными структурами уч
реждений, куда, согласно Генеральному ре
гламенту, теперь сдавались по истечении 
определенного срока документы. Наиболее из
вестные ведомственные архивы 18 в. — архив 
Коллегии иностранных дел, Разрядно-сенат-
ский архив, Санкт-Петербургский и Москов
ский государственные архивы старых дел, 
Поместно-вотчинный, Межевой. 

Министерская реформа начала 19 в. (см. 
Александр I и реформы начала 19 в.) не изме
нила ведомственный принцип организации 

Н. Н. Бантыш-Камен
ский (1737 — 1814) — 
управляющий Москов
ским архивом Коллегии 
иностранных дел. Порт
рет работы неизвестного 
художника. 

архивного дела. Каждое учреждение стреми
лось обзавестись своим хранилищем. Пробуж
дение национального самосознания после 
Отечественной войны 1812 г., возросшее вни
мание всех слоев общества к прошлому стра
ны, к ее культуре развивали коллекциониро
вание и способствовали созданию частных 
архивных коллекций (Н. П. Румянцев и др.). 

Правительство Российской империи не раз 
пыталось реформировать ведомственную 
структуру архивов. Во второй половине 19 в. 
губернские ученые архивные комиссии прове
ли значительную работу по спасению, собира
нию, описанию и использованию документов 
на местах. К началу 20 в. в России вплотную 
подошли к созданию отрасли государственно
го управления архивным делом; подготовку 
кадров осуществляли Петроградский и Мос
ковский археологические институты. 

Первая мировая война и Октябрьская ре
волюция 1917 г. оставили огромную массу 
беспризорных архивов. Только в двух столи
цах историки насчитали свыше 100 различ
ных архивохранилищ. Выполнить задачу 



Управляющий Москов
ским архивом Мини
стерства юстиции 
Н. В. Калачов (1819 — 
1885). 

Фотография 2-й полови
ны 19 в. 

«Букварь» Кариона Истомина, изданный в Москве в 
1694 г. Каждая страница этой книги гравирована на меди 
Леонтием Буниным. 

спасения архивов взял на себя Союз россий
ских архивных деятелей во главе с А. С. Лап-
по-Данилевским. После принятия декрета 
1 июня 1918 г. «О реорганизации и централи
зации архивного дела в РСФСР» усилилась 
концентрация документов в центральных и 
местных архивах. Архивы правительствен
ных учреждений Российской империи и Вре-
менного правительства ликвидировались 
как ведомственные хранилища, и находя
щиеся в них документы составили единый 
Государственный архивный фонд (ГАФ). Для 
управления архивами страны были созданы 
Главное управление архивным делом (ГУАД) 
и его учреждения на местах, находившиеся в 
ведении Наркомпроса. После многочислен
ных реорганизаций архивные органы (Глав-

Столбец из фонда Поместного приказа и гусиные 
перья для письма, применявшиеся в 17 в. 



Документы по внешней политике были 
сосредоточены в двух архивах МИДа: Архи
ве внешней политики России (АВПР) и Архи
ве внешней политики СССР (АВП СССР). 
Министерство обороны также располагало 
двумя хранилищами с документами военного 
(1941 — 1945) и послевоенного периодов. 
Ценные исторические источники хранили от
делы рукописей центральных библиотек; от
дельные системы архивов имели КП СССР и 
АН СССР. 

Драматические события, связанные с рас
падом СССР, изменили состав ГАФ. От него 
отошли архивные структуры 14 вновь обра
зовавшихся суверенных государств. Однако 
центральные хранилища не понесли особых 
потерь. Преобразованные осенью 1991 г. в 
федеральные архивы и центры хранения до
кументации, они пополнились огромным ко
личеством партийных бумаг. Руководство 
Архивным фондом РФ перешло к Государст
венной архивной службе РФ (Росархив). 
Документы Политбюро КПСС нашли место в 
президентском архиве (1992). Только в фе
деральных архивах и центрах хранения 
документации имеются 37 млн. дел, охва
тывающих историю страны с 11 г. по насто
ящее время. В выработке методик по комп
лектованию, описанию и введению в научный 
оборот документов большую роль играют 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт документации и архивного дела, 
журналы «Отечественные архивы», «Исто
рический архив» и др. 

Всю работу по координации выполняет Все
российское общество историков-архивистов, 
выпускающее свой журнал — «Вестник архи
виста». Кадры научных сотрудников архивов 
с 1931 г. готовит Историко-архивный инсти
тут. «Основы законодательства Российской 
Федерации об Архивном фонде Российской 
Федерации и архивах» (7 июля 1993 г.), поло
жение «Об Архивном фонде Российской Фе
дерации», подписанное президентом 17 марта 
1993 г., и постановление правительства Рос
сийской Федерации от 23 августа 1993 г. 
«О реализации государственной политики в 
архивном деле» служат правовой основой со
временной реформы архивов России. 

Уровень культуры любого общества опре
деляется тем, как оно относится к своей доку
ментальной памяти. Общество, государство, 
семья, отдельный человек, потерявшие инте
рес к своему прошлому, не имеют будущего. 

«Арифметика» Л. Ф. Магницкого и «География гене
ральная». Начало 18 в. Бумага, печать. 

ное архивное управление — ГАУ) оказались 
с 1960 г. в подчинении Совета Министров 
СССР. На архивный главк возлагалось руко
водство центральными архивами, архивны
ми управлениями и отделами союзных ре
спублик, центральными государственными 
архивами союзных и автономных республик, 
архивами краев, областей и округов, город
скими архивами с постоянным составом до
кументов. Архивы с переменным составом 
(районные и городские) оставались в ведении 
исполкомов районных и городских советов. 

Сложившаяся в 60-е гг. структура архив
ного дела в стране включала 13 центральных 
государственных архивов, находившихся под 
непосредственным управлением ГАУ. Среди 
них — архивы Октябрьской революции, выс
ших органов государственной власти и орга
нов государственного управления СССР 
(ЦГАОР СССР); Центральный государствен
ный архив Советской Армии (ЦГАСА); Цент
ральный государственный архив литературы 
и искусства (ЦГАЛИ СССР) и др. 



Л. В. Черепнин родился в 
Рязани, откуда происхо
дила его семья, и был ис
ториком в третьем поко
лении: его дед и отец 
отдали много сил истори
ческим исследованиям. Их 
усилиями был создан ар
хеологический музей при 
Рязанской ученой архив
ной комиссии. 

В 1921 г. Л. В. Черепнин 
поступил в Рязанский пе
дагогический институт, а в 
1922 — 1925 гг. учился в 
Московском государст

венном университете. В институт Черепнин пришел, уже 
имея хорошую научную подготовку, знакомый с трудами 
ведущих русских историков. Из его семинарских занятий 
и студенческих работ выросли некоторые труды, опуб
ликованные позднее; судя по ним, Черепнин увлекался 
русской и европейской средневековой историей. Он 
учился в семинарах С. В. Бахрушина и Д. М. Петрушев-
ского. По окончании университета Черепнин некоторое 
время работал под руководством одного из крупнейших 
историков — С. Б. Веселовского; они вместе готовили к 
изданию акты Троице-Сергиевой лавры. 

Любовь к архивному документу Л. В. Черепнин сохра
нил на всю жизнь. Уже будучи маститым академиком, он 
ездил работать в Центральный архив древних актов. Он 
великолепно умел читать древние рукописи, но среди 

них, наверно, больше всего любил древнерусские акты. 
Средневековый акт — сложный источник, работа с ним 

требует больших профессиональных знаний по палео-
графиии, сфрагистике, хронологии, дипломатике. Череп
нин не только прекрасно владел методами этих наук, но и 
видел перспективы развития исторических исследований, 
связанные с совершенствованием методов вспомогатель
ных исторических дисциплин, без чего невозможна работа 
историка — специалиста по средним векам. 

Научная работа Черепнина в 1931 г. была прервана: 
он был арестован по так называемому академическому 
делу. После возвращения он некоторое время был на до
говорных, случайных по теме работах, которые мало с о 
четались с его научными интересами. Только защитив 
кандидатскую диссертацию по истории русской средне
вековой общины, где был использован большой актовый 
материал, Черепнин в 1942 г. поступил в доктурантуру 
Института истории Академии наук, одновременно зани
маясь преподавательской деятельностью. 

Появились учебники Черепнина по вспомогательным 
историческим дисциплинам, а в 1948 г. — первый том его 
переработанной докторской диссертации «Русские фео
дальные архивы 14 —15 вв.» (второй том вышел в 1951 г.). 
С этого же года Черепнин возглавил сектор истории 
СССР периода феодализма в Институте истории и прак
тически направлял все исследования по русской истории 
этого периода. Сам он занимался преимущественно по
литической историей (сословные учреждения, земские 
соборы, образование Русского государства). В 1971 г. 
Черепнин был избран действительным членом АН. 

ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕРЕПНИН 
( 1 9 0 5 — 1 9 7 7 ) 



БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Белое движение — идеология и политика 
части политических противников боль

шевиков — белогвардейцев в годы граждан
ской войны (см. Гражданская война и военная 
интервенция 1918 — 1922 гг.). Несмотря на 
свою аморфность, оно обладало специфиче
скими чертами, позволяющими рассматри
вать его как самостоятельное направление в 
общем потоке политических течений в Рос
сии в 1917 — 1920 гг. 

Зарождение Белого движения относится к 
весне — лету 1917 г. В этот период некоторые 
деятели кадетской партии (см. Политические 

партии) и часть генера
литета под воздействием 
разгула анархии в стране и 
резкого падения воинской 
дисциплины на фронте, вы
званных революционными 
событиями, стали консоли
дироваться в единый блок с 

целью установления власти «твердой ру
ки» — военной диктатуры. Лидеры Белого 
движения утверждали, что только они могут 
покончить с анархией и сохранить Россию как 
великую державу. На роль диктатора они вы
двигали популярного в стране и армии генера
ла Л. Г. Корнилова, занимавшего летом 1917 г. 
пост верховного главнокомандующего. Орга
низованное в августе корниловское выступ
ление было подавлено, а сам генерал и его 
сподвижники — арестованы. После захвата 
власти большевиками наступил новый этап в 
развитии Белого движения (см. Октябрьская 
революция 1917 г.). Его лидеры выступили с 
патриотических позиций, противопоставляя 
их большевистским идеям «классовой борьбы 
и пролетарского интернационализма». Идео
логи Белого движения (В. В. Шульгин, 
Н. Н. Львов, П. Б. Струве и др.) проповедовали 
«национальную идею», в соответствии с кото
рой все «государственно мыслящие» граждане 
должны объединиться во имя «спасения вели
кой единой и неделимой России от засилья 

Николай Николаевич Юде
нич (1862 — 1933). В июле 
1919 г. возглавил Северо-За
падную армию. 

Лавр Георгиевич Корнилов 
(1870 — 1918) — автор про
граммного документа Белого 
движения, один из создате
лей Добровольческой армии. 
В июле — августе 1917 г. — 
верховный главнокомандую
щий. 

Александр Васильевич 
Колчак (1873 — 1920). 
В 1918 — 1920 гг. — «вер
ховный правитель Россий
ского государства» и главно
командующий военными си
лами России. 



Интернационала». Провозглашались приори
тет православной религии, верность истори
ческим началам отечества, выдвигался лозунг 
«непредрешения» государственного строя 
России. При этом утверждалось, что после по
беды над большевиками на какой-то период 
будет установлена военная диктатура, а после 
наведения порядка в стране коренные соци
альные и политические проблемы — форма 
государственного строя, аграрный и рабочий 
вопросы, взаимоотношения с нерусскими на
родами бывшей Российской империи — ре
шит законодательное собрание типа земского 
собора. Лозунг «непредрешения» государст
венного строя России привлек поначалу в Бе
лое движение кадетов и часть офицерского 
корпуса русской армии, а также представите
лей демократических партий — меньшевиков 
и эсеров. 

Первый документ, определивший основные 
позиции Белого движения, 
изменявшиеся затем в свя
зи с поражениями или успе
хами белогвардейцев на 
фронтах гражданской вой
ны, — «Политическая про
грамма генерала Корнило
ва». Она была выработана в 
декабре 1917 г. созданным в 
Новочеркасске Донским 
гражданским советом. Со
вет возглавляли генералы 

М. В. Алексеев, Л. Г. Корнилов и А. М. Кале
дин. Он объединял представителей Добро
вольческой (Белой) армии, кадетов, эсеров и 
других. Центральным пунктом «Полити
ческой программы генерала Корнилова» яв
лялась установка на создание в стране «вре
менной сильной верховной власти из 
государственно мыслящих людей». Под ними 
подразумевались генералы — организаторы 
Добровольческой армии и поддерживавшие 
их политические деятели — от монархистов 
до кадетов. Эта «сильная верховная власть» 
должна была восстановить частную собствен
ность, осуществить денационализацию про
мышленности, остановить раздел и передел 
земли, создать новую русскую армию «на на
чалах подлинной воинской дисциплины», 
т. е. без войсковых комитетов, выборных.ко
мандиров и комиссаров. Затем предполагалось 
созвать «хозяина земли русской» — Учреди
тельное собрание, призванное «окончательно 
сконструировать государственный строй» и 
решить все коренные социальные и политиче
ские проблемы страны, в том числе аграрную 
и национальную. В корниловской программе 
подразумевался созыв нового Учредительного 
собрания, а не того, которое было избрано по 
спискам осени 1917 г. и где большинство имела 
партия эсеров. К верховной власти новое Уч
редительное собрание должны были привести 
лидеры Белого движения после победы над 
большевиками. Корниловская программа но-

Михаил Васильевич Алек
сеев (1857 — 1918). В мар
те — мае 1917 г. — верхов
ный главнокомандующий , 
з а т ем военный советник 
Временного правительс тв а . 

Антон Иванович Деникин 
(1872 — 1947). С а п р е л я 

1918 г. командовал Добро
вольческой армией ; в 

1919 г. — главнокомандую
щий «Вооруженными сила
ми Юга России». 

Петр Николаевич Врангель 
(1878 — 1928). В 1920 г. — 
г л а внокомандующий Рус
ской а р м и и в Крыму . 



сила отпечаток неопределенности и незавер
шенности. В ней не говорилось ни о реставра
ции монархии, ни о возможном учреждении 
республики. В этом сказалось стремление не 
только расширить свою политическую базу за 
счет приверженцев республиканского строя, 
но и прикрыть монархические настроения 
ряда лидеров Белого движения, так как идея 
монархии после Февральской революции 
1917 г. была непопулярна в глазах народа. 

В дальнейшем Белое движение развивалось 
под воздействием происходивших в России 
драматических событий. Наиболее сущест
венным из них был грабительский Брестский 
мир, подписанный Советским правительством 
с Германией в марте 1918 г. на тяжелых ус
ловиях. Только когда поруганный демокра
тизм (роспуск Учредительного собрания в 
январе 1918 г.) дополнился оскорбленным пат
риотизмом, возник тот фундамент, на котором 
развернулось мощное антибольшевистское 
движение со своим авангардом — Белым дви
жением. Брестский мир больно ударил по чув
ствам тех людей, которые традиционно воспи
тывались в духе российского патриотизма. 
Прежде всего это было офицерство, вышед
шее из дворянской и разночинной среды, и 
интеллигенция, тесно связанная со старым го-
Кладбище Сен-Женевьев -де -Буа под П а р и ж е м . 

П а м я т н и к у ч а с тник ам Белого д вижения . 

сударственным строем. Именно эта часть на
селения в основном пополняла после подписа
ния Брестского мира ряды Белого движения. 
Весной 1918 г. Белое движение стало концент
рироваться на Дону и Кубани. Формировав
шаяся там Добровольческая (Белая) армия 
рассматривала свою вооруженную борьбу с 
большевиками как продолжение первой ми
ровой войны. В большевиках многие добро
вольцы видели не только узурпаторов власти, 
но и немецких агентов. 

К осени 1918 г. размежевание политических 
сил в стране резко усилилось. По одну сторону 
оказался большевистский лагерь, по дру
гую — антибольшевистский, часть которого 
на первых порах действовала соединенным 
эсеро-меныпевистским фронтом, часть — 
только белогвардейским. В дальнейшем взаи
моотношения эсеро-меньшевистских и бело
гвардейских элементов в их антибольшевист
ской борьбе менялись, пока, наконец, не 
привели к возобладанию в ней национальной, 
или «белой», идеи, на ней и базировалось все 
Белое движение — наиболее сильный против
ник большевиков в годы гражданской войны. 

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ 

Берестяными грамотами археологи назы
вают разнообразные по содержанию до

кументы 11 — 15 вв., написанные на березо
вой коре. Первая береста была найдена 
26 июля 1951 г. в Новгороде экспедицией 
А. В. Арциховского. С тех пор ученые отме
чают эту дату как День Бересты. К 1995 г. в 
Новгороде выявлено 753 грамоты. По предва
рительным подсчетам, культурный слой это
го древнего города хранит в себе еще около 
20 тыс. подобных документов. Грамоты на бе
ресте обнаружены при раскопках Пскова (8), 
Старой Руссы (26), Смоленска (15), Твери (2), 
Москвы (1), а также в Беларуси — в Мстис-
лавле и Витебске (по одной), на Украине — 
Звенигород-Галицкий (2). 

Березовая кора, использовавшаяся как 
писчий материал, предварительно обраба
тывалась. Ее кипятили в воде, снимали лиш
ние слои, обрезали края. Буквы на бересте 
чаще процарапывали с помощью специаль
ного инструмента — костяного или железно
го писала, имевшего форму заостренного 
стержня с лопаточкой на противоположном 
конце. Редкие грамоты были написаны чер-



Новгородская 
берестяная грамота. 

нилами, которые при извлечении бересты из 
земли быстро обесцвечивались. Текст с тру
дом читался даже в инфракрасных лучах. 

Грамоты имеют разную сохранность. Од
ни — целые, с ровными краями, другие разо
рваны на несколько частей: чтобы скрыть све
дения некоторых текстов, их тщательно 
разрезали ножом на мелкие полоски. Разли
чают и размеры грамот. Береста № 521 — ги
гант: ее длина — 38,5 см, а ширина — 14,5 см. 
Но были и совсем маленькие. Так, береста 
„Ч° 499 — ярлык длиной 9,3 см и шириной 2 см 
с единственной надписью «Мишине». 

По содержанию берестяные грамоты чрез
вычайно разнообразны: много частных писем, 
некоторые достаточно личные. Так, Микита 
просит Ульяну выйти за него замуж. К своей 
суженой он обращается со словами: «Пойди за 
меня. Я тебя хочу, а ты меня. А на то свидетель 
Игнат Моисеев» (грамота № 377). Любопытное 
совпадение: эта береста была найдена в котло
ване строившегося в Новгороде Дворца брако
сочетания. В другой грамоте (№ 43) Борис, вы
ехавший на время в свое имение из Новгорода, 
просит жену Настасию прислать сорочку, за
бытую им дома. Имелись и деловые письма, 
связанные с распоряжениями по хозяйству, 
приобретением товара, взятием денег в долг, 
заказом художнику на изготовление икон 
и т. д. Иной тип документа — завещание. 
В своем предсмертном «рукописании» «раб 
божий Михаль» сообщает о своем долге в два 
рубля (грамота № 42). 

На бересте выполняли ученические уп
ражнения, писали азбуку (грамота мальчика 
Онфима), даже загадки. Бересте доверяли 
магические заклинания. Заговор, обращен

ный к «божьей стреле» — молнии, был напи
сан на финском языке (грамота № 292). Он 
попал в Новгород из Карелии. 

Есть грамоты на судебную тему. Найдены 
адресованные боярам крестьянские челобит
ные на ключников, списки доходов, посту
павших с вотчин, переписка сборщиков дани 
и т. д. Исследователи отмечают «бесконечное 
разнообразие текстов». 

Значение находок берестяных грамот ве
лико. Этот новый исторический источник 
приоткрыл неизвестные ранее страницы 
прошлого Древней Руси, указал на широкое 
распространение грамотности. Среди авто
ров писем — не только бояре, княжеские 
дружинники, но и рядовые горожане, ремес
ленники, торговцы и даже крестьянские ста
росты. Грамоты позволили назвать конкрет
ные имена дворовладельцев раскопанных 
археологами усадеб в Новгороде, в том числе 
членов посадничьей семьи Мишиничей - Он -
цифоровичей, художника Олисея Гречина, 
боярина Феликса и других. 

БИБЛИОГРАФИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 

Библиография историческая — вспомога
тельная историческая дисциплина, за

нимающаяся учетом, систематизацией, отбо
ром, описанием и эвристикой исторической 
литературы, публикаций исторических ис
точников. В этих целях выпускаются указа
тели, списки, обзоры литературы и др. Теку
щая историческая библиография фиксирует 
круг знаний настоящего; ретроспективная — 
обобщает развитие науки за какой-либо оп-



ределенный отрезок времени; рекоменда
тельная — помогает в самообразовании. Биб
лиографические пособия дают сведения о 
книгах, рецензиях, устанавливают фактиче
ские сведения о публикациях, являются осо
бого рода источниками достоверных знаний о 
развитии исторической науки. 

Библиография (как описание книг) возни
кает в России с появлением рукописных книг, 
созданием их крупных собраний. В 11 в. в со
ставе «Изборника» Святослава был помещен 
один из древнейших индексов отреченных и 
запрещенных книг — «Богословца от сло
вес». Позднее в монастырских библиотеках 
появились книжные описи, росписи богослу
жебных сборников. Но лишь в 18 в., когда 
произошло становление истории как науки, 
с выходом в свет разнообразных по тематике 
книг, возникли и первые библиографические 
пособия исторического характера. В 1736 г. 
был напечатан каталог Адама Бурхарада 
Селлия, в 1772 г. — «Опыт исторического 
словаря о российских писателях» просвети
теля Н. И. Новикова. Первая половина 19 в. 
ознаменовалась появлением новых форм 
библиографических пособий. В 1838 г. исто
рик, археолог, нумизмат, библиофил 
А. Д. Чертков выпустил «Всеобщую библио
теку России, или Каталог книг для изучения 
истории нашего отечества во всех отношени
ях и подробностях». В каталоге Черткова 
(библиотека которого сегодня хранится в Го
сударственной публичной исторической биб
лиотеке России) описана литература по ну
мизматике, археологии и др. 

Стремление создать «сколь возможно пол
ные указатели исторических книг и жур
нальных статей» реализовали Ламбины — 
сотрудники русского отделения библиотеки 
Академии наук, выпустив 10 томов «Русской 
исторической библиографии», открывших 
серию исторических библиографических по
собий, среди которых труды крупнейшего 
библиографа В. И. Межова. Библиографиче
ские пособия второй половины 19 — начала 
20 в. отражали изучение проблем не только 
всемирной истории, но и истории России, от
дельных ее частей, народов, тем. Дальней
шая специализация исторических знаний 
привела к возникновению новой дисципли
ны — историографии, тесно связанной с 
библиографией. В историографических рабо
тах, таких, как «Опыт русской историогра
фии» В. С. Иконникова, приводился обшир

ный фактический материал о публикациях 
исторических источников и литературы. 

Многие замыслы отечественных библиогра
фов — создание текущей исторической биб
лиографии, системы учета библиографиче
ских пособий по истории осуществились во 
второй половине 20 в. Библиография стала 
«государственным делом», и контроль со 
стороны советских органов за выпуском и со
держанием выходящей литературы обусло
вил возникновение специальных учреждений, 
готовящих библиографическую информацию 
по истории. Важную роль в развитии исто
рической библиографии сыграли Государ
ственная публичная историческая библиотека 
России, Фундаментальная библиотека обще
ственных наук — Институт научной инфор
мации по общественным наукам. Подготовку 
библиографической информации по истории 
осуществляют также Российская государ
ственная библиотека, Российская нацио
нальная библиотека, областные и краевые 
библиотеки, научные учреждения Российской 
академии наук и др. Сложившаяся сегодня си
стема библиографических пособий информи
рует читателей о громадном литературном 
материале, который далеко не всегда усвоен, 
изучен и введен в научный оборот. 

БИРОНОВЩИНА 

В 1730 г. российской императрицей стала 
Анна Ивановна (1730 — 1740), племян

ница Петра Великого. Ее воцарение сопро
вождалось политическим конфликтом среди 
высшего дворянства. Часть сановников и 
вельмож во главе с князем Д. М. Голицыным, 

Эрнст Иоганн Бирон 
(1690 — 1772) — герцог 
Курлянд ский , ф а в о р и т 
имп е р а т р ицы Анны Ива
новны, ф а к т и ч е с к и й пра
витель России . 
К с и л о г р а ф и я с ори гинала 
18 в. 



Императрица Анна Ивановна. 
Анна Ивановна — племянница Петра I, 
русская императрица в 1730 — 1740 гг. 
Гравюра с портрета Л. Каравана. 1721. 

входивших в Верховный тайный совет, хоте
ли ограничить власть монарха определенны
ми условиями — «кондициями». Но большин
ство гвардии и столичного дворянства 
выступили против. Конфликты эти не угасли 
и позднее. Анна Ивановна, малоспособная и 
необразованная женщина, пригласила к себе 
ближайшим помощником Э. Бирона — своего 
фаворита из Курлян
дии (тогдашнее назва
ние части Латвии), где 
была герцогиней. 

Эрнст Иоганн Бирон 
(1690 — 1772) родился в 
небогатой дворянской 
семье. Недоучившись в 
Кёнигсбергском уни
верситете, поступил на 
службу к Курляндской 
герцогине Анне, а вско
ре стал ее доверенным 
лицом и возлюбленным 
(см. Фаворитизм). Ког
да в апреле 1730 г. Би
рон был приглашен Ан
ной в Санкт-Петербург, 
ему было пожаловано 
несколько высших при
дворных и государст
венных званий. А в 
1737 г. по указанию 
императрицы Бирон 
был избран герцогом 
Курляндским. Очень 
быстро он начал вмеши
ваться во все государ-
:твенные дела, решать 
важнейшие вопросы, 
которые подавались на 
рассмотрение императ
рице. Поэтому многое в 
л элитике государства 
тех лет стало связы
ваться с именем Бирона, хотя не меньшее вли
яние на политику страны оказывал тогда вице-
канцлер граф А. И. Остерман (1686 — 1747). 

В правление императрицы Анны государст
венные дела в России пришли в упадок. Фи
нансы были расстроены, денег хватало только 
на дворцовые развлечения, о которых глав
ным образом заботился Бирон. Органы управ
ления работали плохо. Вся власть сосре-
лэточилась в Кабинете министров. С одной 
:тороны, дворянство получило льготы, с дру

гой — подвергалось политическим преследо
ваниям, допросам и пыткам в Тайной канцеля
рии, которой руководил следователь-зверь 
А. И. Ушаков. Поводом к многим преследова
ниям иногда становились критические выска
зывания о всевластии Бирона и его роли при 
императрице, о немецком засилье при дворе. 
Бирон выступил инициатором преследования 

А. П. Волынского и его 
сподвижников. Волын
ский был видным госу
дарственным деятелем, 
кабинет-министром, ко
торый критически от
носился к роли Бирона, 
подготовил несколько 
проектов государствен
ных реформ. Восполь
зовавшись доносом, Би
рон в 1740 г. добился у 
императрицы следст
вия, а затем и смертного 
приговора в отношении 
Волынского. Это усили
ло вражду к нему со 
стороны части придвор
ных и русского дворян
ства. Вызывало недо
вольство и то, что Бирон 
при дворе говорил по-
немецки, по службе 
оказывал предпочтение 
незнатным прибалтий
ским немцам. 

После смерти импе
ратрицы Бирон по ее 
завещанию стал пра
вителем-регентом Рос
сии при малолетнем 
императоре Иване Ан
тоновиче. Первые меры 
регента в государст
венном управлении 

были либеральными, однако недовольство 
дворянства и армии им росло. В ночь на 9 но
ября 1740 г. герцога и правителя арестовала 
группа гвардейцев под предводительством 
фельдмаршала Б. X. Миниха (1683 — 1767), 
президента Военной коллегии. Следствие в 
отношении Бирона велось с пристрастием, 
его обвинили в государственных преступле
ниях, многие из которых были вымышлены. 
Приговоренный к смертной казни, он был 
помилован новой правительницей — Анной 



Леопольдовной и сослан навечно в сибирский 
город Пелым. После восшествия на престол 
Петра III в 1761 г. Бирон был возвращен в 
столицу. Екатерина II вернула ему герцогст
во Курляндское, где он и правил, руководст
вуясь интересами России. 

Интереснейшие события правления Анны 
Ивановны, процесс по делу Волынского уже в 
19 в. привлекли внимание писателей. Рус
ский романист И. И. Лажечников написал об 
этом времени роман «Ледяной дом», где нега
тивно отразил правление Бирона, обвинил 
его в разных государственных злоупотребле
ниях. С этого времени термин «бироновщи
на» стал нарицательным. Но такая оценка 
Бирона не вполне справедлива: он был не 
лучше и не хуже своих современников, на
пример того же Остермана. Многое плохое, 
что делалось в сфере управления, зависело 
не от его влияния, а от всевластия императ
рицы Анны Ивановны, ее некомпетентности 
и произвола. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

И МЕЦЕНАТСТВО В РОССИИ 

Под словом «благотворительность» в ста
рину понималось сострадание к ближне

му, милосердие. Для нуждающихся строи
лись различные богоугодные заведения — 
больницы, приюты, школы, училища, бога
дельни. Благотворительность была одной из 
главнейших добродетелей христианства. 
В дореволюционной России благотворитель
ность обычно не включалась в государствен
ные программы помощи бедным, ею занима
лись частные лица и общества помощи нуж
дающимся. Государственная же помощь 
обозначалась термином «призрение» (обще
ственное призрение). Благотворительность 
была широко распространена в государст
венной и общественной жизни России. Еще 
при князе Владимире нищие и убогие могли 
приходить на княжеский двор и получать 
там «всякую потребу, питье и яствы...». Этому 
примеру следовал и Владимир Мономах, в 
следующих словах излагавший обязанности 
князя по отношению к бедным: «будьте отца
ми сирот»; «не оставляйте сильным губить 
слабых»; «не оставляйте больных без помо
щи». Русские цари и царицы во время выхо
дов и выездов, церковных праздников, посе

щений тюрем широко раздавали милостыню. 
Княжеская и царская благотворительность 
была примером и для бояр. 

Основой благотворительности в допетров
скую эпоху были православные храмы и 
монастыри. При последних устраивались бо
гадельни для бедных и престарелых, а в не
урожайные годы из монастырских запасов 
раздавались съестные припасы голодающим, 
устраивались общие трапезы для нищих (см. 
Монастыри и монашество). 

В 18 в. масштабы российской благотвори
тельности значительно возросли. В 1775 г. в 
составе новых губернских учреждений по
явился особый приказ общественного при
зрения. На него возлагалась забота об образо
вании, лечении, устройстве народных школ, 
сиротских домов, приютов и богаделен для 
престарелых, работных и смирительных до
мов. Через 65 лет в стране таких учреждений 
было уже около 800. В 1860 — 1870 гг. забота 
об общественном призрении передавалась 
земствам и городам. В Москве в 1894 г. по
всюду были учреждены участковые попечи
тельства о бедных. 

Москва занимала особое место в истории 
российского благотворительства. В екатери
нинскую эпоху здесь были открыты воспи
тательный дом (1763), Вдовий дом (1772), 
Екатерининская (1776) и Голицынская (1801) 
больницы, Шереметевский странноприим
ный дом (1810) и многие другие крупные 
благотворительные учреждения, зачастую 
строившиеся по проектам знаменитых архи
текторов (Голицынская больница М. Ф. Каза
кова). 

Подъем и расцвет благотворительности во 
второй половине 18 — первой трети 19 в. ста
ли следствием дворянской филантропии (че
ловеколюбия). Строительство больниц, при
ютов, богаделен для бедного населения было 
делом чести, престижа. Богатые дворяне 
Д. М. Голицын, Н. П. Шереметев, А. Н. Стре-
калова и другие жертвовали огромные сред
ства на устройство различных богоугодных 
заведений. 

Система благотворительности в старой 
России отличалась разнообразием форм уч
реждений и обществ. Полуправительствен
ный, полуобщественный характер носила 
деятельность заведений Ведомства учреж
дений императрицы Марии (1796), названно
го так по имени супруги императора Павла I. 
К 1900 г. в Ведомстве Марии состояло более 



Мамонтовский кружок. В 1880-х гг. дом 

С. И. Мамонтова в Москве был местом 

в с т р еч п ер едовых д е я т е л е й р у с ской 

куль т уры . 

Н а с н и м к е : И. Е. Р епин , В. И. Суриков , 

С. И. Мамонтов (за роялем ) , К. А. Коро

вин, В. А. Серов , М. М. Антокольский . 

Савва Иванович Мамонтов. П о р т р е т 

работы х у д ожника И. Е. Р епина . 1880. 

С. И. Мамонтов (1841 — 1918) — извест

ный пр е дпринима т е л ь , один и з круп

нейших меценатов , дру г и покрови т е л ь 

з ам е ч а т е л ьных р у с с ки х х у дожников , 

му зыкантов , артистов . 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И МЕЦЕНАТСТВО В РОССИИ 

500 учебных и благотворительных заведе
ний, где жили, обучались, лечились десятки 
тысяч людей. К крупнейшим учреждениям 
Ведомства Марии относились совет детских 
приютов, дамское попечительство о бедных, 
так называемые Мариинские больницы для 
бедных и др. 

Параллельно с Ведомством Марии в Рос
сии существовало созданное в 1802 г. по ини
циативе Александра I Филантропическое (с 
1816 г. — Человеколюбивое) общество, глав
ной целью которого было оказание добро
вольной разносторонней помощи бедным. 
В Москве в систему этого общества входили 
известные богадельни — Маросейская, На-
билковская, Черкасская и др. 

Широкий размах в России имела церков
ная благотворительность. Только в Москве в 
начале 20 в. насчитывалось 69 церковных по-
печительств бедных. На содержании москов

ских приходских храмов состояло более 
100 небольших богаделен. 

Особое значение в системе частной благо
творительности имели сословные учрежде
ния. В Москве на средства дворян, купцов, 
священников организовывались учебные за
ведения, приюты, богадельни, где учились 
или жили представители данного сословия. 

Российская государственная и частная 
благотворительность со второй половины 
19 в. существовала в основном на пожерт
вования купечества. Особенно велики за
слуги этого сословия для развития бла-
готворительных учреждений в Москве. 
Представители известных купеческих дина
стий: Алексеевы, Бахрушины, Баевы, Бое-
вы, Лямины, Мазурины, Морозовы, Соло-
довниковы, Хлудовы и другие — построили 
на свои средства десятки благотворитель
ных учреждений и заведений, снабдили их 



современным по тем временам медицинским 
оборудованием. 

Всего в Москве к началу 20 в. насчитыва
лось 628 благотворительных заведений: бога
делен, приютов, временных убежищ и обще
житий, ночлежных домов, бесплатных и 
дешевых столовых и чайных, домов трудо
любия, общин сестер милосердия, амбулато
рий и т. д. Формы помощи в них отличались 
также большим разнообразием: предостав
ление жилья, ночлега, бесплатных обедов, 
выдача единовременных или постоянных 

бровольно жертвующих деньги, состояние 
и т. д. на построение различных обществен
ных сооружений (храмов, театров, больниц, 
учебных заведений), помогающих художни
кам, писателям, поэтам, музыкантам. «Для 
того чтобы процветало искусство, — писал 
К. С. Станиславский, — нужны не только 
художники, но и меценаты». Именно усилия
ми меценатов в России создавались обшир
ные собрания высокохудожественных па
мятников искусства, музеи, театры и другие 
центры духовной жизни. 

М. К. Тенишева. Портрет работы 
художника К. А. Коровина. 1899 г. 
Мария Клавдиевна Тенишева (1867 — 
1928) — художник, коллекционер, ме
ценат. Организовала на свои средства 
рисовальные школы в Санкт-Петер
бурге и Смоленске. В ее имении Та-
лашкино встречались многие видные 
деятели русской культуры. 

Третьяковская галерея. Ее главный 
фасад выполнен в 1902 г. по проекту 
художника В. M. Васнецова. Основана 
П. М. Третьяковым в 1856 г. и передана 
им в дар Москве в 1892 г. совместно с 
завещанным городу собранием его бра
та С. М. Третьякова. Открытие галереи 
состоялось 16 мая 1893 г. 

П. М. Третьяков. Портрет работы 
художника И. E. Репина. 1883 г. 
Богатый московский купец Павел Ми
хайлович Третьяков (1832 — 1898) 
жертвовал крупные суммы денег на 
различные благотворительные цели. 

денежных и натурных пособий, врачебная 
помощь, оплата лекарств. Приблизительно 
такую же структуру имела и благотво
рительность в других городах Российской 
империи. 

Важнейшей частью широкой благотвори
тельности было меценатство, сыгравшее ог
ромную роль в формировании и развитии 
отечественной культуры. Слово «меценат
ство» происходит от имени римского государ
ственного деятеля Гая Цильния Мецената, 
жившего в 1 в. до н. э. и помогавшего талант
ливым римским поэтам того времени. Имя 
Мецената, как поклонника изящных ис
кусств и покровителя поэтов, стало нарица
тельным и вошло в языки многих народов 
мира. Меценатами мы называем людей, до-

Меценатство как поддержка частными 
лицами культуры, науки и искусства по
лучило развитие в России с 18 в., когда в 
стране возникли предпосылки для образова
тельной, музейно-собирательной и памятни-
ко-охранительской деятельности. В город
ских дворцах и загородных дворянских 
усадьбах собирались замечательные коллек
ции памятников западноевропейского искус
ства, обширные библиотеки. Однако лишь 
отдельные представители российской ари
стократии 19 — начала 20 в. — Н. П. Румян
цев, А. С. Уваров и П. С. Уварова, М. К. Тени
шева, Ю. С. Нечаев-Мальцев и другие 
дарили свои коллекции государству или 
жертвовали большие средства на устройство 
новых музеев. 



Расцвет меценатства наступил во второй 
половине 19 в. благодаря российскому купе
честву, придерживавшемуся православных 
традиций помощи ближнему и поддержки 
культурных общественных учреждений. Не
редко меценатство становилось обязатель
ным для многих купеческих семей. Каждый 
большой и малый город имел таких покрови
телей, но московские меценаты славились по 
всей России. Знаменитый род промышленни
ков Морозовых оставил после себя множест
во памятников культурно-просветительной 

ча Бахрушина — основателя знаменитого 
театрального музея, подаренного хозяином в 
1913 г. Академии наук. 

Не менее известными покровителями 
культуры были и московские купцы Щуки
ны. Меценатство и коллекционирование — 
давняя традиция этой семьи. Петр Иванович, 
собравший огромную коллекцию памятников 
русского искусства, выстроил на свои деньги 
здание музея на Грузинской улице, а затем в 
1905 г. подарил его Историческому музею с 
собранием, насчитывавшим около 24 тыс. 

деятельности. Так, на средства Марии Федо
ровны и Феодосии Ермиловны Морозовых 
строились и украшались многие старообряд
ческие храмы, Сергей Тимофеевич Морозов 
построил в Леонтьевском переулке Кустар
ный музей, а Савва Тимофеевич — велико
лепное здание Художественного театра. 

Профессиональными благотворителями 
называли современники семейство купцов 
Бахрушиных, щедро жертвовавших миллио
ны на строительство храмов, больниц, при
ютов, домов с бесплатными квартирами. 
Александр Алексеевич Бахрушин передал 
на строительство здания театра Корша (те
перь МХАТ им. Горького на улице Москвина) 
крупную сумму денег. Но более всего помнят 
москвичи и россияне Алексея Александрови-

предметов! Его брат Сергей Иванович собрал 
замечательную по полноте коллекцию совре
менной западноевропейской живописи, став
шую позже украшением Музея изобрази
тельных искусств им. А. С. Пушкина. 

Основу крупнейшего в мире музея русско
го искусства — Третьяковской галереи со
ставила коллекция купца Павла Михайлови
ча Третьякова, переданная им в 1892 г. в дар 
Москве. Крупный железнодорожный про
мышленник Савва Иванович Мамонтов, че
ловек разносторонне одаренный, большой 
знаток и ценитель искусства, создал в своем 
имении Абрамцево своеобразный творческий 
кружок, объединявший таких талантливых 
мастеров русского искусства, как В. Д. Поле
нов, М. А. Врубель, В. М. Васнецов, В. А. Се-



ров и другие. На сцене Частной оперы в Мос
кве, основанной на средства Мамонтова, рас
цвел гениальный дар Ф. И. Шаляпина. 

К сожалению, Октябрьская революция 
1917 г. разрушила сложную систему бла
готворительности, заменив ее унифици
рованной сетью государственных заведений. 
С уничтожением частной собственности по
гибло как явление и меценатство. Многие 
благотворители и меценаты в одночасье 
стали нищими или же были вынуждены 
эмигрировать. Большинство же из оставших
ся охраняли свои собрания вплоть до их на
ционализации. 

В 1920 — 1930 гг. почти все частные музеи, 
завещанные городу и стране, вопреки воле 
бывших владельцев были ликвидированы и 
их коллекции вошли в состав крупнейших 
музеев. 

Лишь с конца 1980-х гг. в стране стали 
создаваться политические и социально-эко-
номические условия для возрождения забы
тых традиций милосердия и меценатства, и 
ныне появляются новые предприниматели, 
жертвующие на реставрацию и сооружение 
храмов, поддержку науки, культуры и ис
кусства, здравоохранения, издательскую де
ятельность. В Москве работает Музей част
ных коллекций, созданный по инициативе 
известного собирателя произведений искус
ства И. С. Зильберштейна. 

БОЛЬШЕВИЗМ 

В конце 19 — начале 20 в. в России усили
лось революционное движение. Борьбу 

против существующего в стране строя вели 
главным образом различные организации и 
партии, приверженные идеям социализма. 
Появление в стране рабочего касса, а вместе 
с ним и рабочего движения (см. Рабочий 
класс и рабочее движение в России) было 
связано с возникновением социал-демо
кратии, стремящейся выражать интересы 
рабочего класса. Социал-демократы ставили 
своей задачей соединить рабочее движение с 
марксизмом, т. е. с учением К. Маркса, кото
рого они считали «основоположником науч
ного социализма». Марксизм рассматривался 
прежде всего как учение о классовой борьбе 
пролетариата, призванного покончить с ка
питализмом, уничтожить частную собствен
ность, эксплуатацию человека человеком и 

создать справедливое общественное устрой
ство — коммунизм. Между тем в учении 
Маркса содержался ряд положений, которые 
могли быть по-разному истолкованы в свете 
изменений, происходивших в мире и в от
дельных странах в конце 19 — начале 20 в., в 
том числе и в России. На этой основе в соци
ал-демократическом движении возникает 
несколько течений, одним из которых стал 
большевизм. 

Большевизм на российской почве не был 
случайным явлением. Противники больше
визма рассматривали его как «чисто русский 
феномен», «продукт азиатчины и варварст
ва». Сами же большевики выводили обосно
вание своей теории и практики из особен
ностей исторического развития России, из 
острого противоречия между развитыми 
формами хозяйства (крупная промышлен
ность) и отсталыми докапиталистическими 
формами общественного строя (самодер
жавие, помещичье землевладение, мелкое 
малопроизводительное крестьянское хозяй
ство и т. п.), из необходимости для рабочего 
класса России вести одновременно антифео
дальную и антикапиталистическую борьбу, 
решать самые разнообразные революцион
ные задачи. 

Большевизм как течение в рядах россий
ской социал-демократии оформился на 
II съезде Российской социал-демократиче
ской рабочей партии (РСДРП) в 1903 г. На 
этом съезде сторонники В. И. Ленина полу
чили большинство при голосовании по ряду 
важнейших вопросов, откуда и пошло их 
название — большевики, а оставшиеся в 
меньшинстве стали называться меньшевика
ми. Между двумя фракциями развернулась 
ожесточенная борьба, которая привела к рас
колу и образованию в 1912 г. Российской 
социал-демократической рабочей партии 
(большевиков) — РСДРП(б). Но и после пере
именования партии Б коммунистическую 
слово «большевиков» включалось в ее назва
ние: РКП(б), ВКП(б), вплоть до 1952 г., чтобы 
подчеркнуть преемственность и связь пар
тии с большевизмом. Его теория и практика 
тесно связаны с именем В. И. Ленина — фак
тического основателя и вождя партии. 

Для большевизма характерна резкая не
примиримость и даже нетерпимость по от
ношению к другим партиям и движениям. Не 
согласные всегда зачислялись в ряды «ре
визионистов», «оппортунистов», «соглашате-



лей», «реакционеров», «врагов народа», с ко
торыми нужно вести беспощадную борьбу. 
Уступки и компромиссы допускались только 
в том случае, если они шли на пользу ре
волюции и лежали в русле большевистской 
теории. 

Идея социалистической (пролетарской) ре
волюции, курс на насильственное ниспровер
жение старых порядков, завоевание полити
ческой власти пролетариатом и установле
ние пролетарской диктатуры составляют 
центральное место в большевизме. Все ос
тальные вопросы — национальный, кресть
янский и другие — были подчинены этой 
главной задаче. В этом суть 
расхождения большевиков с 
другими партиями, призна
вавшими возможности мирно
го, эволюционного пути разви
тия общества. С точки зрения 
гегемонии пролетариата в 
революции и задач пролетар
ской диктатуры ставился в 
большевизме и вопрос о союз
никах по борьбе. В качестве та
ковых рассматривались все 
трудящиеся и эксплуатируе
м ы е , в первую очередь кре
стьянство. 

К крестьянству у большеви
ков был двойной подход. С од
ной стороны, крестьянин — 
труженик, работник; с дру
гой — собственник, носитель 

мелкобуржуазного сознания, 
неприемлемого для социализ-
ма. В отличие от эсеров, боль
шевики отрицали самостоя-
тельную политическую роль 
крестьянства, полагая, что диктатура про
летариата вполне отвечает интересам как 
крестьян, так и всех трудящихся. На этом ос-
новывался проповедуемый большевиками 

"союз рабочего класса и крестьянства". Боль
шевистская аграрная программа предусмат
ривала переделку российской деревни на на-
чалах «крупного социалистического земле
делия». 

Идея революционного союза рабочего 
класса и крестьянства также считается вкла-

дом большевизма в разработку марксистской 
теории. 

Учение о диктатуре пролетариата, только 
намеченное Марксом, более детально было 

разработано Лениным и также считается 
вкладом большевиков в теорию марксизма. 
Диктатура пролетариата — это, по Ленину, 
совершенно новая форма власти, она «есть 
самая беззаветная и самая беспощадная 
война нового класса против буржуазии, со
противление которой удесятерено ее свер
жением». 

Возможность прихода к власти большеви
ков в России в 1917 г. стала реальной в ре
зультате резкого обострения международной 
и внутренней обстановки в годы первой 
мировой войны. Логика социального про
тивоборства, заложенная в идее диктатуры 

пролетариата, привела, например, к вы
движению И. В. Сталиным тезиса об обост
рении классовой борьбы по мере продви
жения к социализму — тезиса, ставшего 
обоснованием развернувшихся в 1930-е гг. 
массовых репрессий (см. Массовые поли
тические репрессии в СССР в 30-е — начале 
50-х гг.). 

Марксистское положение о государстве 
как аппарате классового насилия и органи
зации господствующих классов для подав
ления и эксплуатации других классов и не-
ободимости его разрушения также было 
использовано большевиками и легло в осно
вание строительства на практике государст-

Большевик. Картина художника Б. М. Кустодиева. 1919 — 1920. 



ва пролетарской диктатуры. Применительно 
к условиям России под государственную 
форму диктатуры пролетариата были при
способлены Советы, которые соединяли в 
себе законодательную и исполнительную 
власть. Поэтому, по мысли Ленина, они долж
ны были стать переходным мостиком к унич
тожению государства вообще и созданию си
стемы общественного самоуправления. На 
деле же эта идея в большевизме обернулась 
в свою противоположность — в концепцию 
постоянного и всемерного укрепления со
циалистического государства, разрастание 
его многочисленных функций и бюро
кратизацию советской системы. 

Учение о партии нового типа, послужив
шее обоснованием теории и практики боль
шевизма, определялось как его главный 
вклад в разработку марксистской теории. 
Партия, по В. И. Ленину, — это передовой, 
наиболее сознательный отряд рабочего клас
са, организованный на началах железной 
дисциплины и способный руководить масса
ми. Уже на заре большевизма Ленин сформу
лировал понятие партии как организации 
профессиональных революционерок, а не 
единомышленников, в чем сразу же разо
шелся даже со многими своими соратниками 
по борьбе. 

Придя к власти в России в 1917 г., боль
шевики во главе с Лениным настаивали на 
особой роли партии в строительстве нового 
общества. Она должна была стать ядром 
новой «пролетарской государственности», 
участвовать во всех организациях (в Сове
тах, в профсоюзах, в комсомоле и т. п.), руко
водить (или направлять) их действиями. 
В теории не исключался принцип многопар
тийности, но на деле от других партий требо
валось полное подчинение целям и задачам 
большевиков. Это вылилось либо в беспощад
ное подавление других партий, либо в их 
поглощение большевиками и установление 
однопартийной диктатуры. Вместе с тем, 
встраиваясь в государственный механизм, 
партия большевиков сама превращалась в 
особый институт по управлению обществом, 
что привело на практике к формированию 
партийно-советского государства. Его стано
вым хребтом стала номенклатура (см. Чинов
ничество). 

Большевики пришли к власти в России, 
придерживаясь идеи мировой революции, 
выраженной их же собственными словами: 

«Мы на горе всем буржуям мировой пожар 
раздуем». Считалось, что революция в Рос
сии лишь «первая ласточка» в серии гряду
щих революций на Западе и Востоке. Чтобы 
идейно и организационно руководить между
народным революционным движением, в 
1919 г. был образован Коммунистический 
Интернационал (Коминтерн), ставший во
площением большевизма на мировой арене. 
Коммунистические партии, созданные в раз
личных странах, должны были следовать 
указаниям большевиков из Москвы и прово
дить их политику. 

Однако ожидания большевиков, связанные 
с мировой революцией, не оправдались. Тог
да они стали говорить о возможности постро
ения социализма в одной, отдельно взятой 
стране. Задачи коммунистических партий 
других стран сводились теперь в основном к 
поддержке СССР на мировой арене. 

В середине 1930-х гг. партия заявила о по
строении в основном социализма в СССР, а 
после второй мировой войны, с изменением 
международной обстановки и образованием 
«мировой социалистической системы» (в ре
зультате установления коммунистических 
режимов в ряде стран), выдвинула тезис о 
полной и окончательной победе социализма. 
Но вместе с изменением ситуации возникла 
необходимость поправки основных поло
жений большевизма. Так, положение о про
летарской диктатуре было заменено тезисом 
об общенародном государстве и ведущей 
роли КПСС в коммунистическом строитель
стве; появился тезис о мирном сосуществова
нии государств с различным общественным 
строем, о возможности мирного, а не только 
революционного способа прихода коммуни
стов к власти и др. Однако созданная по 
большевистским представлениям обще
ственная система становилась все менее эф
фективной, не приспособленной к новым 
условиям, что в конечном счете и привело к 
ее краху. 

Коммунистическая партия Российской 
Федерации, ставшая наследницей КПСС и 
лучших большевистских традиций, провоз
гласила, в сущности, иные цели и задачи, 
иные методы и формы деятельности и по
литической организации. Традиционные ус
тановки большевизма исповедуют сегодня в 
России лишь немногочисленные экстремист
ские группировки, называющие себя партия
ми, — РКРП, ВКПБ и др. 



БОРЬБА РУСИ С НЕМЕЦКИМИ И 
ШВЕДСКИМИ ФЕОДАЛАМИ В 13 В. 

В 10 — 11 вв. Русь вышла к Балтийскому 
морю, заставив платить себе дань часть 

карелов и племен Прибалтики (эстов, латы
шей и литовцев). Однако в начале 12 в. прежде 
единое государство распалось на отдельные, 
враждующие между собой земли (см. Русские 
земли в 12 — начале 13 в.). Этим воспользова
лись западные соседи Руси — шведы и немцы. 
Шведы еще в середине 12 в. напали на юго-за
падную Финляндию и отняли ее у новгород
цев. Немцы же с конца 12 в. приступили к за
хвату Латвии. Натиск Германии и Швеции на 
зосток усилился в начале 13 в., когда по при
зыву папы римского против народов Финлян
дии и Прибалтики и поддерживавших их пра
вославных русских были организованы кре
стовые походы под лозунгом обращения этих 
народов в католическую веру, направленные 
на приобретение новых феодальных владений 
и установление контроля над торговыми путя
ми. Немцы захватили у ливов устье Западной 

Двины и основали там в 1201 г. крепость Ригу. 
В 1202 г. они создали в Прибалтике духовно-
рыцарский орден Меченосцев под покрови
тельством германского императора и папы 
римского. К тому времени окрепшая Литва от
казалась от выплаты дани Руси и стала напа
дать на русские княжества, особенно на сосед
нее — Полоцкое. В Полоцке сначала не пре
пятствовали утверждению немцев в Прибал
тике, думая найти в них союзников против 
Литвы. Но вскоре полочане убедились, что не
мцы — враги гораздо более опасные, чем ли
товцы, так как, несмотря на сопротивление 
Полоцка, к 1209 г. немецкие рыцари захвати
ли южную Латвию. 

Затем немцы приступили к завоеванию се
верной Латвии и Эстонии, находившихся в 
зависимости от Новгородской феодальной ре
спублики. В конце концов к 1224 г. им удалось 
завоевать северных латышей и эстов, оттес
нив помогавшие тем русские отряды. 

Выйдя к этническим границам Руси, 
т. е. землям, населенным собственно русски
ми, немцы решили покорить и их, начав с Нов-

Шлем великого князя Александра 
Невского (предположительно). Выко
ван из красного железа, с наушниками 
и бармицей. 

Ледовое побоище. Бегство рыцарей. 
Миниатюра из Лицевого летописного 
свода. 



городской республики. В 1237 г. рыцари Ли
вонского ордена (он возник после разгрома в 
1236 г. ордена Меченосцев) объединились с бо
лее сильным Тевтонским орденом. Союзника
ми немцев стали шведы и датчане, утвердив
шиеся в 1238 г. в северной Эстонии. Они 
договорились об одновременном ударе с трех 
сторон на Новгород. Совместный удар был на
мечен на лето 1240 г., но шведы поторопились 
и прибыли на кораблях к устью Невы в то вре
мя, когда союзные им немцы и датчане еще не 
выступили. Этим воспользовался правивший 
тогда в Новгороде юный князь Александр 
Ярославич, проявивший незаурядный талант 
полководца. Он понял, что надо разбить врагов 
поодиночке. 15 июля 1240 г. русские неожи
данно обрушились на шведский лагерь, распо
ложенный на берегу Невы. Противник, не 
ожидавший столь скорого нападения, смешал
ся. Когда же Александр искусными маневра
ми отрезал большую часть неприятельской 
рати от кораблей и расчленил ее, то шведы 
дрогнули и побежали. За свою блестящую 
победу Александр Ярославич был прозван на
родом Невским. 

Зимой 1240 — 1241 гг. союзники Швеции, 
воспользовавшись отъездом Александра Нев
ского к отцу, в Переяславль-Залесский, напа
ли на Новгородскую землю и завоевали Вод-
скую пятину (область) с центром в г. Копорье. 
Александр вернулся в Новгород, пошел на 
немцев и датчан, разбил их и вернул Копорье. 
Однако вскоре датчане и немецкие рыцари по
явились на Псковщине, захватили Изборск, 
разбили собранное наспех псковское войско, 
благодаря измене посадника Твердилы и дру
гих псковских бояр взяли Псков, где стали на
сильно внедрять свои порядки и католичество. 
Новгородцам, поссорившимся с Александром, 
пришлось обратиться опять к князю, и он вне
запным ударом, искусно обойдя врагов с тыла, 
отбил Псков. Дважды разбитые немцы и дат
чане не успокоились, стали готовиться к 
третьей, решающей схватке. Александр вы
звал для подкрепления брата Андрея с суз
дальским войском и, не дожидаясь нападения 
врагов, пошел к ним навстречу. Генеральное 
сражение, названное современниками Ледо
вым побоищем, произошло 5 апреля 1242 г. на 
льду Чудского озера. «И была тут сеча вели
кая». Силы противников были примерно рав
ные, около 15 тыс. человек с каждой стороны, 
но Александр более искусно построил войска 
и мастерски провел бой, заманив рыцарей в 

засаду. Когда вражеский центр, построенный 
в виде клина (свиньи), глубоко врезался в на
меренно расступившуюся середину русской 
рати, сильные русские фланги опрокинули бо
лее слабые фланги неприятеля, а затем сжали 
рыцарский центр с боков и тыла. Попавшая .в 
окружение немецкая «свинья» отчаянно со
противлялась, но ее быстро уничтожили. Этот 
сокрушительный разгром надолго обескровил 
немцев и поддерживавших их датчан и поло
жил конец их дальнейшему продвижению на 
восток. Захватить собственно русские земли 
немецким рыцарям так и не удалось. В даль
нейшем, вплоть до конца 13 в., они совершили 
еще несколько нападений на Псков, но рус
ские сравнительно легко их отрезали и, в свою 
очередь, отплатили немцам ответными набе
гами, а в 1268 г. нанесли им еще одно тяжелое 
поражение — под Раковором. 

В 1250 г. шведы, воспользовавшись борьбой 
новгородцев с немцами, захватили остальную 
Финляндию, но дальше продвигаться долго не 
решались, потрясенные ответным походом 
Александра Невского в 1256 г. в Финляндию. 
Лишь в 1282 г. они сделали набег на окрестно
сти Ладоги, но были наголову разбиты новго
родцами. Желая отыграться, шведы в 1293 г. 
захватили Выборг — центр западной Карелии. 
Новгородцы из-за набега татар промедлили с 
ответным походом, и неприятель успел по
строить в Выборге такой мощный каменный 
замок, что взять его не удалось. Ободренные 
этим шведы напали в 1295 г. и на восточную 
Карелию, где взяли г. Корелу. Но наученные 
горьким опытом новгородцы немедленно на
несли ответный удар и вернули свое. В 1300 г. 
шведы попытались опять завоевать устье 
Невы, построив там крепость Ландскрону, но 
новгородцы разгромили захватчиков. Таким 
образом, в итоге упорной и ожесточенной борь
бы немцам и их союзникам, несмотря на то что 
Русь была ослаблена монгольским нашестви
ем, удалось захватить только балтийские зем
ли, населенные другими народами, свою же ко
ренную территорию русские сумели отстоять. 

БОЯРЕ 

лово «боярин» («болярин») впервые по
является под 882 г., но в более поздних 

русских летописях: после завоевания Смо
ленска в указанном году князь Олег посадил 
там своего боярина. Затем Владимир Свято-



славич советовался со своими боярами, ка
кую веру следует принять на Руси. Подписи 
бояр стоят на древнейших договорах между 
Киевом и Византией. 

Бояре были во всех княжествах — от Нов
города до Рязани и Чернигова при всех вели
ких князьях. Их состав пополнялся за счет 
знатных дружинников (см. Дружина). Одна
ко историки до сих пор не могут точно опре
делить ни происхождения слова «боярин» 
(скорее всего, тюркоязычного), ни функции 

бояр в древнерусских княжествах. Об их де
ятельности они судят по отдельным записям 
источников. 

Несомненно, бояре — это наиболее при
ближенные советники князя, с которыми он 
решал важные государственные дела. Бояре 
от имени князя управляли городами и раз
личными территориями княжества. Особен
но ответственной была такая служба на окра
инах страны. Еще в 14 в. бояре как свидетели 
(«послухи») подписывали великокняжеские 
завещания, это было гарантией исполнения 
последней воли государя. 

Бояре — это крупные землевладельцы, 
вотчинники, имевшие множество слуг и дво
ры. Во время походов они выставляли собст
венные отряды, возглавляли крупные воин
ские подразделения («полки») князя. Чин 
боярина был наследственным в узком кругу 
семей; потомки советников первого князя ди
настии, когда-то выбранных из-за своих лич
ных качеств (воинский талант, дружба с пра

вителем, способность к управлению, родство 
с княжеской семьей), продолжали служить 
всем следующим государям. 

Даже в 16 в. московские цари не могли сло
мать этот родовой принцип. Но можно было 
«придержать» или ускорить назначение но
вого боярина вместо умершего; дать чин тому 
представителю семьи, который казался царю 
более достойным. 

После создания единого Русского государ
ства бояре стали не только советниками кня

зя, но и высшими чиновниками 
государства, членами Бояр
ской думы. Кроме того, бояре 
ПОЯВИЛИСЬ при дворах митро
политов, удельных князей. 

Источники уже более четко 
выделяют функции бояр. 
«Ближний» боярин («комнат
ный»), облеченный особым до
верием, мог входить в комнату 
царя до его официального 
выхода к придворным. «Введе-
ный» боярин вел судебные 
дела от имени князя, «путный» 

Трапезная в доме бояр Р ом ано вых в 
Москве . 17 в. 

Одежда бояр. 17 в. 



управлял определенной областью княжеско
го хозяйства («соколиный путь», «бортный 
путь» и др.), в его подчинении было много лю
дей, обслуживавших князя. 

Особо важным был чин конюшего боярина. 
Ему подчинялись все службы, связанные с 
разведением и содержанием лошадей, вклю
чая кузнецов, мастеров, делавших сбрую, по
возки, и др. Эта должность передавалась из 
поколения в поколение в боярской семье. Ко
нюший боярин возглавлял Думу и, как писа
ли иностранцы, обладал правом выбирать 
царя, если государство оставалось без прави
теля. Через сорок с лишним лет, после того 
как Иван Грозный уничтожил этот чин, его 
сын Федор сделал конюшим Бориса Годуно
ва. Англичанин Джером Горсей в своих запи
сках перевел его термином, понятным своим 
соотечественникам, — лорд-протектор. 

В 17 в. к своей судебно-законодательной 
деятельности бояре добавили и функции ис
полнительной власти: они возглавили при
казы. 

Цари не могли существенно расширить 
круг семей, имевших право на чин боярина. 
Зато увеличивалось число приказов, где та
лантливый незнатный дворянин мог дослу
житься до думного дьяка и играть активную 

роль в управлении страной. Это вело к изме
нению роли бояр в политической жизни госу
дарства. 

Но окончательно боярский чин исчез, когда 
в результате реформ Петра I была упраздне
на Дума (см. Петр I и реформы первой чет
верти 18 в.). 

БОЯРСКАЯ ДУМА 

Боярская дума — совет при русских 
князьях, а затем царях; высший законо

дательный и исполнительный орган власти. 
Похожие советы существовали при всех 

европейских монархах, в них входили выс
шие должностные лица государства. Андрей 
Курбский называл Думу «сенатом» или 
«сингклитом», тем самым указывая, что 
функции Думы сходны с этими высшими 
органами власти, существовавшими в Поль
ско-Литовском государстве. Но в отличие от 
большинства известных советов Боярская 
дума состояла только из светских лиц; цер
ковные иерархи в нее не входили. Не входили 
в Думу и члены княжеской семьи (братья, 
дяди и племянники государя). 

В русских источниках нет названия «Бояр-

Боярская дума. 
Картина художника 
С. В. Иванова. 1903 г. 



екая дума», в них обычно упоминаются боя
ре, которые сидят в Думе у князя. Соединили 
оба понятия историки в 19 в., и название «Бо
ярская дума» стало распространенным. Фун
кции этого княжеского совета, существовав
шего еще в Киевской Руси, нигде не описаны, 
известно только, что там решались наиболее 
важные государственные вопросы. 

В конце 13 в. в Думе кроме бояр появляют
ся окольничие, их деятельность в докумен
тах отражена достаточно ясно: это княже
ские чиновники, ведавшие управлением на 
окраинных землях, «околицах». Чаще они 
вели от имени князя судебные дела. 

В документах 16 в. к слову «боярин» при
бавляются различные определения, раскры
вающие деятельность бояр: «ближний» или 
«комнатный», «введеный», «путный». Такое 

изменение терминологии показывает, как 
княжеский совет со временем преобразуется в 
государственное учреждение с судебно-адми-
нистративными функциями. Естественно, что 
«ближний» по положению боярин мог стать по 
службе «путным» или «введеным». Бояре хо
дили в походы с войском, ездили с посольства
ми,- посылались на службу в разные города. 
Возглавлял Думу конюший боярин: этот чин 
существовал с древнейших времен и был на
следственный в одной и той же семье. 

Боярский чин также был наследственным 
у тех немногих семей, чьи предки входили в 
совет родоначальника княжеской династии. 

С середины 16 в. появляются думные дьяки 
и дворяне — аппарат, обслуживавший Думу. 
Но именно таким образом Иван Грозный, не 
ломая древних традиций, мог ввести в Думу 

ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ КЛЮЧЕВСКИЙ 
(1841—1911) 

Выдающийся русский и с 
торик Василий Осипович 
Ключевский родился в 
Пензе в семье сельского 
священника. Рано лишив
шись отца, мальчик был 
определен по духовной 
линии: сначала в уездное 
духовное училище, а з а 
тем в Пензенскую ду
ховную семинарию. Не 
закончив полного курса 
семинарии, молодой Клю
чевский давал частные 
уроки. 

В 1861 г. он уходит из 
семинарии и поступает на историко-филологический 
факультет Московского университета, где увлекается 
лекциями таких профессоров, как С. В. Ешевский, 
С. В. Буслаев, С. М. Соловьев и другие. Свое дипломное 
сочинение «Сказания иностранцев о Московском г о 
сударстве» Ключевский выполнил под руководством 
последнего. Высокая оценка этого труда позволила ему 
остаться при университете для продолжения образо
вания. 

Подготовка магистерской диссертации заняла у уче
ного 6 лет. Темой ее стали «Древнерусские жития святых 
как исторический источник». Работа была защищена в 
Московском университете в 1872 г. 

Ключевский преподавал всеобщую историю в Алек
сандровском военном училище, читал лекции на Высших 
женских курсах В. И. Герье. В 1871 г. он стал приват-до

центом Московской духовной академии, а в 1879 г. — 
сотрудником Московского университета. 

В ходе работы над лекционными курсами у историка 
созрел новый замысел. Книга «Боярская дума Древней 
Руси» была опубликована в 1881 г. и стала его доктор
ской диссертацией. После этого Ключевский был избран 
одновременно профессором Московского университета 
и Московской духовной академии. 

Лекции Ключевского, отражавшие многообразие его 
научных интересов, снискали ему огромный авторитет и 
как ученого, и как преподавателя, и как лектора. Впервые 
после С. М. Соловьева ему удалось создать общий курс 
российской истории и продолжить новую трактовку ее 
развития. Он обратил внимание на то, что кроме большой 
роли государственного начала в истории нашей страны 
на нее оказывают влияние причины иного порядка: гео
графического, социального, экономического, политиче
ского. Это открытие, в корне менявшее весь взгляд на ход 
русской истории, доступное, интересное его объяснение 
принесли ученому всероссийскую известность. Его лек
ции в Московском университете стали явлением культур
ной и научной жизни России. Вокруг Ключевского сложи
лась целая научная школа. Среди его учеников были такие 
известные русские историки, как М. К. Любавский, 
П. Н. Милюков, А. А. Кизеветтер и другие. 

В 1893 г. В. О. Ключевский был приглашен препода
вать русскую историю наследнику престола. 

В 1900 г. он был избран действительным членом Ака
демии наук. В 1902 г. Ключевский ушел из университета, 
а затем из духовной академии, чтобы все силы сосредо
точить на подготовке к печати своего общего «Курса 
русской истории». 



своих соратников по реформам. Состав Думы 
был небольшим, у московских князей в Думе 
бывало до десятибояр; в 16 — 17 вв. их число 
увеличилось, но чаще не превышало 20 че
ловек. 

Вряд ли все бояре сидели в Думе с царем по
стоянно: они посылались служить в различ
ные места. Так, в конце 1547 г., когда бояр надо 
было пригласить на торжество в Кремль, в 
списке над многими именами проставлены по
меты, в какие города посылать грамоты: чет
веро были с войском под Казанью, трое — в 
Новгороде, Пскове, Смоленске. В Москве по
стоянно жили примерно половина думцев. 
В походы при Иване Грозном посылались два-
три боярина, которым поручались «полки»; 
при Федоре Ивановиче чаще с войском ходил 
один боярин, возглавлявший всю армию. 

Постепенно Дума становилась консерватив
ным органом. Цари из новой династии стара
лись организовывать и проводить свои рефор
мы с молодыми, образованными советниками. 
В конце 17 в. такие реформаторы из думных 
дьяков и придворных были у царя Федора 
Алексеевича (их называли «припадочными», 
т. е. случайными). Но Боярская дума открыто 
воспротивилась всем начинаниям. 

Только при Петре I, в 1711 г., правительст
вующий Сенат заменил Думу (см. Пётр I и 
реформы первой четверти 18 в.). 

БУЛГАРИЯ ВОЛЖСКО-КАМСКАЯ 

Государственное образование народов 
Среднего Поволжья и Прикамья. Этот ре

гион издавна населяли финно-угорские пле
мена. Во второй половине 7 в. после разгрома 
Великой Болгарии хазарами в Среднее По
волжье и Приазовье откочевала большая 
группа тюркоязычных болгарских племен. 
Болгары, постепенно перешедшие к оседло
му образу жизни, сыграли важную роль в 
консолидации местных племен и дали им 
свое название. Волжских болгар, в отличие от 
ранних приазовских и дунайских, принято 
именовать булгарами, а созданное ими госу
дарство — Булгарией Волжско-Камской или 
просто Волжской Булгарией. 

Волжская Булгария первоначально нахо
дилась под властью Хазарского каганата. Ее 
первый известный историкам правитель хан 
Альмас, чтобы избавиться от подчинения ка

ганату, прибег к помощи багдадского халифа, 
принял ислам и тем самым приобрел некото
рую самостоятельность. После разгрома Ха-
зарии князем Святославом в 965 г. волжские 
булгары окончательно освободились от под
чинения хазарам. 

Основу хозяйства волжских булгар состав
ляло плужное земледелие и скотоводство; 
достаточно высоко было развито и ремесло. 
Столица Булгарии — г. Булгар, расположен
ный южнее устья Камы, и другой крупный 
город — Сувар, находившийся ниже по тече
нию Волги, — уже в 10 в. были значитель
ными центрами транзитной торговли между 
Западом и Востоком. Через Волжскую Булга-
рию на Восток везли меха, воск, рыбу, мед, 
орехи, лес, скот, ремесленные изделия, по
лучая взамен серебряные монеты, ткани, 
фарфор, ювелирные изделия, пряности. 
В 922 г. Волжскую Булгарию посетило по
сольство багдадского халифа. Сохранился 
подробный отчет об этом посольстве, состав
ленный его секретарем Ибн Фадланом. 

Важнейшим соседом Волжской Булгарии 
на западе было Древнерусское государство. 
В 1006 г. они заключили торговый договор, 
которому предшествовали походы русских 
дружин на Булгарию (977, 985, 994, 997 гг.). 
С 12 в. основным военным и торговым сопер
ником Булгарии стала Владимиро-Суздаль-
ская Русь. Булгары нападали на Муром, Суз
даль, Устюг; владимиро-суздальские князья 
совершали походы на Булгарию (1120, 1164, 
1172, 1184, 1186, 1220 гг.). Постоянная угроза 
со стороны русских князей заставила булгар 
во второй половине 12 в. перенести столицу в 
глубь Закамья, в бассейн Малого Черемшана, 
в г. Биляр. Несмотря на феодальные усоби
цы, определяющим в русско-булгарских от
ношениях было экономическое сотрудниче
ство. Известно, что Булгария оказывала 
большую помощь хлебом во время голрда на 
Руси в 1024 и 1229 гг., поставляла строитель
ный материал во Владимир; сами булгары се
лились в суздальских городах. 

Волжская Булгария стала первым евро
пейским государством, принявшим на себя 
удар монгольских войск. Сначала натиск 
монголов в 1223 г. был отбит, но в 1232 — 
1236 гг. монголы взяли Биляр, а к 1241 г. пол
ностью покорили страну. Волжская Булга
рия вошла в состав Золотой Орды, сохранив 
некоторую автономию. Булгар превратился в 
один из известнейших городов Золотой 



Орды. Некогда единое государство распалось 
на два княжества: Булгарское и Жукотин-
ское. Большую роль стал играть новый центр, 
выделившийся на севере, — г. Казань. Ка
занские князья, стремясь к самостоятельно
сти, принимали участие в дворцовых смутах 
в Золотой Орде, что вызывало карательные 
экспедиции монголов. Особенно опустоши
тельным был поход Булат-Тимура в 1361 г., 
закончившийся взятием Булгара. С 1360 г. 
Волжская Булгария подвергалась также 
нападениям со стороны русских князей и 
новгородских ушкуйников (1360, 1366, 1370, 
1374, 1376, 1391 гг.). В середине 90-х гг. 14 в. 
Волжская Булгария была разрушена Тиму
ром, а в 1438 г. борьба между русской и бул-
гарской феодальной знатью привела к завое
ванию русскими князьями земель к югу от 
Камы. После этих событий Булгар оконча
тельно передал свою былую роль политиче
ского, экономического и культурного центра 
новому городу — Казани, ставшей столицей 
Казанского ханства. 

БУРЖУАЗИЯ 

Буржуазия — один из классов капитали
стического общества, основной собствен

ник средств производства (см. Классы и со
словия в России). В настоящее время термин 
«буржуазия» в данном понимании бытует в 
российской и французской историографии. 
Современная англо-американская научная 
школа использует это понятие в основном 
применительно к периоду средневековья, 
для более позднего времени употребляется 
термин «предприниматели», понимаемый 
как одна из составных частей так называе
мого «среднего класса», куда входят также 
высокооплачиваемые лица умственного тру
да, государственные чиновники высшего 
ранга и др. 

Появление буржуазии в России сторон
ники различных научных направлений от
носят к разному времени, например при
верженцы теории раннего развития 
капитализма — к 17 в., когда, по их мнению, 
стал складываться всероссийский рынок, 
росли города и торговое население, появи
лись мануфактуры. По мнению их противни
ков, социальная структура общества в этот 
период носила ярко выраженный феодаль
ный характер, а мануфактура, основанная на 

принудительном труде, не является свиде
тельством складывания классов нового обще
ства (см. Феодализм). Они относят появление 
буржуазии к эпохе первоначального накоп
ления капитала (18 — начало 19 в.), процесс 
формирования — к этапу промышленного 
переворота (1830 — 1890 гг.), когда машин
ная техника превратила предпринима
тельство в надежный источник получения 
значительных прибылей, и, наконец, оконча
тельное оформление буржуазии как зрелого 
класса капиталистического общества — к 
началу 20 в., времени появления буржуаз
ных политических партий и роста авторите
та крупнейших торгово-промышленных ди
настий (см. Капитализм в России, Россия на 
рубеже 19 — 20 вв.). 

Предпринимательская деятельность в пе
риод феодализма велась в России предста
вителями купечества. Политика Петра I 
ослабила этот торгово-промышленный слой, 
уцелели лишь немногие известные роды, и 
мало кто сумел сохранить свое значение до 
конца 19 — начала 20 в. (см. Петр I и рефор
мы первой чет,верти 18 в.). В течение 18 в., 
как считают отечественные исследователи, 
устойчивость купеческих семей и тем более 
капитала была крайне низкой и ограничива
лась чаще всего одним-двумя поколениями. 
Это объясняется тем, что наиболее крупные 
состояния складывались не естественным 
путем, а благодаря поддержке государства. 
Процветали лишь те предпринимательские 
кланы, которым удавалось заручиться при
вилегиями и материальной поддержкой пра
вительства, получить гарантированный за
каз или выгодный заем. Если у государства в 
дальнейшем ослабевал интерес к деятельно
сти торговцев или промышленников, судьба 
их становилась неопределенной. 

Выгоды такого положения пытались ис
пользовать и дворяне, которые в надежде 
на государственный спрос основывали в 
своих поместьях предприятия на прину
дительном труде крестьян. Однако считать 
их полноценными предпринимателями нель
зя, так как они вели привычный их сословию 
образ жизни и «делом» не занимались, пере
поручив его ведению других лиц и оставив 
себе лишь получение прибылей (см. Дворян-^ 
ство). 

Кроме крупнейших, зависевших от опеки 
государства предпринимателей существо
вали и более мелкие, действовавшие на свой 



страх и риск. Это представители центрально
го и провинциального купечества, крестьяне, 
мещане, выходцы-из других социальных сло
ев. Постепенно в их руках сосредоточивалась 
довольно масштабная торговля предметами 
повседневного спроса и продуктами питания, 
владение мельницами и лесопильными заво
дами, речными судами, трактирами. Некото
рым из таких торговцев и промышленников 
удавалось создать значительные состояния, 
ставшие основой предпринимательского ус
пеха последующих поколений отечественной 
буржуазии. 

Время зарождения самых известных ка
питалистических династий, существовавших 
до Октябрьской революции 1917 г., — Гуч
ковых, Гарелиных, Коноваловых, Морозо
вых, Прохоровых, Рябушинских и многих 
других относится к концу 18 — началу 19 в., 
когда появилась и стала бурно развиваться 
новая для России отрасль народного хо
зяйства — хлопчатобумажная промышлен
ность. Она обошлась без непосредственной 
поддержки государства, которое покрови
тельствовало казенным и частным суконным 
и чугуноплавильным заведениям, ориенти
рованным на удовлетворение нужд армии и 
флота. Залогом успеха новой отрасли стала 
опора на широкий потребительский рынок, 
нуждавшийся в дешевых изделиях. По
скольку с технической стороны хлопчатобу
мажное производство отличалось крайней 
простотой и ограничивалось на первых порах 
применением ручного труда, множество кре
стьян занялось кустарной выработкой ситца. 
Наиболее удачливым из них со временем 
удавалось накопить достаточное количество 
денег для открытия собственных фабрик. 
Именно тогда у новых предпринимателей 
стали возникать огромные состояния, что в 
условиях существования в России крепост
ничества создавало противоречивую карти
ну. Так, в начале 19 в. в селе Иваново 
(ныне — г. Иваново) многие богатые фабри
канты, у которых работало более тысячи 
рабочих, были крепостными графа Ше
реметева. Фактически же они владели дви
жимым и недвижимым имуществом, юриди
чески записанным на имя помещика. 
Естественно, такие крепостные предприни
матели стремились получить вольную, но 
Шереметев шел на это неохотно — до рефор
мы 1861 г. свободными стали около 50 кресть
янских семейств, причем средняя выкупная 

плата за семейство составляла значи
тельную для того времени сумму — 20 тыс. 
рублей. А по всей России в первой четверти 
19 в. выкупилось около 29 тыс. крепостных, 
из них 88 было оценено суммой свыше тыся
чи рублей. Вчерашние крепостные крестья
не, как правило, записывались в гильдии, по
полняя ряды купечества. Тем, кому не 
удавалось выкупиться на волю, необходимо 
было уплатить специальные сборы и войти в 
категорию так называемых капиталистых 
крестьян. 

Реформа 1861 г. послужила сильнейшим 
импульсом развития отечественной буржуа
зии, ликвидация крепостнических пережит
ков способствовала росту числа предприни
мателей, в том числе значительному притоку 
в ряды купечества массы вчерашних кресть
ян (по данным переписей, число купцов в Мо
скве увеличилось с 13 943 в 1852 г. до 29 222 в 
1871 г.). Не менее важным было и другое: по
терпев болезненное поражение в Крымской 
войне, вскрывшее экономическую несостоя
тельность режима Николая I, самодержавие 
встало на путь ускоренного капиталисти
ческого развития (см. Александр II и рефор
мы 60 — 70-х гг. 19 в.). Для этого использова
лись высокие таможенные тарифы в целях 
охраны «своих» производителей и методы 
непосредственного стимулирования эконо
мики. Наибольшую поддержку правительст
ва имели железнодорожный транспорт, ме
таллургия, транспортное машиностроение, 
кредитная система. Государство участвовало 
в организации и управлении предприятий, 
снабжало их капиталами, явно или скрыто 
субсидируя производство. Результатом со
здания таких благоприятных условий вос
пользовались энергичные предприниматели, 
сумевшие сколотить огромные состояния. 
Так, миллионные капиталы благодаря ка
зенным подрядам на железнодорожное 
строительство нажили К. Ф. фон Мекк, 
фон Дервизы, А. И. Дальвиг, П. И. Губонин, 
С. С. Поляков и другие. 

В новых экономических условиях источни
ками пополнения российской буржуазии 
становились самые разнообразные соци
альные слои, представители которых спеши
ли воспользоваться благоприятной ситуацией. 
Богатыми предпринимателями стали инжене
ры В. А. и А. Н Ратьковы-Рожновы, П. Н. Яб
лочков (изобретатель электрической свечи), 
И. И. Сикорский (авиаконструктор). Значи-



тельная часть дворянства и высшего чиновни
чества также занялась промышленными и 
финансовыми делами. Так, одним из руково
дителей Международного коммерческого бан
ка стал сын министра финансов при Алексан
дре III, камергер двора Его Императорского 
Величества А. И. Вышнеградский. Другим ве
дущим банком России — Русско-азиат
ским — руководил бывший товарищ (т. е. за
меститель) министра финансов А. И. Путилов. 
На этапе капиталистической индустриализа
ции, особенно в начале 20 в., сближение бан
ковских и промышленных сфер, торговой и 
производственной деятельности, приобщение 
к предпринимательству чиновничьего аппа
рата привели к образованию мощных финан
сово-промышленных групп, в значительной 
части державших в своих руках контроль над 
экономической жизнью России. 

В конце 19 — начале 20 в. в результате 
развития кредитно-финансовой системы, ак
кумулирующей колоссальные средства и пу
скающей их в оборот, в рядах буржуазии по
явились рантье -— люди, непосредственно 
предпринимательством не занимавшиеся, но 
приобщенные к капиталистическим доходам. 
Это держатели акций и ценных бумаг, живу
щие на получаемые с них проценты прибыли, 
владельцы доходных домов, городской не
движимости и др. Определенное представле
ние о численности буржуазии и ее структуре 
дает тогдашняя официальная статистика. По 
ее данным, в 1905 г. немалую по тем временам 
сумму доходов — свыше 1 тыс. рублей в 
год — получало более 405 тыс. человек (без 
членов семей). К крупной буржуазии можно 
отнести лиц с годовым доходом более 10 тыс. 
рублей, их насчитывалось свыше 26 тыс. че
ловек (на 170 млн. населения), причем 26,4% 
из них получали свои доходы от земли; 
20,3% — от городских недвижимых иму-
ществ; 32,2% — от занятий торгово-промыш
ленным предпринимательством; 15,4% — от 
денежных капиталов; 5,7% — от личного 
труда (высокооплачиваемые служащие, бир
жевые маклеры, в меньшей степени — лица 
свободных профессий). Однако в России до 
1917 г. так и не сформировался массовый 
<средний класс» — оплот социальной ста
бильности в обществе. 

Российская буржуазия была многонацио
нальной, среди элиты крупнейших предпри
нимателей кроме русских были украинцы 
(Харитоненко, Терещенко), евреи (Бродские, 

Гинцбурги, Поляковы), армяне (Гукасовы, Ли-
анозовы, Тарасовы), азербайджанцы (Тагие-
вы, Нагиевы), выходцы из иностранных госу
дарств (Нобели, Брокары, Кнопы) и другие. 
Однако это не препятствовало консолидации 
буржуазии, представители которой в конце 
19 — начале 20 в. стали активно создавать 
свои отраслевые и территориальные «пред
ставительные» организации — общества гор
нопромышленников Юга, Урала, заводчиков и 
фабрикантов Московского района, Контору 
железозаводчиков, проводить регулярные 
торгово-промышленные съезды. В ходе рево
люции 1905 — 1907 гг. были организованы 
первые буржуазные политические партии, 
многие крупные капиталисты стали извест
ными общественными деятелями правого тол
ка (А. И. Гучков, А. И. Коновалов, П. П. Рябу-
шинский), игравшими заметную роль в ходе 
революции и гражданской войны (см. Времен
ное правительство в России в 1917 г., Граж
данская война и военная интервенция 1918 — 
1922 гг.). 

Былины 

Былины, или старины, — русские эпиче
ские песни-поэмы о богатырях и народ

ных героях, сложенные в Древней Руси 
безымянными певцами-сказителями и устно 
передававшиеся из поколения в поколение. 
Они повествуют о событиях, связанных со 
становлением и развитием Древнерусского 
государства: борьбе с внешним врагом (пече
негами, половцами, монголо-татарами), со
перничестве христианства с язычеством. 

Характерная черта былин — переплете
ние этих реалий с домыслом сказителей, сме
шение событий и действующих лиц по хроно
логии. 

Былины пронизаны идеей единства, неза
висимости и могущества Руси. Они «знают» 
единственного великого киевского князя 
Владимира, в период правления которого 
Русь достигла расцвета и вошла в число 
сильнейших государств Европы. Позднее 
Киев утратил роль центра восточнославян
ских земель, но былины не хотели «знать» 
дробления Руси на отдельные княжества. 
В них утверждалось, что нет особых Киев
ской, Черниговской, Ростовской и других зе
мель, а есть единая Русь. Поэтому большин
ство былин, даже возникших в более позднее 



время, переносят своих героев в стольный 
град Киев, ко двору великого князя Владими
ра. Именно это время приобрело в народной 
памяти эпические черты, с ним связывается 
прославление исторического прошлого. 

В центре былин — образы богатырей. Илья 
Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попо
вич, Микула Селянинович, Дунай Иванович, 
Ставр Годинович, Михайло Потык, Василий 
Буслаев — таков далеко не полный перечень 
героев русского эпоса. Народ воспевал их по
двиги в борьбе за свободу родной земли, без
заветную храбрость и удаль. Герои богатыр
ских былин стоят на страже Киева, Русской 
земли, ее независимости. Добрыня Никитич 
спасает Киев от чудовища-змея, уводившего 
«в полон» множество людей, Алеша Попович 
освобождает стольный город от Тугарина. 
Илья Муромец расправляется с хозяйничав
шим в Киеве Идолищем поганым. Он же одо
левает Соловья-разбойника, преградившего 
путь от Чернигова к Киеву. Тема защиты Ро
дины — не единственная в былинах. Богаты-

«Святогор и тяга земная». И л л ю с т р а ц и я А. Комарина . 
Холуй . 1966 г. 

Богатырь. К ар тина х у д ожника М. А. Вруб еля . 1898 г. 

Боевые доспехи русских воинов 16 — 17 вв. Оружей
ная п ал а т а Московского Кр емля . 



Садко на дне морском. Иллюстрация Б. Н. Кукулиева к 
былине «Садко». Палех. 1966 г. 

рям под силу и мирные дела. Микула Селяни-
нович пашет такое поле, что по нему надо 
ехать три дня, а соху Микулы не могут под
нять 30 воинов из дружины Вольги. Илья 
Муромец едет в Киев непроходимыми лесами 
и одновременно расчищает поле для пашни. 
Иной мир раскрывается в былинах об удалом 
новгородском купце Садко, Василии Буслае
ве и других. Он знакомит нас с жизнью 
средневекового Новгорода с его широкими 
торговыми связями (см. Новгородская фео
дальная республика). Позже в былинах по
явились новые герои — Ермак Тимофеевич, 
Стенька Разин. 

Былины — один из древнейших видов уст
ного народного творчества. Основные очаги их 
бытования исследователи обнаружили на 
Европейском севере России, в районах За-

онежья, Пинеги, Мезени, Печоры, на побе
режье Белого моря. В 1804 г. был издан пер
вый сборник былин «Древние российские сти
хотворения», записанных на Урале или в 
Западной Сибири Киршей Даниловым. Вели
чие образов, отражение особенностей ду
ховного склада народа, его нравственных иде-
.алов, патриотическое содержание былин 
высоко ценили писатели, композиторы и 
художники: В. Г. Белинский, А. М. Горький, 
Н. А. Римский-Корсаков, В. М. Васнецов, 
И. Е. Репин и другие. Изучение связей былин с 
исторической действительностью легло в ос
нову трудов А. Н. Веселовского, Ф. И. Буслае
ва, В. М. Жирмунского, Б. А. Рыбакова. В нау
ке сложились две школы — историческая и 
мифологическая, представители которых по-
разному подходят к оценке былин. 



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

1941 — 1945 гг. 

Виюне 1941 г. СССР усиленно концентри
ровал на западной границе наступатель

ные группировки войск. Советское прави
тельство знало о скором нападении Герма
нии, но, маскируя от Гитлера военные приго
товления, не привело своевременно войска у 
границы в боевую готовность. Приказ об этом 
войска получили в ночь на 22 июня, но было 
уже поздно: в 3 часа 30 минут утра немцы 
перешли границу СССР. Для войны с СССР 
германское командование разработало план 
«Барбаросса». По плану на границе с СССР 
сосредоточилось 190 немецких дивизий, бо
лее 47 200 орудий и минометов, 3582 танка, 
4500 самолетов. СССР имел в западных 
округах более половины всех войск: 179 ди
визий и 2 бригады, 37 500 орудий и миноме
тов, 8104 танка (из них 1475 новейших KB и 
Т-34), 7230 самолетов (из них новейших — 
1540). План врага предусматривал внезапны
ми ударами окружить сосредоточенные у 
границы группировки Красной Армии и 
стремительным броском на восток захватить 
экономические и политические центры СССР 
с выходом на линию Архангельск — Волга. 
Целью войны Гитлер считал уничтожение 
значительной части населения СССР на ос
нове политических и расовых критериев, ли
шение народов СССР национальной государ
ственности. Поэтому для народов СССР вой
на явилась оборонительной Отечественной 
войной. Враг начал вторжение ударами авиа
ции по 66 советским аэродромам, свыше 800 
наших самолетов погибло на земле, около 400 
в воздухе. Вместе с Германией в войну про
тив СССР 22 июня вступила Румыния, 
26 июня — Финляндия, 27 июня — Венгрия, 
20 июля — Италия. 

Великая Отечественная война делится на 
4 периода. В первый период (22 июня 
1941 г. — ноябрь 1942 г.) СССР вел активную 

оборону. О героическом сопротивлении Крас
ной Армии свидетельствуют бои за Брест
скую крепость, Перемышль, Лиепаю. Однако 
в соответствии с довоенными планами Крас
ная Армия вместо временного перехода к же
сткой обороне сразу же пыталась контрата
ковать и перенести войну на территорию 
противника. В результате враг сравнительно 
легко окружал и истреблял танковые и меха
низированные войска, которые высылались 
вперед для контрударов. 

В 12 часов дня 22 июня с известием о войне 
выступил по радио председатель СНК, нар
ком иностранных дел В. М. Молотов. Объяви
ли мобилизацию военнообязанных. Командо
вание Красной Армии 23 июня создало для 
объединенного стратегического руководства 
Ставку Главного командования под предсе
дательством наркома обороны маршала 
С. К. Тимошенко. 8 августа И. В. Сталин при
нял верховное командование на себя, возгла
вил Ставку, она стала называться Ставкой 
Верховного командования, но фактически со
средоточилась в лице одного Сталина. Рабо
чие функции Ставки выполнял Генеральный 
штаб. Его возглавлял в первые дни войны ге
нерал армии Г. К. Жуков, с конца июля 
1941 г. — маршал Б. М. Шапошников, с мая 
1942 г. — маршал А. М. Василевский, с фев
раля 1945 г. — генерал армии А. И. Антонов. 
Военные неудачи заставили начать эвакуа
цию людей и материальных ценностей на во
сток. Эту работу возглавил образованный 
24 июня Совет по эвакуации (председатель 
Н. М. Шверник). 30 июня для объединения 
всех сил страны был образован Государст
венный комитет обороны (председатель Ста
лин), утвержден план мобилизации народно
го хозяйства. К декабрю 1941 г. эвакуировали 
оборудование 1523 промышленных предпри
ятий. 29 июня СНК и ЦК ВКП(б) дали пар
тийным и советским органам прифронтовых 
областей директиву, которую 3 июля откры
то изложил Сталин в выступлении по радио: 



мобилизовать все силы на отпор врагу, не ос
тавлять немцам материальные ценности, 
развернуть партизанскую борьбу. 

Началось формирование 194 новых стрел
ковых дивизий и 94 бригад. В помощь регу
лярной армии создавались дивизии народного 
ополчения. 10 июля для координации усилий 
войск на основных стратегических направле
ниях было создано три Главных командова
ния, во главе с маршалами К. Е. Ворошиловым 
(Северо-Западное), С. К. Тимошенко (Запад
ное) и С. М. Буденным (Юго-Западное). 

В советском тылу широко развернулось 
патриотическое движение в помощь фронту. 
Граждане добровольно вносили деньги и цен
ности в Фонд обороны. На предприятиях 
было организовано социалистическое сорев
нование. 

К началу июля немцы захватили Литву, 
часть Латвии, Белоруссии и Украины. Глав
ное событие тех дней — Смоленское оборо
нительное сражение (10 июля — 10 сентяб-

Защитвики Брестской крепости. Картина художника 
П. А. Кривоногова. 1951. Гарнизон Брестской крепости 
первым принял на себя удар врага. С 22 июня по 20 июля 
1941 г. героические защитники крепости мужественно 
отражали бешеный натиск превосходящих сил против
ника. В 1965 г. Брестской крепости присвоено звание 
«крепость-герой». 



ря). В нем встретились 66 дивизий, 2 брига
ды, 145 танков, 3800 орудий Западного фрон
та (579 400 человек) и 28 дивизий, 1040 тан
ков и 6600 орудий группы армий «Центр» 
под командованием генерал-фельдмаршала 
Ф. фон Бока, Здесь приняли боевое крещение 
наземные установки реактивных снарядов 
(PC), получившие название «Раиса», а затем 
«катюша» (по инициалам конструкторов), а 
также «автожиры» — предки современных 
вертолетов. Четыре наши дивизии за особое 
мужество в боях были преобразованы в гвар
дейские. Немцы встретили упорное сопро
тивление, и это заставило их перейти 
30 июля к обороне. Гитлеровский план мол
ниеносной войны оказался сорванным. 

На Крайнем Севере бои начались 29 июня. 
Немецкая группа армий «Норвегия» под ко
мандованием генерала Н. Фалькенхорста, 
рвавшаяся к Мурманску, сумела продви
нуться на 30 км, но была остановлена, и до 
конца войны фронт здесь стабилизировался, 
причем в отдельных пунктах немецкие сол
даты так и не смогли перейти границу. 

На северо-западе главной целью гитле
ровцев являлся Ленинград. В июле — ав
густе группа армий «Север» под командова
нием генерал-фельдмаршала Р. фон Лееба 
захватила всю Прибалтику, Псков и Новго
род. 30 августа немцы взяли станцию Мга, 
8 сентября — Шлиссельбург и отрезали 
Ленинград от страны, осталась лишь Дорога 
жизни через Ладожское озеро. С севера к 
Ленинграду подошли финские войска. На
чалась 900-дневная блокада, унесшая 
800 000 жизней. 

На Украине и в Молдавии группа армий 
«Юг» под командованием генерал-фельд
маршала Г. фон Рунштедта в начале августа 
окружила под Уманью две армии Юго-За
падного фронта, пленила 103 000 человек, 
317 танков и 858 орудий. Враг прорвался к 
Киеву, но был остановлен упорной обороной. 
На юге немцы отрезали часть наших войск, 
составивших отдельную Приморскую армию, 
заставили ее отойти к Одессе, где стойкой 
обороной 10 августа — 18 октября она скова
ла более 18 вражеских дивизий. 25 августа 
немцы вышли к Запорожью, угрожая окру
жить Киевскую группировку, но Сталин 
отказался отвести войска от Киева за Днепр. 
Из 627 000 защитников Киева погиб и попал 
в плен 531 471 человек, были уничтожены 
28 419 орудий и минометов, 411 танков. 

Немцы потеряли 100 000 человек. Овладев 
Киевом, они двинулись к Донбассу и Ростову, 
прорвались в Крым. 30 октября началась оса
да Севастополя. Одессу пришлось оставить, 
войска оттуда перебросили в Севастополь. 

30 сентября 35 немецких дивизий начали 
операцию по захвату Москвы. Они стремились 
обойти Москву с юга через Орел — Тулу и с 
севера через Ржев — Калинин. Враг окружил 
войска Брянского, Резервного и Западного 
фронтов и прорвался к Москве. Мы потеряли 
около 400 000 человек, 1242 танка, более 
3000 орудий. 15 ноября 51-я немецкая диви
зия начала второе наступление, подошла к 
Москве на 25 км, но 1 декабря после больших 
потерь прекратила атаки. 5 — 6 декабря За
падный и Калининский фронты под командо
ванием Г. К. Жукова и И. С. Конева перешли 
под Москвой в контрнаступление. Они имели 
720 000 человек, 5900 орудий и минометов, 
450 «катюш», 1670 самолетов. Противник — 
800 000 человек, 10 400 орудий и минометов, 
1000 танков, более 600 самолетов. Враг понес 
большие потери, был разгромлен и отброшен 
на 100 — 250 км. Миф о непобедимости вер
махта был развеян. Одновременно неприятель 

Родина-мать зовет! 
Плакат художника И. М. Тоидзе. 1941. 



получил контрудары под Ростовом и Тихви
ном. В ходе последнего немцев отбросили за 
р. Волхов, что предотвратило их соединение с 
финской армией и создание второго блокадно
го кольца южнее Ладоги. Расположившийся 
по р. Волхов Волховский фронт имел задачей 
прорвать блокаду извне. Северо-Западный 
фронт окружил под Демянском 6 немецких 
дивизий. 29 — 30 декабря Черноморский флот 
высадил десанты в Феодосию и Керчь, и в 
январе 1942 г. в Крыму возник Крымский 
фронт. Стратегическая инициатива перешла к 
Красной Армии. Но это стоило больших 
жертв: потери СССР в летне-осенней кампа
нии 1941 г. (по 5 декабря) — 2 841 900 человек, 
в зимней кампании (до 30 апреля 1942 г.) — 
1 249 ООО человек. Огромные потери во многом 
определялись просчетами Сталина й Гене
рального штаба, недостаточным уровнем про
фессиональной подготовки советских генера
лов, гибелью многих способных командиров в 
период предвоенных репрессий. 

В ходе войны сложилась антигитлеровская 
коалиция. 22 июня 1941 г. премьер-министр 
Англии У. Черчилль заявил о поддержке 
СССР. 12 июля СССР подписал соглашение о 

совместных действиях с Англией, 18 июля — 
с эмигрантским правительством Чехослова
кии, 30 июля — Польши. 2 августа США 
заявили, что окажут СССР экономическую 
помощь. В сентябре Англия, СССР и предста
вители 9 стран, оккупированных Германией, 
подписали «Атлантическую хартию», провоз
гласившую отсутствие стремлений к приобре
тению в войне территорий и невмешательство 
во внутренние дела друг друга. На конферен
ции в Москве 29 сентября — 1 октября 1941 г. 
США и Англия обязались помочь СССР воен
ными поставками. 1 января 1942 г. 26 госу
дарств, в том числе СССР, подписали деклара
цию с обязательством не заключать с 
Германией сепаратный мир. 26 мая 1942 г. 
СССР подписал с Англией, a l l июля с США 
договор о союзе в войне. Англия и США обе
щали открыть второй фронт в 1942 г. 

Зимой — весной 1942 г. героическим трудом 
советских людей были пущены 1200 предпри
ятий, перебазированных на восток. Это позво
лило увеличить производство танков в 
2,3 раза, артиллерии — в 2 раза, миноме
тов —- в 3,2 раза, автоматов и противотанко
вых ружей — в 6 раз. Производство самоле-

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. 
Картина художника К. Ф. Юона. 1949. 



тов в довоенном объеме восстановить не уда
лось, и враг сохранял господство в воздухе. 

К летней кампании 1942 г. армия СССР на
считывала 5 500 ООО человек, 43 640 орудий и 
минометов, 1220 «катюш», 4065 танков, 
3160 самолетов. Противник — 6 200 000 чело
век, 43 000 орудий и минометов, 3230 танков, 
3400 самолетов. Планируя кампанию, совет
ское командование переоценило свои воз
можности. В результате был разгромлен 
Крымский фронт, 19 мая пала Керчь, 
10 июля — Севастополь. Черноморский флот 
ушел на Кавказ. Одновременно произошла 
харьковская катастрофа. 12 мая Юго-Запад
ный фронт перешел в наступление на Харь
ков. Наши войска продвинулись до 50 км, но 
противник ударил под основание прорыва и 
окружил две армии, наши потери составили 
170 958 человек. 

В июне на Волховском фронте немцы окру
жили 2-ю ударную армию генерал-лейтенан
та А. А. Власова. Она еле вырвалась из кольца, 
понеся большие потери. Власов попал в плен и 
перешел на сторону фашистов. В 1945 г. он 
сформировал из уже существовавших отря
дов предателей 1-ю дивизию Русской освобо
дительной народной армии (РОНА, РОА). 

После Харькова противник вновь овладел 
стратегической инициативой, прорвался к 
Дону и Воронежу. Сдерживая его натиск, 
Красная Армия с 28 июня по 24 июля 1942 г. 

Мать партизана. 
Картина художника С. В. Герасимова. 
1943— 1950. 
Большой вклад в победу над гитлеров
цами внесли партизаны. Их отряды, 
действовавшие в тылу врага, причиня
ли захватчикам немало неприятностей 
и лишали оккупантов уверенности в 
победе. 

Надежными помощниками воинов-фронтовиков были 
те, кто остался в тылу и заменил отцов, мужей и старших 
братьев на заводах, фабриках, в поле. Наравне со взрос
лыми работали и дети. 

потеряла 370 522 человека, из них 
88 689 пленными, 1007 танков, 1688 орудий. 
Сталин издал приказ №227, грозивший 
смертью за отступление и плен. К ноябрю 
1942 г. немцев остановили у Сталинграда и 
Главного Кавказского хребта. Чтобы оття
нуть резервы врага с юга, активизировали 
действия другие фронты, особенно Калинин
ский и Западный. Всего в летне-осеннюю 
кампанию 1942 г. СССР потерял 2 064 100 че
ловек, Германия — 800 000 человек. Немцы 
захватили огромную территорию, где до вой-



ны находилось 12% населения, 45% посевных 
площадей, производилась 1/3 промышлен
ной продукции. 

Но, несмотря на потери, СССР быстро дого
нял Германию по производству вооружений. 

Большое значение в войне приобрели дей
ствия советских партизан. Партизанское 
движение в тылу врага стихийно разверну
лось с конца июня 1941 г. Директива СНК и 
ЦК ВКП(б) от 29 июня нацелила партийные 
органы оккупированных областей на руко
водство партизанским движением и органи
зацию отрядов и подполья. 18 июля 1941 г. 
ЦК ВКП(б) принял в связи с этим специаль-

ВКП(б) возложил на секретарей ЦК компар
тий союзных республик, обкомов, райкомов и 
горкомов. Наибольшее развитие партизан
ская борьба получила в Белоруссии, на Укра
ине, в Смоленской и Орловской областях. 
В 1941 — 1942 гг. партизаны активно содей
ствовали контрнаступлению Красной Армии, 
наносили встречные удары, освободили горо
да Дорогобуж и Холм. Зимой 1942 г. на окку
пированной территории возникли партизан
ские края и районы, освобожденные от врага. 
Подъему партизанской и подпольной борьбы 
способствовал установленный врагом жесто
кий оккупационный режим. Для координа-

Под Сталинградом. 

Картина художника И. В. Евстигнеева. 
Сталинградская битва явилась началом коренного пере
лома в ходе Великой Отечественной войны. В ходе ее со
ветские воины уничтожили более чем 330-тысячную 
группировку противника (22 дивизии), разгромили 
6-ю армию под командованием фельдмаршала фон Пау-
.тюса (сам он был взят в плен). 

ное постановление. Многие партизанские от
ряды формировались на основе истребитель
ных батальонов, создававшихся для борьбы с 
немецкими диверсантами и парашютистами. 
В отряды и подпольные группы вступали во-
ины-окруженцы и отдельные патриоты. 
К концу 1941 г. действовало уже около 
3500 отрядов. Руководство движением ЦК 

ции действий партизан и Красной Армии 
30 мая 1942 г. ГКО организовал при Ставке 
Центральный штаб партизанского движения 
во главе с первым секретарем ЦК компартии 
Белоруссии П. К. Пономаренко (в сентяб
ре — ноябре 1942 г. штаб возглавлял 
К. Е. Ворошилов). При военных советах 
фронтов образовали партизанские штабы. 
Весной 1942 г. немцы бросили против парти
зан войска, отведенные с фронта на отдых, 
авиацию и спецчасти СС. В результате в 
мае — июне 1942 г. партизанские края были 
ликвидированы, летом и осенью многие отря
ды и подпольные группы разгромлены. Но 
уже к ноябрю 1942 г. партизанские отряды 
были восстановлены. 



Во второй период войны (ноябрь 1942 — де
кабрь 1943 г.) в ходе боевых действий произо
шел перелом. Он начался в результате победы 
под Сталинградом. Там советское командова
ние дало врагу увязнуть в уличных боях, а тем 
временем собрало большие силы на флангах 
вражеской группировки и окружило 22 диви
зии и 160 отдельных частей. К февралю вра
жескую группировку ликвидировали, взяв в 
плен 91 ООО человек, из них 24 генерала во 
главе с командующим 6-й армией генерал-
фельдмаршалом Ф. фон Паулюсом. С нашей 
стороны в Сталинградской битве участвовали 
540 300 человек, убитыми и пленными потеря
но 194 685 человек. Главный итог битвы — 
окончательный переход стратегической ини-

Курской битве (5 июля — 23 августа 1943 г.). 
Немцы пытались перехватить инициативу и 
наступать с Курского выступа на Москву, но 
были остановлены и разбиты в танковом сра
жении под Прохоровкой и других боях. Ито
гом этих боев стало освобождение Белгорода 
и Харькова. В войне произошел коренной пе
релом, создались условия для перехода на
ших войск в общее летне-осеннее наступле
ние. Войска Западного фронта 25 сентября 
освободили Смоленск, вышли к Витебску и 
Могилеву; усилиями Брянского фронта 
17 сентября был очищен от врага Брянск. 
Центральный, Воронежский и Степной 
фронты в сентябре вышли к Днепру, форси
ровали его и захватили плацдарм севернее 

циативы к СССР. 18 января 1943 г. 2-я удар
ная армия Волховского фронта и 67-я Ленин
градского прорвали блокаду Ленинграда. На 
центральном участке фронта освобождены 
Курск, Белгород, Харьков. Но противник на
нес контрудары и вернул Белгород и Харьков, 
в линии фронта образовался Курский выступ 
(дуга). К лету 1943 г. завершилась битва за 
Кавказ, Красная Армия продвинулась до 
600 км, вышла к Кубани. 

Весной 1943 г. военное производство СССР 
превзошло германское. Фронт получил 
24 000 танков, 35 000 самолетов, 130 000 ар
тиллерийских систем, 240 000 автоматов и 
пулеметов, производство «катюш» выросло в 
3,4 раза. Это сказалось в одном из главных 
событий Великой Отечественной войны — 

Киева. Центральный фронт переименовали в 
1-й Белорусский; Воронежский, Степной, 
Юго-Западный и Южный — в 1 — 4-й Укра
инские фронты. 1-й Украинский фронт 6 но
ября освободил Киев. Войска Северо-Кав
казского фронта в сентябре вошли в 
Новороссийск, прорвали немецкую оборону 
на Кубани, освободили Тамань и форсирова
ли Керченский пролив. Второй период войны 
завершился освобождением 2/3 советской 
территории, враг перешел к стратегической 
обороне. Достигнуто это было работой совет
ского тыла и возросшим искусством наших 
военачальников. Большую помощь оказали 
войскам партизаны. К лету 1943 г. партизан
ские отряды объединились в бригады и диви
зии для рейдовых операций в период Кур-



ской битвы. Во время Курской битвы парти
заны развернули 3 августа — 15 сентября 
1943 г. «рельсовую войну», парализовав же
лезнодорожное сообщение в тылу врага в 
разгар наступления Красной Армии. 

К 1943 г. укрепилась антигитлеровская ко
алиция. На Тегеранской конференции (28 но
ября — 1 декабря 1943 г.) президент США 
Ф. Рузвельт и премьер-министр Англии 
У. Черчилль обещали Сталину открыть вто
рой фронт в Европе в мае 1944 г. Под влияни-

Курская дуга. Советские самолеты «Ил-2» атакуют тан
ковую колонну противника. Июль 1943 г. Начиная с бит
вы под Курском советская авиация прочно удерживала 
господство в воздухе. 

Одно из главных военных со
бытий 1943 г. — победа 
Красной Армии в битве под 
Курском. Только в районе 
Прохоровки (южнее Курска), 
где 12 июня произошло круп
нейшее танковое сражение, 
немцы потеряли 400 танков и 
более 10 тыс. убитыми. 
Но с н и м к е : после боя под Кур
ском. 

Залпы «катюш» знаменовали 
победное наступление Крас
ной Армии. 

ем успехов СССР Италия вышла из войны и 
13 сентября объявила войну Германии. 

Третий период войны (январь 1944 — 9 мая 
1945 г.) начался зимней кампанией 1944 г. 
Главный удар Красная Армия нанесла на Пра
вобережной Украине. В результате 9 фрон
товых операций она разгромила группу армий 
«Юг», освободила Правобережную и часть 
Западной Украины, советские войска вышли 
на Государственную границу, к Карпатам и 
Румынии. 14 января началось наступление под 
Ленинградом, в результате чего была освобож
дена вся Ленинградская область. В апреле — 
марте 4-й Украинский фронт провел Крым
скую операцию и 9 мая освободил Севастополь. 
6 июня наконец-то открылся второй фронт — 
союзники высадились в Нормандии. 

Северный флот . Подводная лодка вернулась из боевого 
похода. Снимок 1943 г. 



В 1944 г. 40% всех капиталовложений СССР 
было направлено на восстановление хозяйства 
освобожденных районов. Начали давать про
дукцию заводы Украины и шахты Донбасса. 
Продолжали наращивать производство Урал, 
Кузбасс, Сибирь. Магнитогорск по выплавке 
металла превзошел уровень 1942 г. на 25%. 
В 1944 г. СССР выпустил 61 000 самолетов — 
больше, чем за 1942 — 1943 гг., 44 000 танков, 
184 000 орудий. Эти успехи были достигнуты 
тяжелым трудом, при скудном продоволь
ственном пайке. Положение в сельском хозяй
стве оставалось тяжелым — 38% крестьян 
находились в армии, на полях работали жен
щины и дети, валовая продукция деревни со
ставляла в 1944 г. 54% довоенного уровня. 

В летне-осеннюю кампанию 1944 г. начали 
наступление Карельский и Ленинградский 
фронты и моряки Балтики. Они освободили 
Выборг, Петрозаводск, разгромили финскую 
армию. Финляндия 19 сентября заключила 
перемирие. Но главный удар кампании нано
сился в Белоруссии. Там в июне — августе 
три Прибалтийских и два Белорусских фрон
та вместе с 1-й польской армией уничтожили 
немецкую группировку у Витебска и Бобруй
ска, вошли в Минск. Группа армий «Центр» 
была полностью разгромлена, наши войска 
освободили Белоруссию, часть Литвы и 
Польши. В сентябре — ноябре перешли в 
наступление Прибалтийские фронты, они 
вышли к Рижскому заливу, прижав остатки 
группы армий «Север» к морю в Курляндии. 
1-й Украинский фронт в июне — июле 
разгромил группу армий «Северная Украи
на», захватил плацдармы за Вислой, а в 
сентябре вступил в Словакию, где началось 
восстание против немцев. В августе — сен
тябре 2-й и 3-й Украинские фронты в Ясско-
Кишиневской операции разбили главные 
силы группы армий «Южная Украина» и 
освободили Молдавию. 24 августа Румыния 
объявила Германии войну. 8 сентября Крас
ная Армия вступила в Болгарию. Тем време
нем 4-й Украинский фронт прорвался через 
Карпаты, и к концу сентября группа армий 
«Южная Украина» была полностью разгром
лена. С сентября 1944 г. по февраль 1945 г. 
Красная Армия освободила Закарпатье, Вен
грию, вошла в Белград. В боях 29 октября 
1944 г. — 13 февраля 1945 г. она уничтожила 
188-тысячную будапештскую группировку. 
Из гитлеровского блока вышла Венгрия и 
21 декабря объявила войну Германии. Ка

рельский фронт в октябре освободил Запо
лярье и север Норвегии. Таким образом, в 
летне-осеннюю кампанию 1944 г. вся терри
тория СССР была освобождена, гитлеров
ский блок развалился. На Крымской конфе
ренции в Ялте (4 — 11 февраля 1945 г.) 
союзники согласовали вопросы о завершении 
войны и послевоенном устройстве Европы. 
Было решено учредить ООН, СССР обещал 
вступить в войну с Японией через 2 — 3 ме
сяца после завершения войны с Германией. 

В кампании 1945 г. главной целью являлся 
Берлин. 12-— 14 января в Восточной Пруссии 
и Польше началось наступление советских 
войск. Они окружили прусскую группировку, 
преодолели в центре фронта Вислу, освободи
ли Варшаву, захватили плацдармы на Одере. 
До Берлина оставалось 60 км, но сначала при
шлось разгромить армию Г. Гиммлера, угро
жавшую ударом во фланг из Померании. На 
юге была отражена попытка немцев вернуть 
Будапешт. 13 апреля советские воины освобо
дили Вену. В Курляндии 9 апреля пал Кенигс
берг (современный Калининград), оплот врага 
в Восточной Пруссии. 16 апреля 1-й и 2-й Бе
лорусский и 1-й Украинский фронты под 
командованием Г. К. Жукова, К. К. Рокос
совского и И. С. Конева начали Берлинскую 
операцию. 25 апреля они окружили Берлин, 
5-я гвардейская армия встретилась на Эльбе с 
войсками США. 30 апреля Гитлер покончил с 
собой, 2 мая' пал Берлин. 8 мая подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Германий. С со
ветской стороны свою подпись поставил мар
шал Г. К. Жуков, с германской — генерал-
фельдмаршал В. Кейтель. 9 мая Красная 
Армия освободила Прагу. 9 мая в СССР стал 
Днем Победы, хотя отдельные бои в Германии 
продолжались весь май. 

С января 1944 г. партизаны действовали в 
постоянном контакте с регулярной армией. 
Теперь по мере освобождения нашей террито
рии партизаны не уходили дальше во враже
ский тыл, а вливались в действующую армию. 
После освобождения территории СССР не
сколько десятков партизанских отрядов и со
единений перебросили в Словакию, Польшу и 
Венгрию на помощь местным партизанам и 
для содействия Красной Армии. Всего за вре
мя войны в партизанском и подпольном дви
жении приняло участие около 6200 отрядов и 
групп. В них входило около 1 млн. человек 
разных национальностей. Партизаны взорва
ли и сожгли 12 000 мостов, более 2300 танков и 



бронемашин, уничтожили свыше 1100 самоле
тов, 58 бронепоездов, 20 000 эшелонов, более 
65 ООО автомашин, 17 ООО км линий связи. 

8 августа 1945 г. в соответствии с обязатель
ствами, принятыми на Крымской конферен
ции, СССР объявил войну Японии. 10 августа к 
СССР присоединилась Монголия. Начался 

четвертый период (август — 1 сентября 
1945 г.) Великой Отечественной войны. Япон
ская армия в Маньчжурии насчитывала 1 млн. 
40 тыс. человек, имела 1800 самолетов, 
53 600 орудий, 1155 танков. СССР — 1,5 млн. 
человек, более 3800 самолетов, 26 000 орудий 
и минометов, 5500 танков и самоходных ору
дий. Наши войска под командованием марша
ла А. М. Василевского должны были силами 
трех фронтов — 1-го Дальневосточного с ли-

нии Владивосток — Хабаровск, 
2-го Дальневосточного, насту
павшего с севера, от реки Амур, 
и Забайкальского с запада, с 
территории Монголии, — нане
сти рассекающие удары к цент
ру Маньчжурии и уничтожить 
врага по частям. В состав За
байкальского фронта входила 
советско-монгольская конно-
механизированная группа. Бое
вые действия начались 9 авгу
ста. Войска Забайкальского 
фронта, пройдя 250 — 400 км 
через пустыню Гоби и Большие 
Хинганские горы, опрокинули 
японские части прикрытия и 
вышли в тыл главным силам 
Квантунской армии. 1-й и 2-й 
Дальневосточные фронты про
рвались на юг и запад до 50 — 
200 км, обошли мощный узел 
обороны в г. Муданьцзян и дви-

Война в Европе закончилась. 
Советские воины-освободители в Берлине. 

Москва. 24 июня 1945 г. Парад Победы. 
Знамена поверженного противника у стен Кремля. 



Успешное наступление со
ветских войск, разгромив
ш и х Квантунскую армию, 
заставило Японию капиту
лировать. 

нулись на Гирин. Часть сил 1-го Дальнево
сточного фронта со стороны Владивостока 
вступила в Корею. Морские десанты Тихооке
анского, флота захватили корейские порты 
Юки, Расин и Сейсин, нарушив морские ком
муникации Квантунской армии..К 19 августа 
Красная Армия в Маньчжурии продвинулась 
до 300 км. Ввиду бесперспективности сопро
тивления японское командование приказало 
своим войскам прекратить боевые действия. 
С утра 19 августа началась массовая сдача 
японцев в плен. Чтобы ускорить ее, в японский 

Подписание акта о безоговорочной капитуляции Япо
нии. 2 сентября 1945 г. Борт линкора «Миссури». Вторая 
мировая война з а кончила с ь . 

тыл в Корее и Китае были высажены воздуш
ные десанты. К 30 августа капитуляция была 
закончена. 

На Сахалине наступление началось 11 авгу
ста, а 18 августа последовал советский десант 
на северные Курильские острова. К 1 сентяб
ря японские гарнизоны там капитулировали. 

2 сентября на борту линкора США «Миссу
ри» представители Японии подписали с Анг
лией, Китаем, СССР и США акт о безоговороч
ной капитуляции, что знаменовало окончание 
второй мировой войны. СССР вернул себе се
верные Курильские острова и южный Саха
лин, утраченный после русско-японской вой
ны 1904 — 1905 гг. Вслед за подписанием 





капитуляции Сталин приказал ввести.войска 
также на южные Курильские острова и захва
тить этот экономически и стратегически важ
ный район в качестве трофея. 

Красная Армия и флот потеряли в войне с 
Японией 12 000 убитыми, японцы — 
86 ООО убитыми, 660 ООО пленными. 

Потери Красной Армии в войне с Германией 
составили 11 432 069 человек убитыми, 
пленными и пропавшими без вести, Герма
нии — 6 923 700 человек, ее союзников — 
1 725 800 человек. Общие потери СССР, вклю
чая гражданское население, — 27 300 000 че
ловек, Германии — 13 448 000 человек. Урон, 
причиненный войной СССР, составил 
679 млрд. рублей в довоенных ценах. 

В результате победы советского народа вы
росло влияние СССР в мире. Великая победа 
во многом была достигнута за счет огромных и 
неоправданных потерь. Война вскрыла многие 
пороки тоталитарного режима, но победа 
позволила Сталину переключить внимание и 
энергию людей на восстановление хозяйства, 
а сам факт победы был использован им как не
оспоримое доказательство преимуществ соци
ализма. Одновременно Сталин подготовил но
вую волну репрессий против недовольных. 
Народ-победитель опять оказался в тисках 
партийной бюрократии, а правду о войне на
долго заменили мифы и легенды. 

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ 

Великое княжество Литовское — феодаль
ное государство, существовавшее в 13 — 

16 вв. на части территорий современных Лит
вы, Беларуси, Украины, России. Основой кня
жества стало Литовское государство, обра
зованное в конце 30-х гг. 13 в. при Миндовге 
(конец 1230-х гг. — 1263), объединившем вос-
точнолитовские земли и часть Жемайтии. 
Используя ослабление Древнерусского госу
дарства монгольским нашествием, Литва с 
40-х гг. 13 в. начала подчинять себе бывшие 
древнерусские территории, превращаясь в 
Великое княжество Литовское. Раньше дру
гих земель под ее власть попали Черная Русь 
с городами Городно (Гродно), Новгородком 
(Новогрудок), Слонимом и др. В 14 — начале 
15 в. в состав Великого княжества Литовского 
кроме Черной Руси вошли Полоцк, Минск, Ви
тебск, Турово-Пинская, Берестейская (с Под- ' 

ляшьем), Киевская, Чернигово-Северская 
земли, Волынь, часть Подолии, области в вер
ховьях Оки, Мстиславль, Торопец, Смоленск и 
др. Больше всего территория Великого княже
ства выросла при князьях Гедимине (1316 — 
1341), его сыне Ольгерде (1345 — 1377), Витов-
те (1392 — 1430). Присоединения происходили 
как путем завоеваний, так и мирным спосо
бом — на основе заключения династических 
браков и политических соглашений. Большую 
роль здесь сыграл фактор внешней опасности 
со стороны Золотой Орды, Тевтонского и Ли
вонского орденов. В 1358 г. Ольгерд заявил о 
необходимости подчинения балтийских и всех 
русских земель. Однако реализация этих пла
нов натолкнулась на непреодолимые трудно
сти. Уже во времена Ивана Калиты и Гедими-
на возникло соперничество между Москвой и 
Литвой в борьбе за русские земли. Оно все бо
лее обострялось по мере укрепления Москов
ского великого княжества. Трижды безуспеш
но ходил Ольгерд походами на Москву. 
В 1362 г. он разгромил отряды Золотой Орды в 
битве у Синих Вод не без помощи бояр юго-за
падной Руси. В результате этой победы рас
ширились литовские владения на юго-запад
ных русских территориях. В борьбе с Ордой 
Москва в 70 — 80-е гг. 14 в. получила под
держку некоторых земель южной и западной 
Руси. В разгроме Мамая на Куликовом поле в 
1380 г. участвовали чернигово-северский 
князь Дмитрий Ольгердович и его брат полоц
кий князь Андрей Ольгердович. 

Со времени своего образования Литовское 
государство вело упорную борьбу с агрессией 
немецких крестоносцев. В Понеманье и По-
двинье война шла постоянно, немцы вторга- . 
лись в земли Аукштайтии (Восточная Литва) и 
Белоруссии. Особенно тяжелым было положе
ние Жемайтии, которую правители Литвы вы
нуждены были иногда уступать крестоносцам. 
Только в 1422 г. Жемайтия окончательно во
шла в состав Великого княжества Литовского. 
Для успешной борьбы с крестоносцами и про
должения активной политики на востоке Лит
ва объединилась с Польшей. В 1385 г. в Креве 
литовский князь Ягайло подписал акт об усло
виях унии. Он обязался принять крещение по 
католическому обряду вместе с родственника
ми и всеми подданными. В 1386 г. Ягайло стал 
королем польским под именем Владислава II 
Ягелло, но при этом Литва сохранила самосто
ятельность, особенно при великом князе Ви-
товте, двоюродном брате Ягеллы. Объединив-



шиеся Литва и Польша смогли 
успешно противостоять Тевтон
скому ордену, который потерял 
основной предлог своей дея
тельности в Литве — обраще
ние язычников в христианство. 
В 1410 г. в битве под Грюнваль-
дом польские и литовские вой
ска нанесли сокрушительное 
поражение крестоносцам. 

В 15 в. усилилось противосто
яние Москвы и Литвы. Москов
ские правители все настойчивее 
требовали возвращения своей 
«вотчины», всех русских земель 
до Березины. В результате войн 
конца 15 — начала 16 в. к Рус
скому государству отошли об
ласти в верховьях Оки, Черни-
гово-Северская земля, Смо
ленск, часть Витебской земли 
и др. Во время ливонской войны 
борьба возобновилась. В 1563 г. 
русские войска взяли Полоцк, 
который называли «воротами» 
Москвы. В 1569 г. в результате 
Люблинской унии Великое кня
жество Литовское и Польша со
ставили одно государство — 
Речь Посполитую. Но и позднее 
Литва сохранила определен
ную автономность (сейм и др.). 

На территории Великого княжества Литов
ского в период его расцвета жили литовцы, 
русские, украинцы, поляки, белорусы и дру
гие народы. Их политические, культурные и 
бытовые традиции взаимно обогащали друг 
друга. Язык, на котором писались летописи, 
составлялись законы, велось делопроизводст
во, современники называли русским. В совре
менной историографии его называют, как 
правило, старобелорусским языком. Обще
земские привилегии на права и вольности, до
кументы католической церкви составлялись 
на латыни. В 1547 г. была издана первая книга 
на литовском языке — катехизис Мажвидаса. 

Верховная власть в княжестве принадле
жала великому князю. Правящая дина
стия — Гедиминовичи — получила свое на
звание от имени Гедимина. Гедиминовичей, 
потомков Ягайлы, великого князя Литовского 
и польского короля (1377 — 1392, 1386 — 
1434), называют также Ягеллонами. Иногда 
великие князья являлись также польскими 

королями. Кроме Ягайлы это были его сын 
Казимир IV (1440 — 1492, с 1447 г. — поль
ский король); Александр, сын Казимира IV 
(1492 — 1506, 1501 — 1506 — польский ко
роль); Сигизмунд I Старый, сын Казимира IV 
(1506 — 1548); Сигизмунд II Август, его сын 
(1544 — 1572, с 1548 г. — польский король). 
Столицей Великого княжества Литовского 
был Вильнюс (Вильна), названный в пись
менных источниках в 1323 г. 

ВЕЧЕ 

В догосударственный период так называ
лось собрание племени, являвшееся вер

ховным органом самоуправления и суда, в 
Древней Руси — народное собрание. 

Первое упоминание веча (от глагола «веща-
ти» — говорить, разговаривать) в летописи 
относится к 997 г. Во время осады Белгорода 
печенегами горожане «створиши вече в горо-

Тракай — резиденция великих князей литовских в 14 — 15 вв. 
Основан в 1341 г. 

общий вид замка на острове озера Гальве. 



Новгородцы звонят в вечевой колокол 
у Св. Софии на Ярославовом дворище. 

Миниа тюра и з древнего ле тописца . 

Печать с гербом Новгорода. XV в. На 

гербе и з о б р аж ены эмбл емы Новгород
ской феод а л ьной р е спублики : в е ч е в а я 
степень (трибуна) и пос адниче ский 
ж е з л на ней. 

де». В Новгороде летопись впервые упоминает 
вече под 1016 г. (см. Новгородская феодальная 
республика}. Оно было созвано «на поле» кня
зем Ярославом Мудрым, который обратился к 
новгородцам с просьбой оказать ему поддерж
ку в борьбе за киевский престол. Первое сви
детельство о вече в Киеве датируется 1068 г. 
«Люди киевские», собравшись на торговище, 
направили своих представителей к князю с 
требованием дать им оружие и коней для сра
жения с пришедшими на Русскую землю по
ловцами (см. Печенеги и половцы). В других го
родах — в Ростове, Суздале, Владимире на 
Клязьме, Полоцке, Переяславле, Смолен
ске — жители собирались на вече с 12 в. 
Лаврентьевская летопись под 1176 г. отмеча
ет, что вече было явлением повсеместным: 
«Новгородци бо изначала и смоляне и кыяне и 
полочане и вся волости яко же на думу на веча 
сходятся». На вече решались важнейшие во
просы, связанные с жизнью отдельных земель, 

княжеств. Однако ученые по-разному оцени
вают роль народного собрания в жизни наших 
предков. Историк В. И. Сергеевич первым вы
сказал мысль, что «вечевой быт был явлением, 
необходимым в Древней России, а потому и 
всеобщим». Развивая эту мысль, современный 
исследователь И. Я. Фроянов видит в вече 
верховный орган городов-государств на Руси 
второй половины 11 — начала 13 в. 
М. Б. Свердлов, наоборот, утверждает эпизо
дичность созыва веча, притом в экстремаль
ных случаях, войны или восстания, и только в 
крупных городах. Для него постоянное функ
ционирование веча и его повсеместное распро
странение — иллюзия: племенные народные 
собрания исчезли в 9 — 10 вв. Функции веча 
были заменены властью князя как главы госу
дарства. Свободное население было лишено 
права участвовать в политическом управле
нии страной. По М. Б. Свердлову, вече функ
ционировало лишь на Северо-Западе Руси. 



Активная деятельность веча засвидетель
ствована источниками в Новгородской фео
дальной республике, позднее в Пскове. Здесь в 
компетенции веча находились вопросы войны 
и мира, договоры с другими государствами, 
княжествами, выборы высших должностных 
лиц (князя, посадника, тысяцкого, архиепи
скопа). Вечу принадлежала законодательная 
власть. Именно на новгородском и псковском 
вечах были приняты судные грамоты — сбор
ники законов. Вече здесь выступало и как 
высшая судебная инстанция, выносившая 
приговор по поводу должностных и государст
венных преступлений: конфискация имуще
ства или смертная казнь. Имущество преступ
ника подлежало распределению между 
членами новгородской общины («поток и раз
грабление»). Связанного осужденного сбрасы
вали с Великого моста в Волхов. В распоряже
нии новгородского веча находились финансы и 
земельный фонд. 

Вече собиралось на специальной площади: в 
Новгороде — на Ярославовом дворище, на 
Торгу и у Святой Софии, в Пскове — у Троиц
кой церкви. Сбор на вече проходил под звон 
вечевого колокола. Другим обязательным ат
рибутом веча была специальная трибуна — 
вечевая степень. Руководили вечем должност
ные лица. Одобрительный крик собравшихся 
свидетельствовал о принятии решения. 

Относительно социального состава веча 
мнения историков разделились. Одни видят в 
нем орган широкого народного представи
тельства, другие считают, что вече было 
узкосословным, представляло бояр и вер
хушку зажиточных граждан. Вечевой строй 
просуществовал до конца 15 — начала 16 в. и 
был ликвидирован с образованием единого 
Русского государства. Мирские сходки при 
погостах, просуществовавшие на Русском 
Севере, были последним отголоском древне
русского веча. 

В. Т. Пашуто родился в 
Петрограде. В 1936 г. он 
окончил немецкую школу 
и поступил на историче
ский факультет Ленинг
радского университета, 
где избрал своей специ
альностью древнюю рус
скую историю. Парал
лельно он прослушал и 
часть курса филоло
гического факультета. 
В 1941 г. Пашуто окончил 
университет. По оконча
нии войны он поступил в 
аспирантуру Института 
истории АН СССР, где под 
руководством Б. Д. Греко-

ва начал заниматься историей Галицко-Волынской Руси 
и особенно вопросами южнорусского летописания. Ито
гом этой работы стала кандидатская диссертация Пашу
то, защищенная им в 1949 г. 

В 1948 г. историк начал работать в Институте истории 
[с 1969 г. — Институт истории СССР), где в 1969 г. основал 
сектор истории древнейших государств на территории 
СССР, а с 1977 г. возглавил отдел истории докапитали
стических формаций. В 1976 г. он был избран членом-
корреспондентом АН СССР. 

Пашуто был признанным авторитетом в области истории 
России периода феодализма. В основе его исторических 
взысканий лежали тщательные источниковедческие ис
следования южнорусских летописных сводов, памятников 
-рава восточных и южных славян и прибалтийских народов. 
Особое значение имела его серия изданий зарубежных ис
точников по истории народов Восточной Европы «Древней-

ВЛАДИМИР ТЕРЕНТЬЕВИЧ ПАШУТО 
(1918 — 1983) 

шие источники по истории народов СССР» (ныне «Древ
нейшие источники по истории народов Восточной Евро
пы»), которая значительно расширила источниковую базу 
для изучения истории домонгольской Руси. 

Большое внимание в своих трудах Пашуто уделил ранне
феодальной государственности, внешней политике Древ
ней Руси и отражению истории в современном искусстве. 
Причины и пути возникновения Древнерусского государ
ства и его политическая структура нашли отражение в трех 
монографиях и десятках статей ученого. Те же проблемы он 
рассматривал на материале Восточной Прибалтики, и его 
монография «Образование Литовского государства» стала 
крупнейшим вкладом в изучение истории стран Балтии. Со
поставление основных черт развития раннефеодальных 
обществ в двух взаимосвязанных регионах позволило уста
новить общность и преемственность социально-экономи
ческих и культурных процессов, заложенных на заре фор
мирования государственных объединений. 

Исследование внешней политики Древней Руси было но
ваторским направлением в отечественной историографии, 
и монография Пашуто «Внешняя политика Древней Руси» 
впервые показала многообразные и тесные связи Древней 
Руси со средневековым Востоком и Западом. Ряд других 
монографий («Александр Невский») и статей Пашуто по
святил отдельным периодам или эпизодам взаимоотноше
ний Руси с Германией, Скандинавией, Польшей. 

Тесные связи с художественной интеллигенцией и ак
тивное участие в консультациях по оценке произведений 
искусства определили интерес Пашуто к отражению рус
ской истории в современном кинематографе, литературе, 
живописи. Наконец, в последние годы ученый обратился к 
рассмотрению творческого наследия русских истори
ков-эмигрантов, которым посвящена изданная уже по
смертно книга. 



Поединок Пересвета с 
Челубеем. Картина 
художника М. И. Ави
лова. 1943. 
Александр Пересвет 
(? — 1380) — герой Ку
ликовской битвы, мо
нах Троице-Сергиева 
монастыря. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

В Н Е Ш Н Я Я П О Л И Т И К А 

Д О Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Й РОССИИ 

В конце 15 — начале 16 в. при великом 
князе всея Руси Иване III в основном 

завершилось формирование национальной 
территории вокруг Москвы и было свергнуто 

Русское посольство 3. И. Сугорского к императору 
Максимилиану II. Раскрашенная гравюра 18 в. 

ордынское иго (см. Ордынское иго и его свер
жение). 

Международная политика и дипломатия 
новой державы уходили корнями в про
шлое — во времена Древней Руси и феодаль
ной раздробленности (см. Русь в 9 — начале 
12 в.): от первых посольств и походов леген
дарных киевских князей Аскольда и Дира, а 
также Олега, Игоря, Святослава и заключен
ных ими международных договоров Руси до 
поры зрелости древнерусской дипломатии 



при Владимире Святославиче и Ярославе 
Мудром. Тогда же зародились ее геополити
ческие интересы. Положение Древнерусско
го государства на востоке Европы и на стыке 
различных цивилизаций предопределило его 
контакты с Византией и европейскими стра
нами, с одной стороны, и кочевыми народами 
Востока, с другой. Сходство социально-эко
номического строя, этническая близость с не
которыми западными соседями (Польшей, 
Чехией), заимствованная у Византии хри-' 
стианская религия, а также торговые интере
сы сближали Русь с Европой. В отношениях с 
Византийской империей и европейскими го
сударствами она прошла первую дипломати
ческую школу, дополняемую в то же время 
опытом общения с кочевниками южнорус
ских степей (см. Печенеги и половцы). В по
следующий период вассальная зависимость 
Руси от Золотой Орды привела к усилению 
азиатского влияния. Русской дипломатии 
вслед за византийско-европейской школой 
пришлось пройти класс азиатско-монголь-
ских хитростей. 

Историческая заслуга Руси перед Европой 
состояла в том, что она принимала на себя 
удары приходивших из Азии завоевателей. 
В 13 в. Русь ценой рек крови и опустошитель
ного разорения поглотила монгольское наше
ствие и спасла западную цивилизацию. Ев
ропа отплатила обескровленной стране 
походами на Новгородскую землю Швеции и 

Ливонского ордена, а позднее захватом за
падных и южных земель Руси Литвой, Поль
шей и Венгрией (см. Борьба Руси с немецки
ми и шведскими феодалами в 13 в.). 

Внешнюю политику России после создания 
централизованного государства (см. Образо
вание Русского централизованного государ
ства) правомерно подразделить на следую
щие хронологические этапы: 1) конец 15 — 
17 в.; 2) 18 в.; 3) первая половина 19 в.; 4) вто
рая половина 19 в.; 5) конец 19 в. — 1917 г. 

В конце 15 — 17 в. наша страна решала на 
международной арене большие и сложные за
дачи, призванные оградить ее национальные 
интересы. Речь шла прежде всего о возвраще
нии «киевского наследия», т. е. объединении 
восточнославянских земель. Эта цель была в 
основном достигнута во второй половине 17 в., 
когда усилия Московского государства сли
лись с национально-освободительной борьбой 
украинского и белорусского народов, возглав
ленной Б. Хмельницким (см. Воссоединение 
Украины с Россией). Другая насущная задача 
состояла в защите пределов страны от гра
бительских набегов наследников Золотой 
Орды — Казанского и Астраханского ханств 
и вассала Турции — Крымского ханства. 
Серьезные успехи были достигнуты при Ива
не IV Грозном, когда удалось присоединить 
Казанское и Астраханское ханства, устано
вить контроль над Волжским торговым путем 
и создать условия для продвижения в Сибирь 



Аудиенция русского 
князя Н. В. Репнина у ве
ликого визиря. 
1775 г. 
Князь Николай Василье
вич Репнин (1734 — 
1801) — генерал-фельд
маршал и дипломат, уча
стник русско-турецких 
войн и заключения мир
ных договоров 1774 г. и 
1791 г. 

и на Дальний Восток (см. Сибири и Дальнего 
Востока освоение). Гораздо труднее склады
валась ситуация на юге, где за спиной Крым
ского ханства стояла могучая Османская 
империя. Предметом растущего внимания мо
сковского правительства стало также преодо
ление сложившейся изоляции от Европы и по
исков выхода к Балтийскому морю. Однако 
усилия в этом направлении — Ливонская вой
на при Иване IV и 1-я Северная война при 
Алексее Михайловиче — оказались безус
пешными (см. Русско-шведские войны 16 — 
19 вв.). Внешняя политика велась не только с 
помощью оружия, но и мирными средствами: 
путем активной дипломатической переписки, 
частого обмена посольствами, заключения со
глашений. 

Русскому государству приходилось отста
ивать свой международный статус. Фактиче
ски со времени приобретения независимости 
оно являлось великой державой восточноев
ропейского масштаба, т. е. страной, без уча
стия и учета интересов которой не могли ре
шаться проблемы региона. Но признание 
этих прав потребовало настойчивых усилий. 
Брак Ивана III с Софьей Палеолог, венчание 
Ивана IV на царство, учреждение в России 
патриаршества лишь наиболее заметные 
проявления этой борьбы. В начале 17 в. Поль

ша и Швеция воспользовались Смутным 
временем для интервенции и захвата части 
русских земель. Россия сумела восстановить 
свои международные позиции лишь во вто
рой половине 17 в. В течение 15 — 17 вв. 
оформились дипломатическая практика и 
протокол, определенные традиции, которые 
накапливались внешнеполитическим ведом
ством — Посольским приказом. 

18 столетие стало для России временем ис
торического рывка вперед. Она сумела ре
шить важные национальные задачи — пре
одолела изоляцию, вышла к Балтийскому и 
Черному морям, расширила политические, 
экономические и культурные связи с Западом. 
Страна превращалась в многонациональную 
империю, занявшую достойное место среди 
великих держав. Определились главные 
внешнеполитические приоритеты в Европе и 
Азии, получившие развитие и в дальнейшем. 
Национальная политика России начинала в 
ряде случаев перерастать в имперскую. 

Целый ряд внешнеполитических акций 
России имел большое международное значе
ние. В первой четверти 18 в. она в длитель
ной, тяжелой борьбе подорвала силы агрес
сивного Шведского королевства Карла XII. 
В середине столетия, участвуя в Семилет
ней войне, Российская империя сыграла важ-



ную роль в пресечении завоевательных за
мыслов Фридриха II Прусского. Победы над 
Турцией в последней трети века открыли 
черноморские проливы для русского торгово
го судоходства и позволили нашей стране 
оказывать покровительство порабощенным 
османами христианским народам Балканско
го полуострова. В 1780 г., в период борьбы се
вероамериканских колоний за независи
мость, она выступила с «Декларацией о 
вооруженном нейтралитете», призванной ог
раничить не регулируемое никакими норма
ми хозяйничанье британского флота на мо
рях. Из неевропейских акций отметим 
принятие Россией под свой протекторат в 
1783 г. Картлийско-Кахетинского царства 
(Восточная Грузия) и части Казахстана, спа
савшихся от персидско-турецкой и джунгар-
ской агрессии, а также основание Русской 
Америки. 

Успехи России на мировой арене достига
лись по преимуществу военно-феодальными 
методами, требовали от страны постоянного 
напряжения, больших человеческих жертв и 
огромных военных расходов, что ложилось 
тяжелым бременем на народные массы. 

Первая половина 19 в. была для Россий
ской империи временем победы над Напо
леоном, достижения зенита ее могущества в 

Европе, а затем тяжелой неудачи в столкно
вении с европейской коалицией (см. Отече
ственная война 1812 г.). 

В 1801 — 1815 гг. Россия сыграла важней
шую роль в пресечении стремлений наполео
новской Франции к гегемонии в Европе и на 
Ближнем Востоке. Венский конгресс победи
телей и созданный тогда же по инициативе 
Александра I Священный союз монархов 
стремились установить порядок, призванный 
предотвратить повторение катаклизмов, по
добных Французской революции и наполео
новской агрессии. Венская система сочетала в 
себе элементы международно-правового ре
гулирования с консервативными, охранитель
ными тенденциями. Последние усиливались в 
связи с революциями 20-х, 30-х и 40-х гг. в Ев
ропе. Русское самодержавие проявило себя 
здесь как контрреволюционная сила, подавив 
в 1831 г. польское восстание, а в 1849 г. — вен
герскую революцию. 

Начиная с 20-х гг. все большее значение во 
внешней политике России приобретал восточ
ный вопрос, включавший политику на Балка
нах и статус черноморских проливов, помощь 
православным народам в борьбе против ос
манского ига. Усилия России способствовали 
приобретению независимости Грецией и авто
номии Сербией. Был установлен международ-

Венский конгресс. 
Вскоре после победы 
над Наполеоном пред
ставители всех евро
пейских государств со
брались в столице 
Австрии для решения 
вопросов, связанных с 
восстановлением фео
дальных порядков и не
которых прежних ди
настий, свергнутых в 
ходе наполеоновских 
войн. 

Гравюра Годефруа. 



ный режим проливов, предусматривавший 
свободу торгового судоходства и закрытие их 
для военных судов иностранных государств. 
Параллельно в результате войны с Персией 
(см. Войны России с Персией в 18 — 19 вв.) 
Россия утвердилась в Закавказье, в связи с 
чем активизировала усилия с целью подчине
ния непокорных народов Северного Кавказа, 
стремившихся отстоять свою независимость. 
Началась длительная Кавказская война, при
несшая немало жертв и потерь (см. Кавказа 
присоединение к России). 

Внешнеполитические успехи придали са
моуверенности Николаю I, который решил 
приступить к разделу наследства «больного 
человека», каким он считал Турцию. Однако 
на пути его замыслов стала коалиция запад
ных держав, опасавшаяся усиления могуще
ства России. Крымская война, вскрывшая 
всю ее экономическую, социальную и воен
ную отсталость, закончилась поражением и 
тяжелым Парижским миром 1856 г. (см. Рос
сия в царствование Николая I). 

Во второй половине 19 в. внешняя поли
тика России определялась новой ситуацией 
на международной арене, а также капитали
стическими преобразованиями внутри стра
ны (см. Капитализм в России). Требовалось 
обеспечить передышку для проведения бур
жуазных реформ и реорганизации воору
женных сил (см. Александр II и реформы 
60 — 70-х гг. 19 в.). Нужно было выйти из 
изоляции перед лицом антирусской «крым
ской системы», созданной державами-побе
дительницами. Россия не могла долго перено
сить опасное и унизительное положение, в 
которое поставил ее Парижский мир 1856 г. 
так называемой нейтрализацией Черного 
моря. Новое значение приобрел азиатский 
театр внешней политики, где можно было до
стигнуть успехов малыми силами. 

Российская дипломатия добивалась реше
ния своих задач в Европе сначала попыткой 
сближения с Францией, а когда это не уда
лось — с Пруссией. В 1871 г. Россия исполь
зовала удобный момент, чтобы отменить 
статьи Парижского мира, ограничивавшие ее 
права на Черном море. Но этот успех был 
куплен дорогой ценой объединения Герма
нии вокруг милитаристской Пруссии, что из
менило обстановку в Европе и положение са
мой России в неблагоприятную сторону. 
Первоначально выход был найден в сближе
нии с Германией и Австро-Венгрией (Союз 

трех императоров). Но когда Германия в 
1882 г. возглавила мощную группировку 
держав — Тройственный союз, русская 
дипломатия пошла на заключение союза с 
Францией. 

На Дальнем Востоке в 50 — 60-е гг. Россия 
путем договоров с Китаем укрепила свои по
зиции в Приамурье и Приморье. В 1875 г. 
были урегулированы территориальные спо
ры с Японией. Объектом преимущественно 
военной экспансии царизма стала Средняя 
Азия, где Россия значительно расширила 
свои пределы и установила протекторат над 
Бухарой и Хивой (см. Средней Азии присо
единение к России). 

На Балканском полуострове подъем осво
бодительной борьбы народов и обострение 
противоречий держав привели в 1877 г. к но
вой русско-турецкой войне (см. Русско-ту
рецкие войны 17 — 19 вв.). Длительная 
схватка закончилась победой русского ору
жия. Однако вмешательство европейских ве
ликих держав лишило Россию части плодов 
ее усилий. Одним из результатов этой войны 
стало получение независимости Сербией, Ру
мынией и Черногорией, возникновение авто
номного Болгарского княжества, расширение 
территории Греции. 

В конце 19 — 20 в. (до Октябрьской рево
люции 1917 г.) внешняя политика России ха
рактеризовалась нестабильностью, связан
ной с кризисным развитием международных 
отношений, перегруппировкой сил держав и 
внутренними событиями. После ближнево
сточного кризиса середины 90-х гг. русское 
правительство постаралось законсервиро
вать положение на Балканах, договорившись 
с Австро-Венгрией о поддержании статус-
кво, и перенесло центр тяжести усилий на 
Дальний Восток. Там неподготовленное стол
кновение с Японией, поддержанной Англией 
и Соединенными Штатами, закончилось тя
желым поражением, которое стимулировало 
начало первой русской революции (см. Рус
ско-японская война 1904 — 1905 гг., Револю
ция 1905 - 1907 гг.). 

После революции Россия проводила поли
тику соглашений и балансирования, стре
мясь обеспечить передышку и остаться в сто
роне от назревавшего англо-германского 
столкновения. Однако имперские великодер
жавные интересы правящих кругов, сближе
ние союзницы России Франции с Англией, 
вызывающая политика Германии и Австро-



Венгрии не позволили сколь
ко-нибудь долго уклоняться от 
участия в борьбе держав. Сыг
рала свою роль и возросшая 
финансовая зависимость Рос
сии от Франции и Англии. 
В результате Россия, хотя и не 
сразу, оказалась в рядах Трой
ственного согласия, а в 1914 г. в 
составе этой группировки 
вступила в войну с германо-ав
стрийским блоком. 

Россия являлась одним из 
главных участников первой 
мировой войны, а Восточный 
фронт внес выдающийся вклад 
в конечную победу Антанты. 
В годы войны царское прави
тельство заключило с Фран
цией и Англией ряд секретных 
договоров о переделе мира, 
включая соглашение 1915 г. о 
переходе к России Константи
нополя (Стамбула) и проливов. Однако для 
России, не завершившей к началу схватки ни 
общей модернизации, ни специальной военной 
подготовки, война оказалась непосильным ис
пытанием. Социальные интересы возобладали 
над национально-государственными задачами 
в их имперской трактовке. 

В феврале 1917 г. под натиском революции 
рухнуло самодержавие (см. Февральская ре
волюция). Временное правительство про
должало войну и стремилось сохранить в 
силе договоры о переделе мира, хотя стано
вилось все яснее, что союзники не хотят пла
тить по векселям, выданным царскому пра
вительству. Октябрьская революция 1917 г. 
положила конец прежней внешней политике. 
Продолжателями последней еще некоторое 
зремя выступали белогвардейские прави
тельства А. В. Колчака и А. И. Деникина. Од
нако и в советскую эпоху сохранились тради
ционные геополитические интересы нашей 
страны, возникшие в далеком прошлом. 

В Н Е Ш Н Я Я П О Л И Т И К А СССР 

Советская внешняя политика, сохраняя оп
ределенную преемственность, на самом 

деле никогда не представляла собой некоего 
единого, глобального замысла, направленного 
на достижение «мирового господства» путем 
мировой революции», как об этом иногда пи-

На линии огня. Картина художника К. С. Петрова-Водкина. 1916 г. 

шут и говорят в последние годы. Она прошла 
ряд очень разных этапов в своем развитии, из
меняясь иногда до неузнаваемости, но всегда 
оставаясь при этом сложной смесью идеологи
ческих, в значительной мере утопических, 
доктрин и практических соображений. 

В момент своего прихода к власти больше
вики не имели сколько-нибудь разработанной 
концепции внешней политики. Они искренне 
верили, что если не мировая, то европейская 
революция уже на пороге и им остается только 
содействовать ее приходу, ожидаемому в бли
жайшие месяцы. Шел четвертый год первой 
мировой войны, и, действительно, обстановка 
была накалена не только в России, но и в Гер
мании, Австрии, других европейских странах. 
При этом в самой России победа большевиков 
в значительной мере была связана с устало
стью от войны и неспособностью (в том числе 
вызванной объективными причинами) Вре
менного правительства предпринять серьез
ные шаги по достижению мира. А воевать 
Россия решительно не хотела — «фронт рас
ползался в улитки теплушек», напишет позд
нее В. В. Маяковский. 

Народный комиссар по иностранным делам 
Л. Д. Троцкий видел свою задачу в первую 
очередь в развертывании революционной 
пропаганды среди воюющих сторон, особенно 
в германской армии. Традиционная диплома
тическая деятельность представлялась ему 



Одним из первых декретов большевиков был Декрет о 
мире, призывавший всех участников первой мировой 
войны начать переговоры о мире. 

совершенно излишней накануне мирового 
революционного пожара. В этом он не слиш
ком отличался от своих коллег по Совету на
родных комиссаров. Одним из первых декре
тов советской власти был Декрет о мире, 
написанный председателем Совнаркома 
В. И. Лениным. Позднее в нем будут искать (и 
даже находить) глубокие внешнеполитиче
ские концепции, но в момент своего приня
тия II Съездом Советов 25 октября 1917 г. (по 
старому стилю) это был чисто пропагандист
ский документ. Обращенный не только к пра
вительствам, но прежде всего к народам вою
ющих стран, декрет предлагал немедленно 
начать переговоры о всеобщем мире «без ан
нексий и контрибуций», отказаться от любого 
господства, навязанного иным народам (это 
означало «самороспуск» колониальных им
перий), и методов традиционной дипломатии. 
А в качестве одного из первых шагов Совет
ское правительство'' предполагало (и вскоре 
осуществило) публикацию тайных соглаше
ний царского правительства с его союзника
ми, чем поставило последних в весьма не
удобное положение. 

Первый удар по революционным мечтам 
был нанесен уже осенью 1917 г. Союзники ни

как не откликнулись на мирные предложе
ния, противники же — Германия, Австрия, 
Турция — согласились вести переговоры о 
мире. Исчезновение Восточного фронта по
зволило бы Германии попытаться достичь 
уже ускользавшей от нее победы на Западе. 
Но при этом немцы не собирались уступать. 
Предложенные ими условия означали окку
пацию значительной части страны. Перего
воры тянулись несколько месяцев, но в ко
нечном счете под угрозой немецких штыков 
мир был подписан. Россия теряла Украину, 
Прибалтику, ряд других территорий, выпла
чивала огромную контрибуцию и обещала 
прекратить революционную пропаганду в 
Германии (последнее условие на практике 
выполнено не было). Сепаратный мир с Гер
манией вызвал оппозицию внутри большеви
стской партии, яростные протесты бывших 
союзников, но зато продемонстрировал го
товность по крайней мере части большевиков 
«поступиться принципами» исходя из праг
матических соображений. 

В годы гражданской войны (см. Граждан
ская война и внешняя интервенция 1918 — 
1922 гг.), в которой приняли посильное уча
стие и немцы с их союзниками, и страны 
Антанты, никакой внешней политики в обыч
ном смысле этого слова не существовало. 
Были лишь эпизодические контакты и не 
принесшие особых результатов попытки 
мирных переговоров. Но после победы боль
шевиков в гражданской войне ситуация рез
ко изменилась. 

С одной стороны, новая власть продемонст
рировала свою жизнеспособность. С дру
гой — поражение Красной Армии под Вар
шавой, неудачные революции в Германии и 
некоторых других странах показали, что в 
ближайшее время мировая революция вряд 
ли произойдет. И большевикам, и их соседям 
приходилось учиться жить друг с другом. 

Признав, что мировая революция отклады
вается, большевики тем не менее воспринима
ли все происходившее лишь как краткую 
«мирную передышку», сохраняя за собой роль 
мирового центра революционного движения. 
Это породило двойственность их внешней 
политики. Они поддерживали дипломатиче
ские отношения с европейскими правительст
вами и одновременно не скрывали своей уве
ренности в их близком свержении и не исклю
чали возможности «революционной войны» в 
поддержку мировой революции. Но Советская 



Россия была слишком слаба в 
военно-экономическом и поли
тическом отношениях, чтобы 
всерьез надеяться принести Ев
ропе «свободу» на штыках. При
ходилось ждать, занимаясь вос
становлением страны. Для этого 
требовались мир, международ
ная стабильность, развитие 
торговли с другими странами, 
получение от них займов, кре
дитов, новейшей технологии. 

Первым шагом в развитии 
нормальных отношений с Запа
дом стала Генуэзская конфе
ренция 1922 г., где советская де
легация появилась во фраках, а 
не в красных революционных 
рубахах, как, кажется, ожидали 
западные участники. Новые ли
деры Наркоминдела Г. В. Чиче
рин и М. М. Литвинов, пожив
шие в эмиграции и хорошо 
знавшие Европу, были гораздо 
ближе к традиционному типу 
дипломата, чем Троцкий. И хотя 
конференция окончилась безрезультатно, в 
ходе ее работы большевики подписали свой 
первый крупный договор с Германией. Вскоре 
последовало дипломатическое признание ре
волюционного правительства со стороны поч
ти всех ведущих стран мира (кроме США — 
те выжидали до 1933 г.). 

В течение 1920-х гг. большевики обраща
лись то к Европе, где, однако, революционная 
ситуация явно шла на спад, то к Азии, наде
ясь, что именно оттуда хлынет революцион
ная волна. Но неудачи революционного дви
жения в Германии в 1923 г. и разгром 
коммунистов в Китае в 1927 г. заставили их от
ложить все революционные надежды «на по
том» и заняться внутренними делами. С конца 
1920-х гг. государственные интересы страны 
на практике возобладали над революционны
ми иллюзиями и коммунистическими взгляда
ми революционеров, ставших «государствен
никами», хотя и иллюзии, и утопические 
взгляды еще много лет продолжали оказывать 
на, них существенное влияние. 

На рубеже 1920 — 1930-х гг. советские ли
деры все еще рассчитывали, что обострение 
противоречий и рост напряженности между 
капиталистическими странами будут способ
ствовать выживанию СССР. Постепенно, осо

бенно после прихода к власти Гитлера, они 
осознали, что для СССР выгоднее соблюдать 
нейтралитет и поддерживать стабильность, 
не создавая тем самым осложнений для свое
го внутреннего развития. В течение шести 
лет СССР делал ставку на идею «коллектив
ной безопасности». Эта политика была связа
на с именем наркома иностранных дела 
М. М. Литвинова. 

Однако существовавшее среди советских 
лидеров представление о том, что СССР яв
ляется одним из основных мировых «центров 
притяжения» (Англия и Америка, как гово
рил И. В. Сталин на XIV съезде ВКП(б) в 
1925 г., выступали в качестве такого центра 
для буржуазных правительств, а СССР — 
для рабочих Запада и революционеров Вос
тока), имело мало общего с реальностью. На 
самом деле Запад, отнюдь не симпатизиро
вавший советскому режиму, не слишком и 
боялся его, ввиду очевидной слабости по
следнего, и СССР мало кем всерьез воспри
нимался в качестве потенциального партнера 
или союзника. Репрессии 1930-х гг., потряс
шие партийно-государственную и военную 
верхушку, лишь усилили подобные настрое
ния (см. Массовые политические репрессии в 
СССР в 30-х — начале 50-х гг.). 

М. И. Калинин, Г. В. Чичерин, Ш. 3. Элиава принимают греческого послан
ника Мавродиса. 1924 г. 



Неудача политики «коллективной безопас
ности», рост в результате индустриализа
ции военной мощи СССР, а также новые воз
можности, которые, казалось бы, открывала 
приближающаяся мировая война, обуслови
ли новый поворот во внешней политике. Со
ветско-германский пакт о ненападении, под
писанный в августе 1939 г., означал 
одновременно переход к «наступательной 
политике» и окончательный отказ от полити
ки революционной. Теперь успех мировой ре
волюции связывался лишь с ростом мощи и 
территории СССР. «Свою задачу как министр 
иностранных дел я видел в том, чтобы как 
можно больше расширить пределы нашего 
Отечества. И кажется, мы со Сталиным не
плохо справились с этой задачей», — гово
рил на склоне лет В. М. Молотов, в мае 1939 г. 
сменивший Литвинова на посту наркома. 

Попытки сталинского руководства «поде-
л'ить Европу», сотрудничая с Гитлером, сна
чала действительно привели к расширению 
СССР. Фактически были восстановлены ста
рые границы Российской империи (за исклю
чением большей части Польши и Финлян
дии). Были «воссоединены» и Прибалтика, 
получившая независимость в годы револю
ции, и Бессарабия, захваченная Румынией в 
1917 г., и области, потерянные в 
результате советско-польской 
войны 1920 г. Но вслух об этом 
говорилось как о росте сферы 
влияния социализма. 

Однако кратковременный со
юз с Германией окончился, как 
и следовало предполагать, кро
вавым и яростным столкнове
нием. 22 июня 1941 г. началась 
Великая Отечественная вой
на — и последовал очередной 
поворот во внешней политике. 
Вчерашние потенциальные 
противники — Англия и 
США — должны были стать со
юзниками в борьбе, угрожав
шей не только режиму, но и са
мому существованию государ
ства. В знаменитой речи Стали
на 3 июля 1941 г. еще звучали, 
хотя почти и незаметно, преж
ние нотки — он говорил о том, 
что советский народ имеет 
«верных союзников в лице на
родов (не правительств! -— 

А. Г.) Европы и Америки, в том числе в лице 
германского народа», и о том, что «война за 
свободу нашего Отечества сольется с борьбой 
народов Европы и Америки за их независи
мость, за демократические свободы». Оче
видно, что «борьба народов Америки за де
мократические свободы» ничего общего не 
имела с задачами разгрома фашизма; речь 
шла скорее все о том же «расширении фрон
та социализма». 

Прошло несколько недель, и антифашист
ская коалиция стала реальностью. Отноше
ния между союзниками в годы войны были 
далеко не безоблачными, и прежние пред
убеждения сохранялись с обеих сторон. 
Можно сказать, что союз времен войны был 
своего рода «временным перемирием» в час 
общей опасности. 

Но после победы 1945 г. радикально измени
лись позиции СССР. Теперь он был уже не 
«мнимой величиной» на мировой арене, а вто
рой по значению державой, после США. Очень 
скоро послевоенное сотрудничество переро
дилось в так называемую «холодную войну». 

С одной стороны, сталинский режим вновь 
сделал ставку на расширение «фронта соци
ализма» — на сей раз путем создания так на
зываемого социалистического лагеря снача-



ла в Восточной Европе, затем и в Азии. С дру
гой стороны, Запад, прежде всего США, 
предпочел любое сомнение в намерениях ста
линского руководства толковать не в пользу 
СССР. Судя по высказываниям Молотова, 
Сталин и его коллеги всерьез допускали воз
можность новой мировой войны (хотя и не 
стремились развязать ее), связывая с этим 
победу социализма во всем мире. 

Но все сильнее заявлял о себе новый фак
тор — атомное, а затем ядерное оружие. Ми
ровая война постепенно для всех сторон ста
ла означать лишь всемирную катастрофу. На 
несколько десятилетий установилось не
прочное «равновесие страха». Мир фактиче
ски оказался поделенным на две сферы вли
яния, и, хотя время от времени на периферии 
возникали кровавые конфликты, связанные 
с желанием обеих сторон расширить или со
хранить эти сферы (самые яркие примеры — 
войны в Корее и Вьетнаме), и СССР и Запад 
воздерживались от крайностей. В частности, 
Карибский кризис 1962 г., приведший мир на 
грань войны, продемонстрировал как опас
ный уровень враждебности, так и способ
ность сторон к вынужденным компромиссам. 

Крах колониальных империй в течение 
1950 — 1960-х гг. на время возродил старые 
иллюзии 1920-х гг. о «мировой революции», 
идущей с Востока. На практике же все это вы
лилось в довольно мелочное и, в сущности, чи
сто геополитическое соперничество в Азии и 
Африке. Одновременно все сильнее заявляла 
о себе необходимость не просто избежать 
войны, а наладить нормальное, в первую 
очередь экономическое, сотрудничество с За
падом. Это приводило к периодам смягчения 
напряженности в отношениях с Западом и 
в годы «славного хрущевского десятилетия», и 
в эпоху знаменитой «разрядки» 1970-х. 

«Холодная война» окончилась в конце 
1980-х гг., когда М. С. Горбачев заявил о не
обходимости «нового мышления» в мировой 
политике (см. Перестройка в СССР). Как ста
ло ясно впоследствии, «новое мышление» 
явилось признанием того, что СССР проиграл 
«холодную войну». На практике это вылилось 
сначала в прекращение пропагандистской 
войны против капиталистического мира, за
тем в несколько достаточно радикальных 
соглашений по ограничению вооружений, на
конец в ликвидацию мирным путем «социа
листического лагеря» в Восточной Европе. 
Послевоенный период в истории междуна

родных отношений, начавшийся еще в 1945, а 
с ним и советский период в целом закончился 
кризисом и распадом СССР в 1991 г. 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО РОССИИ 
(ДО НАЧАЛА 20 В.) 

Еще древние руссы отличались изобрета
тельностью в ратном деле. Киевский 

князь Олег в 907 г. при осаде Константинопо
ля поставил свои суда на колеса, тем самым 
ошеломив византийцев (этот прием там же 
повторили турки в 1453 г.). Князь Святослав 
прославился умелой организацией дальних 
походов (в Хазарию, Византию). Князь Вла
димир Святославич наладил успешную обо
рону Руси от кочевников, построив цепь обо
ронительных сооружений — «заставы бога
тырские» — вдоль ее южной границы. Пер
воначально русское войско состояло в основ
ном из пехоты, сражавшейся фалангой 
(«стенкой»); с 11 в. активное участие в воен
ных действиях принимала конница. 

В 11 — 14 вв. русским приходилось бороть
ся на два фронта, с противником, резко раз
личавшимся по вооружению и тактике. На за
паде им противостояло главным образом 
тяжеловооруженное и технически хорошо ос
нащенное войско немецких рыцарей, на юге и 
юго-востоке — легковооруженная, но высоко
маневренная конница кочевников. Это требо
вало от русских военачальников большой гиб
кости в решении тактических задач и 
тщательной продуманности стратегических 
планов, малейшие просчеты в которых грози
ли стране неисчислимыми бедами. Вместе с 
тем возможность сравнивать самые различ
ные боевые приемы и средства позволяла рус
ским заимствовать и творчески развивать все 
лучшее, что было у противников, и использо
вать в каждом конкретном случае непривыч
ные для неприятеля способы ведения боя. 
В результате на западе русские превосходили 
врага в легком оружии, что помогало, напри
мер, обессиливать крестоносцев быстротеч
ным лучным боем, а степных кочевников пре
восходили в тяжелом вооружении и могли 
останавливать их набеги сложными крепост
ными сооружениями. Западноевропейский 
противник обычно обладал сокрушительной 
ударной силой, но уступал русским в манев
ренности, поэтому в борьбе с «немцами» был 



разработан особый тактический прием: флан
говый охват и окружение тяжеловооруженно
го клина («свиньи»). Именно благодаря высо
кой маневренности своего войска одержали 
победы князь Александр Ярославич над шве
дами на Неве (1240), над немцами на Чудском 
озере (1242), а князь Даниил Галицкий — над 
поляками и венграми в 1245 г. (см. Борьба Руси 
с немецкими и шведскими феодалами в 13 в.). 

С 13 в. наиболее опасным врагом для Руси 
стали монголы (см. Монгольское нашествие). 
Их войско тогда превосходило армии сосед
них государств как численностью, так и воен
ной организацией, отличаясь высокой дис
циплиной, хорошо налаженной разведкой, 
умелым управлением многочисленной кон
ницей во время походов и сражений. Однако 
и русские имели перед ними свои преимуще
ства, в том числе вековую традицию ближне
го боя, в котором монголы, сильные маневра
ми лучников и приемами рассыпного конного 
строя, чувствовали себя менее уверенно. Ря-
занцы Евпатия Коловрата еще в 1238 г. своим 
внезапным ударом нанесли большие потери 
войску Батыя; позднее новгородские ушкуй
ники (речные пираты) «громили» даже сто
лицу Золотой Орды. Постепенно русские ста
ли одерживать победы над монголами и в от
крытых полевых сражениях, всегда оставав
шихся высшим показателем боеспособности 
войска, наиболее известными (и крупными) 
из которых являются битва на Воже (1378) 
и Куликовская битва (1380). 
Сила Орды была в конце кон
цов сломлена лучшей органи
зацией и лучшим оснащением 
русской армии, в которой с 
конца 14 в. появилось огне
стрельное оружие (см. Ордын
ское иго и его свержение.). По
сле создания Русского центра
лизованного государства глав
ным родом войска на долгие 
годы стало дворянское конное 
ополчение. 

Но с начала 16 в. также воз
растает значение пехоты и ар
тиллерии, сыгравшей, в част
ности, решающую роль при 
взятии Смоленска в 1514 г. и 
Казани в 1552 г. В битве при 
Добрыничах в 1605 г. пешее 
стрелецкое войско хорошо по
казало свою огневую мощь, от-

Александр Невский. 
Центральная часть триптиха 

художника П. Д. Корина. 1942 — 1943. 

Стрельцы. Картина художника С. В. Иванова. 



Передвижной редут. Гравюра конца 17 в. 

Бе р дыш и артиллерийский пальник. 
Сталь, дерево. Конец 18 в. 

разив атаку польской кавалерии залпом из 
10 ООО ружей. Высокое боевое мастерство и 
удивительную стойкость русские воины про
являли в 16 — 17 вв. при защите крепостей. 
Широко известна героическая оборона Пско
ва (1581), Троице-Сергиева монастыря 
(1608 — 1610) и Смоленска (1609 — 1611) от 
польско-литовских войск, знаменитое «Азов
ское сидение» донских казаков (1641— 1642), 
бросивших вызов Османской империи, оборо
на Албазина от маньчжуро-китайских войск 
(1686) и др. При наступлении умело исполь
зовались подвижные укрепления — от не
больших «гуляй-городов» до целой крепости 
Свияжск, сплавленной по Волге и быстро со
бранной под Казанью в 1551 г. Постепенное 
продвижение русских в южные степи сопро
вождалось последовательным сооружением 
сплошных засечных черт и укрепленных ли
ний. На южных и восточных границах России 
в 16 — 17 вв. особенно наглядно раскрылись 
преимущества принципа: «Стратегически — 
наступать, тактически — обороняться». 

С началом 18 в. военное искусство России 
поднялось на качественно новый уровень: 

при Петре I произошел полный переход к ре
гулярной армии. Вместе с тем еще долгое 
время в России сохраняли значение иррегу
лярные части, прежде всего казачьи, посте
пенно, впрочем, тоже становившиеся регу
лярными и уже в 19 в. признанные ведущими 
военными специалистами лучшей легкой ка
валерией в мире. Высокие боевые качества 
казачьих войск определялись личной храб
ростью, выносливостью, воинской смекалкой 
и неприхотливостью казаков, прошедших в 
течение нескольких поколений суровую шко
лу выживания в наполненных враждебными 
«ордами» степях, а также такой особенно
стью этих войск, как универсальность (см. 
Казачество). Она позволяла казаку чувство
вать себя уверенно не только на коне, но и 
при самых различных формах и способах ве
дения боевых действий. 

Основы боевого мастерства регулярной 
русской армии были заложены в годы Север
ной войны (1700 — 1721). Тогда же ярко 
проявился воинский талант Петра I. В Пол
тавской битве 1709 г. им была впервые при
менена быстро перемещающаяся конная ар
тиллерия, а также система полевых земля
ных укреплений (редутов), позволившая ра
зорвать боевые порядки атакующего неприя
теля. «Устав воинский» 1716 г., другие инст
рукции и наставления, составленные при 
личном участии Петра I, требовали от офи
церов внимания к солдатам и инициативы в 



Пер е х о д Суворова чере з Альпы. 
Картина художника В. И. Сурикова. 
1899. 
В 1799 г. русские войска под командо
ванием А. В. Суворова из Северной 
Италии (где они разгромили француз
скую армию) через труднопроходи
мые перевалы Сент-Готард, Росшток 
вышли в Швейцарию. 

бою, отказа от шаблонов. Раз
витие военного искусства, од
нако, не представляло собой 
непрерывного движения по 
восходящей линии и знало пе
риоды как взлетов, так и упад
ка. При преемниках Петра I 
«наука побеждать» была на
долго предана забвению. 
В русской армии воцарилась 
бессмысленная, с военной точ
ки зрения, муштра, в области 
тактических решений нередко 
происходил даже возврат к до
петровским временам. Тем не 
менее прогрессивные идеи пет
ровского военного устава пере
жили лихолетье «верховни-
ков» и бироновщины и полу
чили дальнейшее развитие в 
деятельности выдающихся 
русских полководцев — 
П. А. Румянцева (1725 — 1796) 
и А. В. Суворова (1730 — 1800). 

Румянцев разработал стра
тегию сосредоточения сил для 
решающего наступления, так
тику активных боевых действий на пересе
ченной местности, маневра с использованием 
дивизионных каре и рассыпного строя. 
В 1770 г. Румянцевым были одержаны побе
ды над многократно превосходящими турец
кими силами при Ларге и Кагуле. Военные 
идеи Румянцева во многом послужили осно
вой суворовской «Науки побеждать». Суво
ров был сторонником быстрых наступатель
ных действий, когда главной целью является 
не овладение территорией, а разгром армии 
противника в генеральном сражении. Суво
ровская тактика отличалась гибкостью в вы
боре боевых порядков (линии, каре, колонны) 
в зависимости от условий местности и осо
бенностей противника. Впервые Суворов ши
роко применял ночной бой. Большой вклад 

полководец внес в разработку тактики войны 
в горах. В 1789 г. Суворов разбил турок под 
Фокшанами и Рымником, а в 1790 г. реши
тельным штурмом взял крепость Измаил, не
смотря на численное превосходство ее за
щитников. Во время войны с Францией 
Суворов одержал блестящие победы в Ита
лии в 1799 г. при Адде, Требии, Нови и совер
шил знаменитый переход через Альпы. 

Петр I был не только основателем россий
ского военно-морского флота, но и талантли
вым флотоводцем (см. Флот). В 1714 г. при 
Гангуте он благодаря умелому маневру рус
ской гребной эскадры одержал победу над 
шведами. Петровский морской устав 1720 г. 
действовал вплоть до появления парового 
флота. Основы активной маневренной такти-



ки морского боя были разработаны адмира
лом Г. А. Спиридовым (1713 — 1790), про
шедшим с балтийской эскадрой в Средизем
ное море и уничтожившим в 1770 г. весь 
турецкий флот в Чесменской бухте. Отказал
ся от шаблонов господствовавшей тогда ли
нейной тактики и Ф. Ф. Ушаков (1744 — 
1817). В сражениях с турками на Черном 
море (в Керченском проливе, у острова Тенд-
ра, в 1790 г. и у мыса Калиакрия в 1791 г.) 
Ушаков применял такие приемы, как внезап
ная атака в походном порядке (не перестраи
ваясь в боевой строй), прорыв вражеской ли

нии ударным отрядом кораблей и т. п. Вопре
ки военной теории той эпохи Ушаков в 1799 г. 
штурмом с моря взял французскую крепость 
на острове Корфу. Д. Н. Сенявин (1763 — 
1831) одержал победу в 1807 г. над турецким 
флотом у мыса Афон атакой нескольких вза
имосвязанных тактических групп русских 
кораблей. 

По своей технической оснащенности рус
ская армия в начале 19 в. являлась одной из 
сильнейших в мире. Особое внимание уделя
лось развитию артиллерии, в том числе кон
ных батарей. Во многом благодаря усилиям ге
нерала А. А. Аракчеева армия была обеспече
на первоклассными орудиями, что предопре
делило успех многих военных операций и це
лых кампаний, связанных прежде всего с име
нем выдающегося полководца М. И. Кутузова. 

Кутузов (1745 — 1813) — ученик Суворова, но 
военачальник иной формации. Он не считал, 
что одно генеральное сражение может решить 
исход войны. В 1811 г. Кутузов притворным 
отступлением заманил турецкую армию на 
левый берег Дуная и, окружив, заставил 
сдаться. Возглавив армию в войне 1812 г., Ку
тузов разработал стратегический план исто
щения французской армии. После Бородин
ской битвы и занятия Москвы Наполеон вы
нужден был отступать по разоренной Смолен
ской дороге, так как Кутузов Тарутинским ма
невром прикрыл южное направление. Хотя 

Наполеону удалось избежать 
окружения на Березине, фак
тически его армия в результате 
продуманных действий Куту
зова (тактики параллельного 
преследования) перестала су
ществовать (см. Отечествен
ная война 1812 г.). 

Отсталость России в середи
не 19 в. привела к поражению в 
Крымской войне, отмеченной 
тем не менее выдающимися 
примерами русского полковод
ческого таланта. В последнем в 
истории сражении парусных 
флотов в Синопской бухте в 
1853 г. адмирал П. С. Нахимов 
(1802 — 1855) атаковал и унич
тожил турецкую эскадру в ее 
укрепленной базе. Оборона Се
вастополя в 1854 — 1855 гг. со
вместными усилиями армии и 
флота, как и приспособленная к 

местности система севастопольских укрепле
ний Э. И. Тотлебена (1818 — 1884), стали но
вым словом в развитии военной науки. 

Военный теоретик Д. А. Милютин (1816 — 
1912) реорганизовал русскую армию в ходе 
реформ вооруженных сил после отмены кре
постного права в России. В тактике войска пе
реходили от сомкнутых боевых порядков к 
рассыпному строю. Милютиным был разрабо
тан план решительной наступательной войны 
с Турцией за освобождение Болгарии. Беспри
мерным был переход русской армии зимой че
рез Балканские горы: ранее он считался не
возможным в это время года. Отряд генерала 
М. Д. Скобелева (1843 — 1882) решил исход 
битвы за перевал Шипка в 1878 г., пройдя че
рез особо трудный участок гор в турецкий 
тыл. С. О. Макаров (1848 — 1904) впервые в 

Оборона Севастополя. К а р т ин а х у дожника Д. Н. Кардовского . 



историй успешно применил в 1878 г. торпед
ное оружие, парализовав действия турецкого 
флота на Черном море. Впоследствии Макаро
вым была разработана тактика боя броненос
ного и легкого минно-торпедного флота. При
менение новых классов судов — миноносцев и 
подводных лодок, по мнению Макарова, под
рывало основы классических для того времени 
стратегических концепций морской войны. 

Во время русско-японской 
войны 1904 — 1905 гг. герои
ческой и трагической стра
ницей истории русского воен
ного искусства стала оборона 
Порт-Артура, в ходе которой 
погибли вице-адмирал Мака
ров, выступавший за активные 
действия на море, и талантли
вый организатор сухопутной 
обороны генерал Р. И. Кондра
тенко (1857 — 1904). Невидан
ный в истории военно-морско
го флота поход русской эскад
ры из Балтики на Тихий океан 
закончился в 1905 г. Цусим
ской катастрофой из-за стра
тегических просчетов и оши
бочной тактики боя. Победа 
Японии была во многом пред
определена догматизмом мыш
ления высших военных кругов 
России, в которых люди, по
добные Макарову и Кондра
тенко, являлись исключением. 

Несостоятельность сложившейся к началу 
20 в. системы подготовки военных кадров про
являлась прежде всего в том, что нестандарт
но мыслящие офицеры не были в чести у на
чальства. Однако именно они, плодотворно 
проработав весь горький опыт проигранной 
войны, энергично принялись возрождать и в 
меру сил реформировать русскую армию, го
товя ее к новым, еще более жестоким испыта
ниям, которые не заставили себя ждать (см. 
Первая мировая война). 

большевистских руководителей, горевших 
революционным нетерпением, предринима-
ли попытки в кратчайший срок создать но
вую общественную систему в соответствии с 
теорией К. Маркса и Ф. Энгельса о бесклассо
вом коммунистическом обществе. Распад то
варно-денежных отношений, рынка, натура
лизация хозяйства, постоянная угроза голо
да в столицах и промышленных центрах ус

корили, как писал В. И. Ленин, «непосред
ственный переход к коммунистическому про
изводству и распределению продуктов». 

Снабжение Красной Армии, численность 
которой постоянно росла, требовало чрез
вычайных мер, слаженности и единства дей
ствий различных органов. Возникла целая 
система учреждений, подчинившая всю эко
номику нуждам фронта. При Совете народ
ных комиссаров (СНК) был образован Совет 
рабочей и крестьянской обороны (СО). Он 
определял главные направления деятельно
сти всех государственных органов, в том чис
ле ВСНХ, его главков и центров, каждый из 
которых представлял собой своеобразную го
сударственную монополию в определенной 
отрасли производства (Главметалл, Главтек-
стиль, Главсахар и т. д.). Было создано более 
50 таких главков и центров. Наряду с этим 
СО назначал своих комиссаров, обладающих 

Продотряд перед отправкой в деревню, 1918. 

ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ 

Так была названа военно-мобилизацион
ная и реквизиционная система, которая 

сложилась внутри Советской Республики в 
годы гражданской войны. Кроме того, прово
дя политику военного коммунизма, часть 



чрезвычайными полномочиями. 8 июля 
1919 г. декретом ВЦИК председатель ВСНХ 
А. И. Рыков был назначен чрезвычайным 
уполномоченным СО по снабжению Красной 
Армии (Чусоснабарм). В ведение Чусосна-
барма передавались все заводы, работавшие 
на оборону. Он мог смещать и арестовывать 
должностных лиц, реорганизовывать и пере
подчинять учреждения, изымать и реквизи

ровать товары со складов и у населения под 
предлогом «военной спешности». 

Милитаризация управления сопровожда
лась приспособлением организации труда к 
военной обстановке. Промышленность пере
водилась на военное положение. Последова
тельно осуществлялись меры по всеобщей 
трудовой повинности, происходило ужесто
чение трудовой дисциплины. Так, например, 
рабочие дисциплинарные суды могли отпра
вить нарушителей в места ссылки. В январе 
1920 г. был принят декрет о всеобщей трудо
вой повинности и трудовых мобилизациях. 

В период военного коммунизма централь
ные органы стремились сконцентрировать в 
своих руках все имеющиеся ресурсы и рас
пределять их по нарядам и ордерам, подпи
санным комиссарами. Разговоры о едином 
народнохозяйственном плане, утопические 
грандиозные проекты, вроде плана ГОЭЛРО, 

Продотряд . К а р т ин а х у д ожника Л . Наседкина . 

ставившего своей целью «объединение всего 
народного хозяйства под единой электриче
ской крышей», — порождение военного ком
мунизма. На практике приходилось зани
маться самыми обыденными вещами вроде 
заготовки дров, сена, изготовления валенок 
для армии и т. д. Одна из характерных черт 
военного коммунизма — натурализация эко
номики. Этому способствовали развал фи

нансового хозяйства и обесце
нивание денег. Экономика в это 
время работала как бы для 
единого котла и им снабжалась 
же. В конце 1918 г. СНК специ
альным декретом возложил на 
Наркомпрод снабжение насе
ления товарами первой необ
ходимости через государст
венную и кооперативную сеть. 
Вся произведенная продукция, 
а также пополняемая путем 
конфискаций, реквизиций раз
мещалась на складах. Отпуск 
товаров осуществлялся цент
рализованно, обычно без опла
ты. Железные дороги также 
были обязаны перевозить гру
зы бесплатно. Последователь
ность военно-коммунистиче
ских мер включала в себя 
отмену платы за городской, 
железнодорожный транспорт, 
топливо, фураж, продоволь
ствие, за предметы широкого 

потребления, медицинские услуги, жилье 
и т. д. Одновременно шла натурализация воз
награждения за труд в виде пайков. Всячески 
поощрялось ведение натурального хозяйства 
рабочими на специально выделенных участ
ках земли. 

В деревне в начале 1919 г. продовольст
венную диктатуру сменила продразверстка. 
Все произведенные крестьянами «излишки» 
продовольствия подлежали изъятию госу
дарственными заготовительными органами 
за вычетом так называемой средней потреби
тельской нормы и «воспроизводственного 
фонда». Укрыватели относились к кулакам. 
К ним по законам военного времени применя
лись самые суровые кары, вплоть до расстре
ла. Взамен «излишков» в деревню должны 
были направляться промышленные товары 
для распределения преимущественно среди 
бедноты: ткани, соль, сахар, керосин и т. д. 



На селе происходило также насаждение ком
мун и коллективных хозяйств. К 1921 г. их 
было создано около 17 тыс. 

Такой выглядела система военного ком
мунизма, которая пыталась организовать 
единое государственное хозяйство на комму
нистических началах — без рынка, без де
нег, на основе прямого продуктообмена. Эта 
система характеризовалась полным отсутст
вием экономических рычагов, господством 
администрирования, военно-приказного уп
равления. Такой «коммунизм» по сути своей 
и по условиям того времени был бедным, ни
щенским, казарменным. 

В идеологии военного коммунизма была 
сделана ставка на террор, насилие, принуж
дение. Проповедовались безжалостность и 
беспощадность к врагам революции, револю
ционная стойкость и фанатизм, беззаветное 
мужество перед лицом смертельной угрозы. 
Немало людей было воспитано в этом духе, 
пройдя через фронты гражданской войны 
или без устали работая в тылу на самых горя
чих участках. 

Система военного коммунизма, позволив
шая большевикам одержать победу в граж
данской войне, с переходом к решению задач 
мирного строительства обнаружила свою 
полную неэффективность, что стало причи
ной всеобщего и глубочайшего кризиса, охва
тившего Советскую Россию в конце 1920 — 
начале 1921 г. Уровень производства соста
вил 14% довоенного. Из-за отсутствия топли
ва и сырья простаивало большинство заводов 
и фабрик. Полный хаос царил на транспорте: 
паровозы стояли на запасных путях и ржаве
ли, вагоны и составы ветшали, поезда ходили 
крайне редко, многие железнодорожные 
пути были разрушены. Практически не рабо
тали почта и связь, разорвались жизненно 
важные артерии, десятилетиями налажен
ные контакты, происходило возвращение к 
первобытным, натуральным основам сущест
вования. 

Продразверстка в деревне неумолимо вела 
к сокращению крестьянских посевов. Кре
стьянин не был заинтересован в увеличении 
производства сверх самого необходимого, так 
как «излишки» все равно шли в пользу го
сударства. Таким образом, возможности 
реквизиции тем самым сжимались до преде
ла. Это вызвало ужесточение деятельности 
заготовительных органов и продовольствен
ных отрядов, посягавших уже на самые осно

вы крестьянского существования. В резуль
тате стремительно стала распространяться 
«ползучая контрреволюция», вызванная со
противлением деревни. К 1921 г. в стране 
полыхало более 50 крупных крестьянских 
восстаний, в том числе одно из самых круп
ных — «антоновщина», которое охватило 
Тамбовскую губернию и было подавлено со
ветской властью с особой жестокостью. 

В результате нагромождения огромного 
числа учреждений (названия их порой про
сто невозможно было выговорить) усилились 
бюрократизм, волокита, произвол. Приказы 
сверху представляли лавину бумаг. Новые 
служащие госаппарата из рабочих, солдат и 
матросов были малообразованны, грубы, 
плохо знали свое дело. Участились корруп
ция, хищения и другие злоупотребления. На
зревал кризис управления. 

Брожение и недовольство военным комму
низмом в стране росли и ширились. Начались 
собрания и митинги, на которых большевики 
подвергались открытой критике. Последней 
каплей стали волнения в Петрограде и Крон
штадтское восстание в марте 1921 г. Его уда
лось подавить с большим трудом и немалой 
кровью. В то же время события в Кронштадте 
послужили сигналом о необходимости смены 
экономического курса и перехода к нэпу. 

Войны России с ПЕРСИЕЙ 
В 18 — 19 ВВ. 

С начала 18 в. Россия с целью расширения 
своей торговли и политического влияния 

на Востоке стала делать попытки утвердить
ся за Кавказским хребтом, что вызвало це
лую серию войн с Персией (Ираном), которая 
в это время владела частью Восточного За
кавказья. Летом 1722 г. Петр I в ответ на при
теснения русских купцов в Персии послал 
сушей и морем 45-тысячную русскую армию 
в Дагестан и в августе занял Дербент. Вслед 
за тем русская Каспийская флотилия захва
тила Решт и Баку. Персия, воюя в это время 
одновременно с афганцами и ожидая еще 
войны с турками, подписала с Россией Пе
тербургский мир и уступила ей приморскую 
полосу Дагестана и Азербайджана, а также 
южный берег Каспия. Эти территории в 
1732 — 1735 гг. Россия добровольно вернула 
Персии, так как преемники Петра I на троне 



Заключение Туркманчайского догово
ра в 1828 г. Л и т о г р а ф и я по ри с унк у 
х у д ожника В. И. Мошкова . 
За столом (в центре ) — г енерал 
И. Ф. Па ск е вич , к ом ан д ующий Кавка з
ским корпусом; н апр а в о от него — дип
ломат А. М. Обре зков ; р я д ом с ним (спи
ной) и з о б р аж ен А. С. Грибоедов . Слев а 
от Па ск е вич а — г л а внокоманд ующий 
персидской а р м и е й Аббас -Мирза . Важ
ную роль в выр або т к е у с ловий Турк
манчайского договора сыгр ал Грибо
едов, бы вший в то в р е м я о ф и ц и а л ь н ы м 
уполномоченным русского правитель
ства в Персии . 

сочли продвижение в Закавказье прежде
временным. 

В апреле 1796 г. в ответ на нападение пер
сов на союзную русским Грузию Россия на
чала новую войну с Персией, отправив из 
Кизляра 13-тысячный корпус генерала 
В. А. Зубова. Преодолев слабое сопротивле
ние противника, русские войска при под
держке флота быстро заняли Дербент, Баку, 
Кубу и к ноябрю 1796 г. овладели почти всеми 
теми землями, где русская армия была еще 

при Петре I. Вступивший в это время на рос
сийский престол Павел I вернул все занятые 
территории Персии. Только Александр I, идя 
навстречу просьбам грузин, армян и отчасти 
азербайджанцев, страдавших от опустоши
тельных набегов персов, присоединил к сво
им владениям Грузию (1801 — 1804) и начал 
продвижение в Армению и Азербайджан. 
Персия в ответ потребовала вывода всех рус
ских войск из Закавказья и после отказа на
чала в июне 1804 г. войну с Россией. В первых 



же боях под Ереваном в июне — июле 1804 г. 
русский отряд дважды разбил персидскую 
армию под командой Аббас-Мирзы и прогнал 
персов за р. Араке. В 1805 г. 40-тысячная ар
мия под началом шаха Фехт-Али попыталась 
вторгнуться в Грузию, но и тут была отбита. 
В кампании 1806 г. русский отряд разбил 
неприятельский корпус в Карабахе на 
р. Мигри, затем русские заняли Нуху, Дер
бент, Баку и Кубу, т. е. часть Дагестана и 
почти весь северный Азербайджан. Вступив 
в конце 1806 г. в войну с Францией и Тур
цией, Россия заключила перемирие с Пер
сией, но та не соглашалась на признание за 
Россией занятых ею земель, и в сентябре 

1808 г. война возобновилась. Русские войска 
взяли в Армении Эчмиадзин и Нахичевань и 
разбили Аббас-Мирзу при Карабахе, а в 
1809 г. отразили нападение шаха на район 
Гумри. В 1810 г. отряд полковника П. С. Кот-
ляревского дважды разгромил в июне — 
июле Аббас-Мирзу при Мигри, а в сентябре 
персы были разбиты при Ахалкалаки, что со
рвало их попытку вторгнуться вместе с тур
ками в Грузию. Франция, а затем Англия 
оказывали шаху серьезную материальную 
помощь, что не спасло Персию от оконча
тельного поражения. В 1812 г., после начала 
нашествия Наполеона на Россию, шах сделал 
последнюю попытку перейти в контрнаступ
ление и в августе захватил Ленкорань, Одна
ко отряд Котляревского сначала наголову 
разгромил в октябре 1812 г. 30-тысячную 
персидскую армию при Асландузе, едва не 
пленив самого Аббас-Мирзу, а затем 1 янва
ря 1813 г. штурмом взял Ленкорань. По Гю-
листанскому миру 1813 г., Персия признала 
присоединение к России Дагестана и север
ного Азербайджана. 

Опираясь на широкую материальную по
мощь Англии, Персия в июле 1826 г. внезапно, 
без объявления войны, напала на Россию. 
Персидские войска вторглись в северный 
Азербайджан, заняли Ганджу и осадили 
Шушу. Подошедший из Тифлиса отряд ге
нерала В. Г. Мадатова наголову разбил пер
сидский корпус на р. Шамхор и освободил 
Ганджу. Вслед за тем корпус генерала 
И. Ф. Паскевича разгромил под Елизаветпо-
лем и главную армию Аббас-Мирзы, которая 
бежала за Араке, сняв осаду Шуши. Одновре
менно генерал А. П. Ермолов очистил от врага 
остальной северный Азербайджан. В апреле 
1827 г. русская армия повела наступление уже 

на восточную Армению, где заняла крепости 
Эчмиадзин, Нахичевань, Аббас-Абад и Сер-
дар-Абад. Аббас-Мирза был дважды разбит в 
полевых сражениях у Джеван-Булака и Аш-
тарака. 1 октября 1827 г. после упорной осады 
был взят штурмом и столичный город восточ
ной Армении — Эривань, где остатки персид
ского гарнизона сдались в плен. После этого 
передовой русский отряд генерала Г. Е. Эри-
стова, перейдя Араке, вступил в южный Азер
байджан и занял его столицу — Тавриз (Теб-
риз), куда прибыл затем и Паскевич с 
основными силами. Разбитая Персия запроси
ла мира, но, узнав, что Турция собирается 
воевать с Россией, стала затягивать мирные 
переговоры. Тогда Паскевич возобновил на
ступление, занял в январе 1828 г. Урмию и Ар-
дебиль и подошел почти к самому Тегерану. 
По Туркманчайскому миру 1828 г., Персия от
казалась от всех своих притязаний на Грузию 
и северный Азербайджан и признала переход 
к России восточной Армении. 

ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ 

С РОССИЕЙ 

Свергнув в 1480 г. ордынское иго (см. Ор
дынское иго и его свержение) и обретя не

зависимость, Русь повела борьбу с Польшей 
и Литвой, стремясь собрать воедино под сво
им началом все земли, входившие прежде в 
ее состав. Белорусский и украинский народы 
также тянулись к русскому, причем это тяго
тение особенно возросло с конца 16 в., когда 
Речь Посполитая усилила религиозный и на
циональный гнет украинцев и белорусов, 
стремясь насильственно обратить их в като
лическую веру и ополячить, а непокорных 
истребить. Кроме того, завоевать Украину 
пытались турки и крымские татары. Их вар
варские набеги с конца 16 в. сопровождались 
массовыми убийствами и угоном в рабство 
населения. Украинские казаки повели отча
янную борьбу с турками и крымскими тата
рами, платя им ответными набегами на Крым 
и Турцию. Активное участие украинское ка
зачество приняло и в серии народных восста
ний против польского гнета. Таких восстаний 
в конце 16 — первой половине 17 в. по Укра
ине прокатилась целая волна, причем по
встанцы, как правило, обращались за по
мощью к русским. Но Россия переживала 



бой о принятии Украины в русское подданст
во и оказании военной помощи. Но в Москве 
долго колебались. Во-первых, Россия была 
еще не совсем готова к тяжелой войне с Поль
шей. Во-вторых, русским боярам не нрави
лось, что среди украинских казаков, кресть
ян и горожан помимо антипольских широко 
распространены и антифеодальные настрое
ния. Царские власти опасались, что объеди
нение с вольной Украиной усилит антикрепо
стнические выступления и русского народа. 
Однако и долго медлить с воссоединением 
было нельзя, так как Польша готовилась бро
сить на Украину все силы и утопить восста
ние в крови. Созванный в Москве Земский со
бор 1 октября 1653 г. единодушно постановил 
принять Украину на автономных правах в со
став России. Затем 23 октября русские объ
явили войну полякам «за други своя». Для 
принятия от украинцев присяги на верность 
России из Москвы отправилось посольство во 
главе с боярином В. В. Бутурлиным. Русские 
послы прибыли в г. Переяслав, куда съеха
лись делегаты со всей Украины. 8 января 
1654 г. открылась знаменитая Переяславская 
рада. Первым присягнул Хмельницкий со 
старшинами, а затем депутаты от всех сосло
вий. Гетман произнес перед собравшимися 
речь, напомнив им, что Украина не в состоя
нии долго отбиваться одна от натиска Поль
ши, Турции и Крымского ханства. Следова
тельно, надо или подчиниться захватчикам, 

Большая государственная печать 
Малороссийского приказа. 

В нижней части печати, под гербом Российского государ
ства, помещены изображения гетманской булавы, а по 
сторонам — представители Русского государства и ук
раинского казачества. 

Гетман Украины Богдан Хмельницкий. 
Гравюра В. Гондиуса. 17 в. 

В верхней части гравюры изображен небольшой воско
вой герб с инициалами Богдана Хмельницкого. 

Смутное время, затем долго оправлялась от 
его последствий и помочь не могла. Взамен 
она предоставляла политическое убежище и 
земли украинским повстанцам, которые, спа
саясь от преследования поляков, бежали на 
русскую территорию. Этих беженцев, давая 
им всевозможные льготы и свободы (слобо
ды), селили на юге России в области, погра
ничной с Украиной, получившей название 
Слободской Украины. 

Самое мощное и массовое восстание против 
польского ига во главе с гетманом Богданом 
Хмельницким (ок. 1595 — 1657) вспыхнуло в 
1648 г. Сначало оно развивалось успешно, но 
затем повстанцы стали терпеть неудачи. 
Хмельницкий, понимая, что сил у Украины 
для самостоятельной борьбы недостаточно, 
несколько раз обращался в Москву с прось-



или соединиться с дружественной Россией. 
«Волим под царя московского, православно
го!» — ответили собравшиеся. В пользу 
польского короля, турецкого султана или 
крымского хана не высказался никто. Убе
дившись в единодушном желании членов 
Рады, Хмельницкий торжественно объявил: 
«Да будет так!» Посланная на помощь Укра
ине русская армия отбила натиск поляков 
и крымских татар и защитила украинские 
границы. 

Однако вскоре после смерти Б. Хмельниц
кого начались измены новых украинских гет
манов и старшин. Не довольствуясь широкой 
автономией, полученной от России, украин
ская верхушка пожелала полной «самостий
ности». Но реальных сил для этого у нее не 
было, а попытки отречься от русской власти 
при помощи Польши и Турции привели лишь 
к возврату зависимости от этих стран. Ме
чась из стороны в сторону в поисках наиболь
ших прав, украинские гетманы лишь под
ставляли разоренную страну под новые 

удары более сильных соседей. Это время пол
ной анархии и беспредела (60 — 70-е гг. 17 в.) 
получило в народе название Руины (разру
шения). Простой народ, видя, что поиски 
«самостийности» приводят лишь к смуте и 
разорению страны, выступил против стар
шин, призывавших к независимости от 
«москалей». В итоге Киев и левобережная 
Украина, наиболее верные заветам Б. Хмель
ницкого, к 1680-м гг. окончательно утверди
лись в составе России. Правобережная Укра
ина из-за измен недальновидных гетманов 
попала под власть Польши и Турции и испы
тала на себе тяжелые последствия польского 
и турецкого владычества. 

В 1708 г., во время Северной войны (см. 
Русско-шведские войны 16 — 19 вв.), гетман 
И. С. Мазепа изменил русским, перейдя на 
сторну Швеции и Польши. Поддержали Ма
зепу немногие, большинство же украинцев 
остались верными союзу с Россией. Тем не 
менее русское правительство стало с 1709 г. 
постепенно ограничивать самоуправление 

Николай Иванович Косто
маров — известный рус
ский и украинский исто
рик, писатель, публицист, 
критик, сторонник куль
турно-национальной ав
тономии Украины. 

В январе 1837 г., по
лучив степень кандидата, 
Костомаров окончил 
Харьковский университет 
и некоторое время служил 
в Кинбургском драгунском 
полку, но из-за плохого 
зрения был отстранен от 
строевой службы и полу

чил задание разобрать архив полка. Так началась карь
ера Костомарова-историка. 

Темой своей магистерской диссертации Костомаров 
избрал Брестскую унию 1596 г. Работа была написана и 
издана отдельной книгой в 1841 г., однако из-за позиции 
Министерства народного просвещения, не согласив
шегося с рядом выводов автора, к защите Костомарова 
не допустили. Но разрешили написать другую дис
сертацию. В 1844 г. Костомаров получил степень маги

стра за труд «Об историческом значении украинской 
поэзии». 

В последующие годы ученый сменил множество долж
ностей — от помощника инспектора в университете до 
учителя гимназии, пока, наконец, в 1846 г. не получил 
должность адъюнкт-профессора Киевского универси
тета. Однако начавшаяся было профессорская карьера 
ученого быстро оборвалась. В том же году он был аре
стован за участие в работе «Общества Кирилла и Мефо-
дия» и сослан в Саратов. Там он пробыл до 1856 г., рабо
тая переводчиком в губернском правлении. 

Освободившись из-под надзора, ученый провел год в 
Казанском университете. В 1859 г. он был избран про
фессором Санкт-Петербургского университета. Нако
нец-то ученый получил возможность всецело посвятить 
себя любимому делу. Он пишет множество статей, актив
но работая над целым рядом проблем. 

Всероссийскую известность Костомарову принесли 
его сочинения по русской истории, посвященные про
блемам Смутного времени, единодержавию, взаимоот
ношениям России и Украины и др. Прекрасный литера
турный язык и глубокое знание фактического материала 
делали его труды одними из самых читаемых в то время, 
не пропал к ним интерес и сегодня. 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОСТОМАРОВ 
( 1 8 1 7 — 1 8 8 5 ) 



Украины. К 1764 г. была упразднена долж
ность гетмана, а в 1781 — 1783 гг. было лик
видировано и особое административное уст
ройство Украины, которая с этого времени 
вошла в состав России на правах обычных 
общерусских губерний с сохранением, одна
ко, некоторых льгот. В 1793 — 1795 гг. Россия 
освободила от польской власти и присоеди
нила к себе на тех же правах и правобереж
ную Украину. 

Вхождение Украины в состав России, не
смотря на некоторую ущемленность ее в 
политическом отношении, обусловленную 
историческими реалиями того времени, обес
печило последней неплохие в целом возмож
ности для ее дальнейшего развития, особенно 
в экономическом отношении. 

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИИ В 1917 Г. 

Временное правительство — название 
правительственного органа, сформиро

ванного 2 марта 1917 г. Временным комите
том Государственной думы по соглашению с 
Исполнительным комитетом Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. 
С августа 1915 г. лидеры буржуазной оппози
ции царизму составляли списки нового пра
вительства, ответственного перед Государст
венной думой или прямо назначенного царем 
«правительства спасения страны», где боль
шинство постов принадлежало бы популяр
ным буржуазным политикам. Однако Нико
лай II упорно отказывался от политического 
компромисса с Думой и буржуазными обще
ственными организациями. Только поздно 
вечером 1 марта 1917 г., когда в столице уже 
победила Февральская революция, он подпи
сал манифест о передаче власти ответствен
ному перед Государственной думой прави
тельству и поручил сформировать его пред
седателю Думы М. В. Родзянко. При этом ми
нистров двора, иностранных дел, внутренних 
дел и военного он собирался по-прежнему на
значить сам. Эта уступка запоздала лет на 
десять. Революция поставила ребром вопрос 
о судьбе монархии и самого царя. 

Поскольку руководимый меньшевиками 
Петроградский Совет не хотел брать власть, 
так как считал, что происходившая револю
ция является буржуазной и власть должна 

формировать поэтому русская буржуазия, 
то персональный состав правительства был 
предложен Временным комитетом Думы. 
В правительстве большинство принадлежа
ло кадетской партии и октябристам (см. По
литические партии). Однако с самого нача
ла там образовалось радикальное крыло, 
тайно руководимое Верховным Советом «Ве
ликого Востока народов России» (см. Масон
ство в России). Его Генеральный секретарь 
(и в то же время заместитель председателя 
Совета) эсер А. Ф. Керенский самовольно во
шел во Временное правительство в качестве 
министра юстиции, хотя Исполком совета 
был против вхождения его членов в мини
стерство. Керенского поддерживали министр 
финансов М. И. Терещенко, министр путей 
сообщения Н. В. Некрасов и министр торгов
ли и промышленности А. И. Коновалов. На 
Керенского равнялся министр-председатель 
и министр внутренних дел князь Г. Е. Львов. 
Консервативное крыло в правительстве воз
главлял министр иностранных дел, лидер ка
детской партии П. Н. Милюков, активно под
держиваемый военным министром лидером 
партии октябристов А. И. Гучковым. Это пра
вительство первого состава было однородно-
буржуазным, и только Керенский представ
лял, как тогда говорили, «революционную 
демократию», т. е. Советы и социалистиче
ские партии. 

На волне первых успехов революции Вре
менное правительство пользовалось все
народной поддержкой и доверием. Его по
литика основывалась на добровольном 
подчинении граждан, поскольку ни репрес
сивного аппарата, ни верных ему вооружен
ных сил правительство не имело. Советы 
страны, по примеру Петроградского, заявили 
о поддержке правительства постольку, по
скольку оно шло по пути обещанных им де
мократических реформ. Временное прави
тельство ввело равенство всех граждан 
перед законом, упразднило посты губернато
ров, ликвидировало старую полицию, жан
дармерию и охранку, реформировало тюрем
ное ведомство, суд и прокуратуру, приняло 
законы о производстве всеобщих выборов в 
органы местного самоуправления (городские 
думы и земства), признало фактически заво
еванные народом демократические права и 
свободы. Особое значение имело распро
странение прав и свобод на солдат десяти
миллионной армии, начало ее демократиза-



Заседание Временного правительства 1-го состава. 
8 ц ен тр е — пр е д с е д а т е л ь Г. Е. Львов ; справа от него — 
минис тр юс тиции А. Ф. Кер енский , слева — министр 
инос тр анных д е л П. Н. Милюков . Март , 1917 г. 

ции путем признания выборных солдатских 
комитетов. 

Однако Временное правительство первого 
состава не торопилось объявить о сроке созыва 
и выборов в Учредительное собрание, прове
сти земельную и другие социальные реформы, 
начать переговоры о прекращении войны (см. 
Первая мировая война). Если солдаты и рабо
чие Петроградского Совета заявили о необхо
димости прекращения войны на основе мира 
без аннексий и контрибуции и самоопределе
ния народов, то министр иностранных дел Ми
люков от имени Временного правительства за
являл о решимости довести войну до победного 
конца в тесном единении с союзными Англией, 
Францией, Японией и США. Это противоречие, 
обозначившееся после публикации 20 апреля 
ноты Милюкова союзным державам, привело к 
демонстрациям и уличным столкновениям в 
Петрограде 20 — 21 апреля. В ходе апрельско
го кризиса Временного правительства больше
вики впервые выдвинули лозунг передачи 
всей власти Советам. 

Но меньшевики и эсеры, которым в Сове
тах тогда принадлежало большинство, вы
ступили против этого и пошли на создание 
5 мая 1917 г. первого «коалиционного Вре
менного правительства». Было образовано 
несколько новых министерских постов. На 
9 лиц, принадлежавших к буржуазным пар
тиям, в этом правительстве приходилось 

пять представителей социалистических пар
тий. В министерство вошли популярнейшие 
лидеры меньшевиков (И. Г. Церетели), эсе
ров (В. М. Чернов), народных социалистов 
(А. В. Пешехонов). Керенский стал военным 
министром вместо Гучкова, а Терещенко — 
министром иностранных дел вместо Милю
кова. Коалиция на время расширила соци
альную базу Временного правительства и 
вернула ему народную поддержку. Только 
большевистская партия осталась во внепар
ламентской оппозиции. Но выполнение обе
щаний, данных социалистическими лиде
рами, натолкнулось на сопротивление 
буржуазных министров. Керенский подгото
вил, выполняя обещания перед союзниками, 
наступление на фронте, чем вызвал недо
вольство солдатских масс, особенно в тыло
вых гарнизонах. Это привело к июньскому 
политическому кризису, показавшему рост 
симпатий в столицах и промышленных цент
рах к большевикам и их программе. 2 — 
6 июля разразился еще более острый и кро
вавый июльский кризис. Коалиционное пра
вительство распалось. Военные власти в Пет
рограде попытались применить силу к 
участникам демонстрации 4 июля 1917 г. 

7 июля правительство сместило своим ре
шением князя Львова и назначило новым ми
нистром-председателем А. Ф. Керенского. Он 
начал более широко пользоваться диктатор
скими правами, так как Временное прави
тельство после Февральской революции по
лучило не только исполнительную, но и 
законодательную власть вплоть до созыва 



Учредительного собрания. Керенский начал 
судебное дело против лидеров большевист
ской партии, обвинив их в подготовке загово
ра с целью захвата власти и сотрудничестве 
с Германией. 22 июля 1917 г. Керенский объ
явил о создании второго коалиционного пра
вительства. В нем социалисты имели уже по
ловину мест. 

Вторая коалиция распалась в конце августа 
после военного выступления генерала 
Л. Г. Корнилова, направленного против Ке
ренского и революции. Поражение Корнилова 
породило надежды на формирование подлин
но революционно-демократического прави
тельства, без участия буржуазных партий. Но 
после неудачной попытки сплотить силы на 
«Демократическом совещании» в середине 
сентября лидеры ведущих социалистических 
партий социал-демократов — меньшевиков и 
эсеров вынуждены были одобрить созданное 

Листовка Петроградского военно-революционного ко
митета

1
 об аресте Временного правительства в Зимнем 

дворце. 

Керенским 24 сентября 1917 г. третье коали
ционное Временное правительство, где пред
ставителям этих партий принадлежало уже 
10 мест из 16. В. И. Ленин в письмах в ЦК боль
шевистской партии, а Л. Д. Троцкий откры
то — в речи и резолюции Петроградского Со
вета, новым председателем которого он был 
избран, объявили о недоверии этому прави
тельству и подготовке его насильственного 
свержения. Оно было осуществлено в ходе во
оруженного восстания в Петрограде 24 — 
25 октября 1917 г. (см. Октябрьская револю
ция 1917 г.). 

Неудача Временного правительства в по
пытке мирным путем реформировать Россию 
объясняется многими причинами. Все минист
ры являлись общественными деятелями, ин
теллигентами, они не имели никакого опыта 
управленческой деятельности. Они по мо
ральным соображениям избегали использо
вать насилие в борьбе против анархии. Тормо
жение в деле проведения земельной реформы 
и других социальных мероприятий, затягива
ние созыва Учредительного собрания, начала 
переговоров о мире вызывали недовольство 
широких масс солдат, крестьян и рабочих. Это 
недовольство умело использовалось больше
виками, строившими свою пропаганду на обе
щании немедленного мира, передачи земли 
крестьянам, власти народу в лице Советов. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

тобы понять во всей сложности и глубине 
специфику исследовательской работы, 

необходимо проникнуть в творческую лабо
раторию историка. В арсенал оперируемых 
им средств непременно входят вспомогатель
ные исторические дисциплины. Это собира
тельное название ряда специфических науч
ных ответвлений, разрабатывающих общие и 
частные вопросы методики и техники исто
рического исследования. Разработка их про
блем подчинена задачам развития истории 
как науки. В современной литературе они 
иногда называются также специальными ис
торическими дисциплинами. Наиболее общей 
из них является источниковедение, занима
ющееся разработкой приемов и методов изу
чения и использования исторических ис
точников. К вспомогательным историческим 
дисциплинам относятся также: палеография, 



занимающаяся историей письма; эпиграфи
ка, изучающая надписи на твердых предме
тах (камне, дереве, металле); папирология, 
изучающая письмо на папирусах; диплома
тика, изучающая государственные акты; ар
хеография, разрабатывающая приемы и 
принципы публикации письменных источни
ков; генеалогия, занимающаяся родословия
ми; геральдика — гербами; сфрагистика — 
печатями; метрология историческая — ме
рами в их историческом развитии; нумизма
тика — монетами, фалеристика — медаля
ми и орденами; хронология, выясняющая си
стемы летосчисления; историческая геогра
фия и тесно связанная с ней топонимика (вы
деляемая иногда в самостоятельную дисцип
лину), объясняющая географические назва
ния (топонимы); историческая демогра
фия — наука о народонаселении. 

Источниковедение изучает весь круг разно
образных исторических источников. Внутри 
него выделяется ряд более узких дисциплин, 
например летописеведение (о его предмете го
ворит уже само название), и дипломатика, 
изучающая внутреннюю форму (построение 
текста или формуляр) актовых материалов — 
государственных договоров, частных актов. 

В отличие от комплексного по сути ис
точниковедения остальные вспомогательные 
исторические дисциплины носят более 
частный характер. Их можно разделить на 
две большие группы: 1) дисциплины, изуча
ющие разные виды источников с какой-либо 
одной специфической стороны; 2) дисципли
ны, изучающие определенный вид источни
ков, но всесторонне рассматривающие основ
ные особенности их содержания и формы. 
К первым относятся археография, архивове-

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ЛИХАЧЕВ 
( 1 8 6 2 — 1 9 3 5 ) 

Н. П. Лихачев — историк, 
знаток и собиратель па
мятников истории и куль
туры, академик (1925). 
«Страсть к коллекцио
нерству» была фамильной 
в роду дворян Лихачевых: 
коллекция одного из дядей 
(монеты, картины, книги) 
составила затем основу 
фонда Казанского музея; 
о собирании книг предка
ми-библиофилами уче
ный позднее рассказан на 
страницах «Генеалогиче
ской истории одной поме

щичьей библиотеки». Гимназистом 5 класса он опреде
лил свой жизненный путь — стать историком. Будучи 
студентом Казанского университета, Лихачев заинтере
совался рукописной разрядной книгой из семейной биб
лиотеки и свою первую диссертацию написал о деятель
ности дьяков Разрядного приказа 16 в. А в 30 лет уже в 
Санкт-Петербурге он защитил докторскую диссертацию 
о бытовавшей в России бумаге, а затем подготовил капи
тальный трехтомный труд о филигранях (водных знаках 
бумаги), который стал справочником, позволяющим по 
годам производства бумаги датировать время составле
ния написанного на ней текста. Лихачев первым создал и 
лекционный курс по средневековой дипломатике, изуча
ющей форму и содержание документов, имеющих юри

дическое значение. Помимо того, он автор трудов по г е 
неалогии, об архивах и библиотеке российских царей, 
приемах публикации старинных документов. Лихачев 
изучал не только памятники письменности, он был и 
крупнейшим специалистом по сфрагистике (он составил 
альбомы с описаниями и изображениями византийских и 
древнерусских печатей), нумизматике, истории иконо
писи. Лихачев был первооткрывателем многообразных 
исторических источников, мастером их атрибуции. Его 
книги, статьи, доклады стали той прочной источниковой 
базой, без опоры на которую немыслимы основательные 
исторические обобщения. 

На протяжении многих лет Лихачев собирал кол
лекцию памятников (письменных, вещественных, изо
бразительных). Она легла в основу организованного 
после революции 1917 г. первого в мире Музея па
леографии, руководителем которого он стал. Конец 
жизни ученого был печальным. Придерживавшийся 
монархических взглядов, Лихачев в советские годы ото
шел от общественно-политической деятельности, цели
ком отдался исследованию материалов своей коллекции. 
Его обвинили в соучастии в сфальсифицированном 
антисоветском заговоре академика С. Ф. Платонова и 
других видных историков Ленинграда и Москвы, лишили 
звания академика и выслали в Астрахань. После воз
вращения из ссылки он скончался в бедности в Ленин
граде. 

Лихачев был настоящим ученым-энциклопедистом в 
области вспомогательных исторических дисциплин. 



дение, генеалогия, метрология историческая, 
палеография, эпиграфика, папирология, тек
стология, хронология; ко вторым — гераль
дика, дипломатика, нумизматика, сфраги
стика, фалеристика, эмблематика и др. 

Все они, решая, казалось бы, частные про
блемы, помогают воссоздать максимально 
достоверную и полную картину прошлою Рос
сии. Реконструкция древних денежных сис
тем невозможна без использования приемов 
нумизматики, всегда вызывающей интерес у 
юных коллекционеров. Монеты многое могут 
поведать и об истории государственного строя. 
Более поздние бумажные ассигнации изучает 
бонистика, награды (ордена, медали) и другие 
памятные знаки — фалеристика. Топонимика 
предоставляет в распоряжение исследовате
ля дополнительные данные при изучении эт
нических процессов, истории населенных 
пунктов. Не меньший интерес для историче
ской географии представляют самые ранние 
карты территории нашей страны. Анализ бу
мажных водяных знаков (филигранология) 
позволяет датировать древние рукописи на 
бумаге, распространившиеся на Руси в 13 — 
14 вв. Для определения даты написания ману
скриптов (на бумаге, пергаменте) и берестя
ных грамот также широко используется па
леография, исследующая хронологические 
изменения в начертании букв. В центре вни
мания эпиграфики — надписи на крестах, 
камнях, ремесленных изделиях, стенах хра
мов (граффити), краткий по содержанию, но 
порой весьма информативный вид источников. 
Так, лишь в граффити на стене Софийского 
собора в Киеве, повествующей о смерти в 
1054 г. Ярослава Мудрого, он назван кесарем, 
т. е. царем. Там же говорится о какой-то Боя-
новой земле, и у исследователей сразу же воз
никла ассоциация с легендарным поэтом-ска
зителем Бонном из «Слова о полку Игореве». 
До сих пор продолжаются споры ученых о со
держании надписей на Тмутараканском камне 
11 в. и на глиняном тарном сосуде — амфоре 
из знаменитых гнездовских дружинных кур
ганов под Смоленском. Создать целостную 
картину истории армии помогают, наряду с 
анализом письменных документов, оружиеве-
дение, униформоведение, фалеристика. 

Историческая хронология изучает систе
мы летосчисления и древние календари (без 
чего нельзя понять последовательность и 

время совершения событий), метрология — 
меры веса, объема и длины. Не зная их, исто
рик не может представить правильное соот
ношение между ними и современными мера
ми, а это особенно важно при разработке 
проблем денежного обращения, торговли, 
исторической географии. История государст
венного устройства Новгородской феодаль
ной республики во многом реконструирована 
благодаря скрупулезному изучению вислых 
свинцовых печатей должностных лиц, чем 
занимается сфрагистика. Овладев простей
шими приемами генеалогии, юные любители 
прошлого могут и сами попытаться написать 
историю своей семьи хотя бы на протяжении 
последних нескольких поколений, и неваж
но, какого она происхождения — дворянско
го, крестьянского, мещанского, рабочего. Еще 
одно дело им вполне по плечу — написание 
под руководством учителей истории родного 
села, района, родной улицы, школы. Иссле
дованиями такого рода занимается историче
ское краеведение. Увлекательное занятие — 
изучение гербов государств, городов и ста
ринных родов (см. Гербы городские). Вспомо
гательный характер имеют историческая 
библиография, архивоведение, музееведе
ние. Большинство из перечисленных выше 
дисциплин взаимосвязано. В последние деся
тилетия в них успешно внедряются методы 
естественных наук — химический, металло
графический, петрографический анализы 
предметов; фотографирование выцветших 
рукописей в инфракрасных лучах; матема
тическая статистика и корреляция,наконец, 
историческая информатика, основанные на 
использовании компьютера (см. Компьютер 
и история). Многие вспомогательные исто
рические дисциплины сформировались в 
19 — 20 вв. на изучении памятников древней 
и средневековой истории. Работа над источ
никами нового и новейшего времени требует 
дальнейшего развития уже сложившихся 
дисциплин (изучение почерков, разновидно
стей актов, идентификация фотографий, до
кументальных кинолент, фонозаписей, печа
тей и т. д.). 

Круг вспомогательных исторических дис
циплин непрерывно расширяется, приводя к 
совершенствованию методики и техники ра
боты историков, а значит, к углублению по
знания прошлого. 



ГЕНЕАЛОГИЯ 

Генеалогия — вспомогательная истори
ческая дисциплина, изучающая историю 

разных семей. 
На Руси слово «генеалогия» в составе грече

ских рукописей стало известно в 11 в. при 
Ярославе Мудром и было переведено как «ро
дословие», т. е. «учение о происхождении». 
Первые сведения о происхождении племен и 
народов, правящих династий, отдельных се
мей появились уже в «Повести временных 
лет». Это рассказ о происхождении славян- ' 
ских народов от сыновей Ноя, о приходе в 
Киев Рюрика, родоначальника всех русских 
князей (см. Династия Рюриковичей). 

Русские родословия, систематически со
здававшиеся с 16 в., — это росписи мужских 
потомков, непрерывный список лиц, начиная 
с князя Рюриковича, основателя династии 
или выехавшего к такому князю родоначаль
ника боярского рода. Заканчивался документ 
обычно именами лиц, составивших роспись 
рода. В случае распада рода на несколько са
мостоятельных семей в росписи их пытались 
объединить, чтобы сородичи в случае необхо
димости могли доказать единство своего 
происхождения. Если какие-то ветви рода к 
моменту создания росписи пресеклись, 
т. е. остались без мужских потомков, после 
имени последних мужчин добавлялось слово 
«бездетен», чтобы к древнему роду не могли 
приписаться чужеродцы. Такие документы 
имели чисто служебный характер, в них не 
записывали имена женщин, лишь иногда де
лались пометы о удачных браках (например, 
замужество с представителем великокняже
ской семьи). Порой встречались записи о 
службе предков бояр великим князьям. Из 
таких родословных создавались книги — ро
дословцы. Самым известным в 16 — 17 вв. 
был Государев родословец, составленный в 
1555 г., где записаны родословия самых знат
ных семей России того времени. 

Постепенно во второй половине 16 в. роспи
си стали превращаться в небольшие истории 
рода: не только записывалось упоминание об 
участии предка в сражении, но и отмечалось, 
как он геройски сражался. Так, Нащокины 
составили и записали рассказ о том, как их 
предок, сражаясь в Твери с монголами, был 
ранен в щеку: от этого и пошла их фамилия. 

Позднее такие родословные рассказы ста
новились более подробными: они описывали 
уже не только приезд родоначальника в Рос
сию, а повествовали о службе пращуров дру
гим государям, иногда даже с античности. 
Появилась потребность вписывать генеало
гию своей семьи в историю других стран Ев
ропы. Так, Корсаковы, доказывавшие, что их 
предки выехали в Россию из Рима, подали 
прошение добавить к своей фамилии еще 
одну — Римские. Получив на это разреше
ние, Римские-Корсаковы в 80-е гг. 17 в. напи
сали историю семьи, где доказывали, что 
ведут свой род от одного из греческих геро
ев — Геракла, чьи потомки обосновались на 
острове Корсика. Для создания подобных ис
торий рода привлекались польские хроники, 
исторические произведения различных ав
торов, в том числе и античных историков — 
Тацита, Геродота. Через генеалогическое ис
следование русские дворяне знакомились с 
историческими традициями других европей
ских стран, в результате чего в обществен
ном сознании складывалась идея об общно
сти исторического развития и давних 
культурных связях между различными на
родами Европы. Зарождение этих идей в 
преддверии петровских реформ способство
вало, по всей вероятности, проведению ре
форм, в частности и в области создания родо
словий уже в 18 в. 

Ранние русские росписи, создаваемые для 
доказательства прав семьи занимать те или 
иные государственные и придворные долж
ности, были гораздо скромнее европейских 
генеалогий. 



Генеалогическое древо императора Павла I из книги 
«Родословная российской императорской фамилии». 
1798. 

В Европе родственные связи семьи чаще 
всего изображались графически, в виде родо
словного древа. В корнях родословного древа 
помещался родоначальник семьи, а на ветвях 
в определенной последовательности — его 
потомки, часто с женами или мужьями. Для 
оформления такого древа разрабатывалась 
специальная символика: различной формы 
щитки, на которых записывались имена 
мужчин и женщин; такие щитки раскраши
вались разными цветами, чтобы указать сы
новей и дочерей, их жен и мужей. Уже по 
форме и цвету изображений можно было 
определить, принадлежит записанный на 
щитке человек к данной семье или связан с 
ней узами брака; есть потомки у этого члена 
семьи или нет. Генеалогические древа, иног

да украшенные гербами и портретами, были 
очень красочными. В России родословные 
древа не привились. Лишь в 17 в., когда семьи 
разрослись, в родословных росписях иногда 
рисовались маленькие графические схемы, 
чтобы было проще разобраться в степени 
родства между отдельными лицами. 

В России родословные росписи были офици
альным документом, необходимым для обос
нования прав на должность. И для упорядоче
ния сведений о родственных отношениях 
после отмены местничества в 1682 г. была со
здана Палата родословных дел. Работавшие 
там дьяки должны были собирать родослов
ные росписи у дворян, проверять их достовер
ность и составлять новые родословные книги, 
отражавшие сложившуюся сословную струк
туру общества. В петровское время вместо 
Палаты создается в 1721 г. Герольдия при Се
нате, которая вела дела о дворянстве русских 



семей, выдавала соответствующие докумен
ты, устраивала смотры недорослей, определя
ла их на службу и, согласно Табели о рангах, 
признавала дворянство тех, кто дослужился 
до соответствующего чина (см. Чины, звания, 
титулы). Но уже в 18 в. на территории Рос
сийской империи одно учреждение не могло 
выполнять все эти функции. При проведении 
губернской реформы при Екатерине II в каж
дой губернии создавалось дворянское собра
ние, в его обязанности входило записывать 
всех проживающих на данной территории 
дворян в особые родословные книги, выдавать 
свидетельства о дворянстве, принимать в свою 
корпорацию тех, кто дослужился до дворянст
ва. Губернское собрание отчитывалось перед 
Герольдией. 

В 18 в. генеалогия находит применение в на
учных исторических трудах. В 19 в. появляет
ся большое количество работ, посвященных 
истории различных дворянских семей, изда
ются исторические документы, родословные 
справочники. В 1898 г. в Санкт-Петербурге 

организуется Русское генеалогическое об
щество, в 1904 г. — Историко-родословное об
щество в Москве. Они имели свои печатные 
органы. Занятия генеалогией объединяли про
фессиональных историков и любителей, соби
рающих материалы по истории своей семьи. 
В многочисленных журналах, издававшихся в 
России, появились генеалогические рубрики, 
где печатались различные материалы по исто
рии русского дворянства. Гораздо хуже была 
разработана генеалогия купечества и других 
податных сословий. После 1917 г. активные ге
неалогические поиски затухают: из жизни 
уходят люди, ими занимавшиеся, а из истори
ческой науки — темы, требовавшие генеало
гических изысканий. 

В 1980-е годы генеалогия вновь возрожда
ется как знание истории своей семьи, знание 
своих предков. Создаются общественные ор
ганизации, куда входят потомки русских 
дворян и купцов: их объединяет во многом 
интерес к генеалогии. Среди других гумани
тарных наук генеалогия оказалась наиболее 

СТЕПАН БОРИСОВИЧ ВЕСЕЛОВСКИЙ 
( 1 8 7 6 — 1 9 5 2 ) 

С. В. Веселовский проис
ходил из старинного дво
рянского рода, предста
вители которого внесли 
немалый вклад в изучение 
русской истории. Поэтому 
путь Веселовского в исто
рическую науку был зако
номерен. После получе
ния среднего образования 
в московской и тамбов
ской гимназиях, будущий 
ученый в 1896 г. поступил 
на юридический факуль
тет Московского универ
ситета, где изучал фило

софию и историю права. Будучи студентом, он около года 
провел в архивах Германии, Франции и Швейцарии, где 
собирал материал для своего будущего дипломного с о 
чинения, посвященного истории финансов дореволюци
онной Франции. 

С 1903 г. Веселовский начал изучать материалы по 
социально-экономической истории России 18 в. Первые 
результаты его научной деятельности были высоко оце
нены, что позволило ему в 1907 г. стать членом-сорев

нователем Общества истории и древностей российских, 
а с 1908 г. — членом Археографической комиссии. Он 
снискал себе заслуженный авторитет подготовкой мно
гочисленных публикаций документов 17 в. 

Но подлинное признание принесли Веселовскому его 
работы по истории земельного кадастра и посошного 
обложения в допетровской России (см. Налогообложе
ние в феодальной России). Там он впервые исследовал 
порядок налогообложения 16 — 17 вв., виды и формы на
логов, их эволюцию. Эти исследования в корне перевер
нули существовавшие до него представления о внутрен
нем устройстве Русского государства 1 6 — 17 вв. 

В 1917 г. Веселовский был избран профессором 
Московского университета, деятельно работал в 
Центральном архиве, Институте народов Востока, Ком
мунистическом университете, Историко-архивном инс
титуте. С открытием в 1936 г. Института истории АН 
СССР стал там старшим научным сотрудником. Весе
ловский — автор трудов по истории феодального имму
нитета в России, истории опричнины, ряда трудов по ис
тории Северо-Восточной Руси. Продолжал он 
публиковать неизвестные документы по истории фео
дальной России. 

В 1929 г. Веселовский был избран членом-коррес
пондентом, а в 1946 г. — академиком АН СССР. 



близкой к компьютерной технике, поэтому 
сейчас создаются банки генеалогических 
данных. В Москве вновь появилось Истори-
ко-родословное общество, а в Санкт-Петер
бурге при Российской национальной библио
теке создан Институт генеалогических 
исследований. С 1993 г. в Екатеринбурге стал 
выходить научный журнал «Историческая 
генеалогия». Как и в прошлом, занятия исто
рией своей семьи приводят к тому, что люди 
начинают больше интересоваться историей 
страны: ведь именно в генеалогическом по
иске общественное сознание смыкается с 
профессиональным исследованием историка. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

в ИСТОРИИ России 

Географический фактор оказывает гро
мадное воздействие на историю, на раз

витие отдельных народов и стран, особенно 
таких, которые обладают значительной тер
риторией и большим разнообразием природ
ных условий. К таким странам относится 
Россия. Роль географического фактора рас
сматривается через природу, окружающую 
среду, экологию, географическую среду. При 
этом природа определяется как окружающая 
людей среда во всем ее многообразии, эколо
гия — как учение о связи всех объектов и ор
ганизмов с окружающей средой; географиче
ская среда — как совокупность связей по 
поддержанию жизни на Земле. 

Географическая среда условно разделяется 
на ее естественные и общественные элементы, 
находящиеся в тесной взаимосвязи. Естест
венные элементы — это земные недра, почвы, 
растительный покров, климат, атмосфера, 
реки, моря, океаны и т. д. Они развиваются по 
законам природы. Человек тоже выступает 
как продукт естественного развития, как «ве
нец природы». Человек нарушает сложную 
структуру взаимодействия естественных 
природных связей, изменяя их в свою пользу, 
что порой наносит необратимый вред природ
ной среде. Под влиянием человека возникают 
общественные элементы географической сре
ды: системы расселения людей (деревни, по
селки, города), оборонительные сооружения, 
пути сообщения, производственные комплек
сы и т. д. Постоянное усложнение и перепле
тение природных связей и существование 

современной цивилизации поддерживаются 
всем предшествующим опытом исторического 
развития человечества. 

С точки зрения взаимодействия природы и 
общества в истории различаются три этапа. 
Первый — полное подчинение человека при
родным силам; второй — приспособление к 
ним; третий — активное вторжение человека 
в природу. Переход от одного этапа к другому 
связан с технологическими революциями. На 
определенном этапе развития общества воз
никает отчуждение человека от природы, ко
торую он начинает рассматривать всего лишь 
как объект эксплуатации и использования. 
Огромную роль в утверждении этого взгляда 
сыграли промышленный переворот, станов
ление «машинной цивилизации». В настоя
щее время все чаще говорят о приближении 
нового, четвертого этапа, связанного с созда
нием качественно новой среды обитания че
ловека, основанной на понимании им естест
венных законов мироздания, так называемой 
ноосферы. В этом состоит суть экологическо
го движения в различных странах. 

От того, насколько правильно люди пони
мают различные аспекты взаимодействия 
природы и общества в истории, зависят и 
перспективы общественного развития. Если 
государство игнорирует или недооценивает 
значение географических факторов, то это 
может привести к экологическому кризису. И 
напротив, правильное понимание географи
ческих особенностей страны и сложившихся 
в историческом процессе природных связей 
способствует развитию народного хозяйства, 
совершенствованию социальных отношений, 
выделению приоритетов во внутренней и 
внешней политике. 

Вместе природа и общество образуют ма
териальную основу человеческого сущест
вования, а уж через нее воздействуют на 
культуру, духовную жизнь общества, его со
знание и психологию. Ни один элемент гео
графической среды в истории не может вы
ступать сам по себе. Необходимо учитывать 
все его связи и опосредования. Взаимодейст
вие природы и общества в истории имело по
зитивные и негативные стороны. Если пози
тивные воспринимались как естественный 
нормальный порядок вещей, то негатив
ные — как отклонения, привлекавшие осо
бенное внимание современников. Именно по
этому исторические хроники, летописи, 
другие источники полны свидетельств о не-



урожаях, голоде, эпидемиях, землетрясени
ях, извержениях вулканов и т. д. С вторже
нием в систему природных связей человек 
оказывался перед лицом новых опасностей, 
вызванных последствиями его деятельности. 
К их числу относятся загрязнение окружаю
щей среды, бездумное разбазаривание при
родных и энергетических ресурсов, разру
шение экологических связей и многое другое, 
что заставляет сегодня говорить об экологи
ческом кризисе, создающем экологическую 
угрозу существованию грядущих поколений. 

Правильный учет географического факто
ра в истории состоит в том, чтобы показать, 
какое влияние он оказывал, скажем, на исто
рию России и к чему может привести отход от 
объективных и органически свойственных 
этому процессу закономерностей. Здесь, как 
правило, бытуют две крайности: одна — пол
ное игнорирование географического факто
ра, другая — географический детерминизм 
(от лат. determinare — «определять»). Пагуб
ность первой доказывать не стоит, достаточ
но увидеть поредевшие леса, истощенные и 
загрязненные земли, зараженные реки и во
доемы и др. Сложнее обстоит дело с геогра
фическим детерминизмом. 

Географический детерминизм в истории 
проделал довольно длительную эволюцию — 
от наивного стихийного материализма до до
статочно сложных историко-философских по
строений и геополитических концепций. Ему 
отдали дань многие выдающиеся ученые про
шлого, в том числе крупнейшие историки Рос
сии — С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, 
П. Н. Милюков и другие. Соловьев, например, 
на первое место в истории России ставил фак
тор колонизации, т. е. освоение ее территории. 
Отсюда он выводил особую роль государства и 
становления институтов государственности, 
способствующих процессу колонизации. 

Привлекательность географического де
терминизма состоит в том, что он может мно
гое объяснить в истории, но только до тех 
пор, пока человек находится в полной зави
симости от естественных природных сил. Но 
как только взаимодействие природы и обще
ства становится все более сложным и опосре
дованным, географический детерминизм об
наруживает слабости. Он не способен, 
например, объяснить, почему примерно в 
одинаковых природных условиях происхо
дило становление разных обществ и госу
дарств и, наоборот, в неодинаковой географи

ческой среде наблюдались сходные черты их 
экономического и политического развития, 
почему, несмотря на пестроту и разнообра
зие природных сил, пробивают себе дорогу 
общие тенденции развития цивилизаций. Те
оретически правильно ставился вопрос в 
марксизме. «Всякая историография, — писа
ли К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идео
логии», подразумевая изучение истории, — 
должна исходить из ... природных основ и тех 
их видоизменений, которым они благодаря 
деятельности людей подвергаются в ходе ис
тории». Но на деле марксисты делали упор 
прежде всего на изучение классовой борьбы 
и ее роли в историческом процессе. 

В 20 в. географический детерминизм про
является в различного рода геополитических 
концепциях — пангерманизме, атлантизме 
и т. д. (Геополитика — учет роли географи
ческих факторов в концепции государства и 
искусстве управления им; при этом государ
ство рассматривается прежде всего как гео
графический организм (территория, про
странство, климат, почвы, растительность, 
население и др.). 

Современный вариант геополитической те
ории для России — евразийство. Оно исхо
дит из особого предназначения и роли Рос
сии, призванной к созданию в истории 
уникальной и неповторимой цивилизации на 
огромном материковом пространстве Европы 
и Азии — Евразии. Евразийство сегодня на
ходит широкое распространение в програм
мах различных партий и движений. 

Можно прислушаться к аргументам евра
зийской школы, когда она призывает учиты
вать естественно-природные особенности 
России, действительно оказавшие серьезное 
воздействие на историю нашей родины, необ
ходимость принимать их во внимание в со
временной внутренней и внешней политике 
государства. В то же время евразийство 
слишком часто апеллирует к особому складу 
русского народа, таинственным и необъясни
мым свойствам русской души, якобы не под
дающимся рациональному пониманию. На 
самом деле все они находят простое и ясное 
объяснение, если правильно, с объективных 
научных позиций подходить к рассмотрению 
роли географического фактора в истории. 



ГЕОГРАФИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 

Развитие любой страны тесно связано с ее 
природными условиями. Они оказывали 

влияние на расселение людей, распростране
ние различных видов хозяйственной дея
тельности (скотоводство, земледелие, про
мыслы, ремесла, торговля, промышленность, 
транспорт), возникновение городов, форми
рование административно-территориально
го деления. Взаимодействие природных ус
ловий и общества в ходе исторического раз
вития изучает специальная дисциплина — 
историческая география. 

Она пользуется методами исследования 
как истории, так и географии. Один из таких 
методов — картографический. С помощью 

условных обозначений на карту наносятся 
данные из исторических источников, в ре
зультате чего возникает картина протекав
ших в истории страны процессов. Так, дви
жение племен на территории Восточной 
Европы (Великое переселение народов) в со
поставлении с ее природными условиями по
могает наглядно представить, откуда и как 
пошла Русская земля, конфигурацию ее гра
ниц, характер взаимоотношений леса и сте
пи, особенности хозяйственного и политиче
ского устройства. С картографическим 
методом связан топонимический, т. е. изуче
ние географических названий (топонимов). 
Если взглянуть на карту России, то можно 
увидеть, что в северной половине ее Евро
пейской части названия многих рек оканчи-

Карта Российского государства середины 16 в. Антверпен. 1571. 



ваются на «-ва» или «-ма», что в языке ряда 
финно-угорских народов означает «вода». 
Прослеживая на карте географию подобных 
названий, можно уточнить территорию рас
селения этих народов в далеком прошлом. 
Географические наименования славянского 
корня на той же территории помогают пред
ставить пути расселения славян, которые 
под давлением степных кочевников уходили 
на север и приносили с собой привычные им 
названия рек, поселений, городов. Многие из 
этих городов названы по имени основавших 
их русских князей. Наименования городов, 
поселений, слобод, улиц говорят о занятии их 
жителей, например названия многих улиц 
Москвы — Мясницкая, Бронная, Каретная, 
и т. д. 

Первые исторические карты довольно при
митивны и отражают уровень географиче
ских представлений своего времени. К таким 
относятся, например, карты Московии, со
ставленные побывавшими в ней иностранца
ми. Хотя они поражают неточностью и несо
ответствием сведений, тем не менее они 
служат важным подспорьем в изучении ис
тории нашей родины. 

Знание исторической географии имеет не 
только научное, но и практическое значение. 
Выработанный веками опыт возделывания 
культурных растений, строительства жилищ 
и других сооружений может пригодиться в 
современной хозяйственной деятельности. 
Метеорологические наблюдения, данные о 
погодных циклах, стихийных бедствиях 
и т. д., содержащиеся в исторических источ
никах, также помогают при проведении тех 
или иных мероприятий в экономике. 

Современная историческая география 
большое внимание уделяет изучению роли 
географического фактора в истории нашей 
страны, что дает возможность устанавливать 
закономерности, связанные с историческим 
районированием России. Ведь каждый эконо
мический район одновременно является по
нятием историческим, вбирающим в себя 
влияние множества факторов, связанных не 
только с экономикой, но и с природными ус
ловиями, способами расселения людей, соци
альными отношениями, политическими со
бытиями и т. д. Очертания отдельных 
районов в ходе исторического развития видо
изменялись, но в общем к настоящему време
ни сложилась довольно устойчивая система 
районов. 

Историческим ядром России стал Цент
ральный район, названный впоследствии 
Промышленным. Начало его формирования 
уходит корнями в Северо-Восточную Русь, 
Великие княжества Владимирское и Москов
ское. В Русском государстве 17 в. он получил 
название Замосковный край. Совокупность 
природных условий определила характер за
нятий населения, в основном различными 
промыслами. На развитие района огромное 
воздействие оказывала Москва, являвшаяся 
средоточием ремесла и торговли, админист
ративных, военных и церковных функций, 
главным пунктом, куда стекались пути сооб
щения, где закладывались основы россий
ской государственности и культуры. 

Очень рано стал складываться облик Рус
ского Севера. Его специфику определили 
пушной, лесной и рыбный промыслы, а также 
ремесло и торговля, развитые в меньшей сте
пени, чем в Центре. 

К югу от Центрально-промышленного рай
она располагался Земледельческий центр 
(Центрально-земледельческий, Центрально
черноземный район). Здесь селились русские 
крестьяне, уходившие от крепостной неволи. 
К 18 в. Земледельческий центр — главный 
поставщик сельскохозяйственной продукции 
для Промышленного центра и всей России, 
оплот помещичьего землевладения. Этот 
район, а также Поволжье, Урал и Сибирь 
считаются в исторической географии райо
нами старой колонизации. 

Основание Санкт-Петербурга дало толчок 
для развития нового района — Северо-Запад
ного. Его облик целиком зависел от новой сто
лицы района, ставшей воротами России в За
падную Европу, центром судостроительного, 
машиностроительного, текстильного произ
водства, крупнейшим портом. К Санкт-Петер
бургу тяготели значительные территории ста
рого Русского Севера и отчасти Центра, а 
также присоединенная Петром I Прибалтика. 
Северо-Запад олицетворял собой наиболее 
прогрессивную модель социально-экономиче
ского развития страны. 

При Екатерине II началось освоение при
черноморских степей, особенно интенсивно 
проходившее в первой половине 19 в. Сюда 
входили отвоеванные у Турции земли, в том 
числе Крым и Бессарабия (см. Русско-ту
рецкие войны 17 — 19 вв.). Район получил на
звание Новороссии, а его неофициальной сто
лицей стала Одесса. Здесь жили «вольные 



хлебопашцы» (русские и украинские кресть
яне), а также немцы, болгары, греки и др. Со
зданный на Черном море флот сыграл важ
ную роль в укреплении экономического и 
военного могущества России, а черноморские 
порты — в развитии российской торговли. 

После отмены крепостного права произо
шли важные изменения в географии страны. 
Быстрое железнодорожное строительство 
способствовало интенсификации миграцион
ных процессов. Поток переселенцев устре
мился в степные пространства Новороссии, 
Нижней Волги, Северного Кавказа, в Сибирь, 
казахские степи (особенно после строитель
ства Транссибирской магистрали). Эти районы 
стали играть значительную роль в экономике 
России. 

С развитием капитализма в России роль 
отдельных районов изменилась. Земледель
ческий центр и горнозаводский Урал отошли 
на второй план. Зато районы новой колониза
ции (Новороссия, Нижняя Волга, Кубань) бы
стро прогрессировали. Они стали основными 
житницами России, центрами горнозавод
ской промышленности (Донбасс — Криво
рожье). В конце 19 — начале 20 в. в России, 
особенно на Северо-Западе, в Промышлен
ном центре, в Новороссии, растет количество 
заводов и фабрик, складываются крупней
шие промышленные центры, увеличивается 
число рабочих, создаются предприниматель
ские организации и союзы (см. Россия на ру
беже 19 — 20 вв.). 

Накануне Октябрьской революции 1917 г. 
в основных чертах сложились хозяйственная 
структура России, свойственное ей разделе
ние труда между районами, конфигурация 
путей сообщения, внутренних и внешних 
связей. 

ГЕРБ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

Государственный герб — один из трех 
главных символов любой суверенной 

страны (см. Гимн государственный, Флаг го
сударственный). Эмблемы, из которых сло
жился российский Государственный герб, 
появились, как и во многих европейских 
странах, в средние века. В конце 15 в. первый 
государь объединенной Руси Иван III (см. 
Образование Русского централизованного 
государства) создал державную печать 
(см. Сфрагистика). Ее оттиск на красном 

воске донесла до нас грамота 1497 г. В «Исто
рии государства Российского» Я. М. Карам
зин отметил, что символика Государственно
го герба России ведет начало от этой печати: 
на лицевой стороне ее изображен всадник, 
«ездец», поражающий копьем дракона, на 
оборотной — двуглавый орел с коронами на 
головах. Всадник на коне, по источникам 
16 — 17 вв., — это великий князь, государь, 
человек на коне. Близость «ездеца» к образу 
святого Георгия-змееборца побудила потом
ков (начиная с 18 в.) соединить два образа в 
одно целое, и всадник стал Георгием Победо
носцем, культ которого проник из Византии в 
Древнюю Русь еще в 10 в. Все последующие 
русские государи использовали эти две 
эмблемы для своих печатей, они вошли в 
Государственный герб. Одна из печатей 
Ивана Грозного представляла собой двугла
вого орла, на груди которого располагался 
«ездец». С укреплением самодержавной вла
сти к двуглавому орлу и всаднику добави
лись властные атрибуты. При царе Михаиле 
Федоровиче (см. Россия при первых Романо
вых) над головами орла появилась третья 
корона. В 17 в. орел уже держал в лапах 
скипетр и державу — регалии королевской 
или императорской власти. 

Государственные эмблемы официально 
растолковывались в специальном указе 

Государственная печать царя Алексея Михайловича. 
1667. 



(1667) царя Алексея Михайловича, где запи
сано, что «орел двоеглавный есть герб 
державный великого государя, царя и вели
кого князя Алексея Михайловича»; три коро
ны «знаменуют три великие Казанское, Аст
раханское, Сибирское славные царства». 

Видоизменился Герб России и при Петре I. 
В 1699 г. он учредил первый русский ор
ден — орден Святого Апостола Андрея Пер
возванного (см. Награды государственные). 
С этого времени орденская цепь со знаком — 
косым андреевским крестом окружала щи
ток с всадником на груди орла, на его крыль
ях размещались теперь эмблемы земель. По
сле поднесения в 1721 г. Петру I титула 
императора появились новые символы вла
сти — императорские (короны), устанавли
вались государственные гербовые цвета: 
черный императорский орел на золотом 
(желтом) фоне. 

Геральдическую реформу провел импера
тор Александр П. При нем появилась целая 
система государственных гербов — Боль
шой, Средний, Малый и герб правящего Дома 
Романовых. Государственный герб значи
тельно усложнился. Кроме новой атрибутики 

(мантия, щитодержатели, разного вида коро
ны над щитами и др.), нового расположения 
земельных гербов, количество которых соот
ветствовало упоминанию в императорском 
титуле, изменился и всадник на груди орла. 
Георгий в рыцарском шлеме, повернутый в 
левую от зрителя сторону, ничем не напоми-

Малый государственный герб Российской империи. 

Средний государственный герб Российской империи. 
Утвержден в 1883 г. 

Рисунок русской государственной печати из дневника 
австрийского дипломата И. Г. Корба. Конец 17 в. 



Большой государственный 
герб Российской империи. 
Утвержден в 1882 г. 

нал русского святого воина или князя на пе
чати Ивана III. Новые государственные гер
бы утвердил император Александр III: Боль
шой государственный герб в 1882 г., Средний 
и Малый — в 1883 г. 

После Февральской революции в 1917 г. герб 
Российской империи был уничтожен. Однако 
двуглавый орел без корон, скипетра, держа
вы, без Георгия Победоносца на груди орла ка
кое-то время продолжал еще существовать, 
украшая печать Временного правительства. 

С января 1918 г. началась работа над созда
нием символов нового, Советского государст
ва. Была выбрана известная композиция 
«Серп и Молот» для государственной печати. 
Пятый Всероссийский съезд Советов 10 июля 
1918 г. принял Конституцию РСФСР, в кото
рой содержался раздел «О гербе и флаге». 
Первый герб Советской России представлял 
собой гербовый щит красного цвета, где на 

фоне лучей восходящего солнца располага
лись золотые серп и молот, перекрещенные 
рукоятками книзу. Щит окружал венок из ко
лосьев и надписи: «Российская Социалистиче
ская Федеративная Советская Республика» и 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

Гербовые символы Советской России соста
вили основу Государственного герба Совет
ского Союза, принятого б июля 1923 г. и за
крепленного союзной Конституцией 1924 г.: на 
фоне земного шара — скрещенные серп и мо
лот, в нижней части — восходящее солнце, в 
верхней — пятиконечная звезда. Вся компо
зиция обрамлена венком из колосьев, переви
тым лентой с надписями пролетарского девиза 
на языках союзных республик, причем число 
витков соответствовало количеству союзных 
республик. 

С 30 ноября 1993 г., согласно указу пре
зидента, у России новый герб: золотой коро-



нованный орел в красном поле. Его рисунок 
выполнен по мотивам Малого герба Россий
ской империи. 

ГЕРБЫ ГОРОДСКИЕ 

В Российской империи все губернские го
рода и большинство уездных имели свои 

гербы. Существовали также гербы губерний 
и областей. Герб города или отдельной обла
сти (губернии) получал право на существова
ние в том случае, если он утверждался царем. 
Рисунок герба создавали опытные рисоваль
щики в Герольдмейстерской конторе (Ге
рольдии). Ее основал Петр I в 1722 г. С сере
дины 19 в. в Департаменте герольдии Сената 
гербами ведало особое Гербовое отделение, 
просуществовавшее до 1917 г. 

Термин «городской герб» официально по
явился в царском указе 1692 г. Петр I повелел 
местному административному органу (При
казной избе) города Ярославля иметь печать с 
изображением ярославского герба и надписью 
«Печать града Ярославля». Указ царя испол
нили, изобразив на печати эмблему ярослав
ского княжества: стоящий на задних лапах 
медведь держит правой лапой положенную на 
плечо алебарду. Ярославскую эмблему «сри
совали» с «Титулярника» 1672 г. — первого 

отечественного гербовника. Гербу соответ
ствовала и легенда об основании Ярославля, 
на месте которого когда-то якобы князь Яро
слав Мудрый убил секирой медведя. 

«Титулярник» 1672 г. содержал рисунки 
эмблем земель, царств и княжеств, входив
ших в царский титул (отсюда его название). 
Многие из них постепенно превращались в 
городские эмблемы, становясь главной фигу
рой герба. Из «Титулярника» 1672 г. заимст
вованы изображения для гербов Ростова Ве
ликого (олень), Рязани (стоящий человек в 
стрелецкой, затем в княжеской шапке, с саб
лей или мечом в одной руке и ножнами — в 
другой), Вятки (выходящая из облака рука с 
луком, заряженным стрелой), Перми (иду
щий медведь несет на спине Евангелие) и т. д. 

Некоторым старым русским городам — 
Новгороду, Пскову, Нижнему Новгороду — 
эмблемы для гербов предоставлял еще более 
ранний памятник — Большая государствен
ная печать Ивана Васильевича Грозного (16 в.). 
От 16 —17 вв. известны печати наместников 
царя и воевод с эмблемами Астрахани — коро
на, под ней сабля, Казани — дракон в короне, 
Смоленска — пушка, на стволе которой сидит 
фантастическая птица Гамаюн. 

Книга «Символы и емблемата», содержа
щая несколько сотен рисунков-эмблем, а 
также их толкование на нескольких языках, 
в том числе и на русском, послужила источ
ником для гербов Симбирска (колонна под ко
роной), Тамбова (пчелиный улей), Севска 
(ржаной сноп) и др. Знамена с городскими 
символами рассылались в полки, а рисунки 
их собирались в особые сборники — «знамен
ные гербовники». Известны два таких гербов
ника: один выполнен в 1712 г., другой — в 
1729 — 1730 гг. Многие российские города за
имствовали свои гербы из этих военных гер
бовников: Коломна (белая колонна, наверху 
корона, по сторонам колонны звезды), Пенза 
(три снопа: пшеница, ячмень, просо), Самара 
(дикая белая коза на зеленой траве). Впервые 
профессионально составлением гербов горо
дов занялась Герольдмейстерская контора, 
где «особливо» для составления гербов состо
ял в должности товарища (помощника) ге
рольдмейстера граф Франциск Санти. Он ре
шил составить гербы российским городам 
исходя из их особенностей. Для этого во мно
гие города была разослана анкета с вопроса
ми о городе: его истории, хозяйстве, форти
фикационных сооружениях, о животном и Герб города Новгорода из «Титулярника» 1672 г. 



Герб города Звенигорода 
Московской губернии. 
18 в. 

Герб города Тамбова. 

Герб города Костромы. 
18 в. 

Герб города Москвы. 19 в. 

растительном мире 
вокруг города. На 
основании получен
ных сведений Санти 
составил городскую 
эмблему. Например, 
в присланном из 
Тулы описании со
общалось, что на 
берегу реки Упы 
построен завод, 
где изготавливаются 
«фузейные и писто
летные стволы и 
штыковые трубки». Эти сведения отражены 
в фигуре тульского герба, который представ
ляет собой ружейный ствол, на него наложе
ны в виде андреевского креста два шпажных 
клинка, внизу и вверху — два молотка. 

При Екатерине II правительство начинает 
жаловать гербы городам. Это связано с боль
шими административными реформами, на
чавшимися в 1775 г. В результате этих ре
форм создавалось новое административное 
деление России (несколько губерний объеди
нялись в наместничество), наряду с губерн
скими возникли также городские органы 
управления. Вслед за указом об образовании 
наместничества появился указ о гербах, ко
торые присваивались каждому городу наме
стничества. Все права города на герб закреп
ляла «Грамота на права и выгоды городам 
Российской империи» — Жалованная грамо
та, опубликованная 21 апреля 1785 г. Среди 
городских привилегий, пожалованных рус
скому городу Екатериной II, было и право об
ладать гербом. За годы реформы, с 1775 по 
1785 г., было составлено и утверждено не
сколько сотен городских гербов. Этот процесс 
продолжался вплоть до 1917 г. 

Форма городского герба изменилась по срав
нению с дореформенной. Наместнический герб 
теперь располагался в верхней части гербового 
щита, а городской — в нижней (ранее гербовая 
фигура занимала все поле щита). Возглавив
ший Гербовое отделение в середине 19 в. ба
рон Б. В. Кёне предложил герб губернии рас
полагать, согласно правилам геральдики, в 
«вольной» части щита (пустой, не несущей ка
кой-либо фигуры) городского герба. Кёне ввел 
новые атрибуты и украшения для городских 
гербов: короны, венчающие гербовой щит, об
рамления из дубовых листьев и орденских 
лент, соответствующие статусу города. 



Первым советским городским гербом стал 
герб Москвы (и Московской губернии). Пре
зидиум Московского Совета утвердил его 
22 сентября 1924 г. Композиция герба очень 
сложна, незапоминаема, он включал в себя 
множество эмблем. Может быть, поэтому 
срок его жизни был недолог. В настоящее 
время этот герб можно увидеть в решетке, 
обрамляющей Большой Каменный мост че
рез Москву-реку. 

С 60-х гг. начался новый этап развития го
родской геральдики. Стали создаваться гербы 
новых городов, появившимся на карте нашей 
страны в советское время. Продолжается 
городское герботворчество и сейчас. Многие 
старинные русские города возрождают преж
ние гербы. 

ГИМН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

Государственный гимн — торжественное 
музыкальное произведение. Как флаг и 

герб (см. Герб государственный, Флаг госу
дарственный), является высшим символом 
государства, призванным сплачивать и вдох
новлять всю нацию. Гимн исполняется при 
встречах глав правительств, делегаций, при 
государственных торжествах, во время спор
тивных соревнований и т. д. 

В России хор «государевых певчих дьяков» 
с 1479 г. и до конца 17 в. во время праздников 
исполнял православные песнопения. При 
Петре I и до 1780-х гг. встречи коронованных 
особ, военные победы и знаменательные юби
леи отмечались хвалебными «виватными 
кантами», перемежавшимися пением «Мно
гая лета». Функции Государственного гимна 
в 18 — начале 19 в. выполнял общеевропей
ский гимн «Тебя, Боже, хвалим». 

В русской армии с 1720-х гг. во время пара
дов и походов исполнялся «Преображенский 
марш Петра Великого», созданный неизвест
ным автором. К концу 19 в. он стал главным 
маршем России, с 1918 г. исполнялся в каче
стве гимна в Добровольческой армии (см. Бе
лое движение). 

Первым неофициальным гимном Россий
ской империи с 1791 г. был написанный 
О. А. Козловским в форме марша-полонеза 
«Гром победы раздавайся» на слова Г. Р. Дер
жавина; он был создан в честь взятия русски
ми войсками Измаила в декабре 1790 г. (см. 
Русско-турецкие войны 17 — 19 вв.). А пер

вым официальным Государственным гимном 
России стала «Молитва русских» на слова по
эта В. А. Жуковского и мелодию английского 
Государственного гимна «Боже, храни коро
ля». Британский королевский гимн в разных 
модификациях был принят многими германо-
язычными княжествами и государствами и 
стал, по сути, общим гимном европейских мо
нархов. В России английская мелодия анти
наполеоновской коалиции утвердилась после 
Отечественной войны 1812 г. 

Второй Государственный гимн — «Боже, 
Царя храни», также на слова В. А. Жуков
ского — появился по инициативе императора 
Николая I. Музыку к нему написал компози
тор А. Ф. Львов. Впервые гимн публично ис
полнялся в Москве в Большом театре в 1833 г. 
Несложную хоральную мелодию Львова на
зывали одной из красивейших в мире, ее 
16 тактов исполнялись «величественно и 
твердо», а торжественные слова легко запо
минались и были рассчитаны на троекратный 
повтор. Этот официальный гимн Российской 
империи просуществовал вплоть до 2 марта 
1917 г. — дня отречения Николая II от пре
стола. 

Гимн подлежал обязательному исполне
нию на парадах, при освящении знамен, на 
утренних и вечерних молитвах армии, встре
чах императорской четы войсками, во время 
принятия присяги, на застольях после здра
виц за императора, а также в гражданских 
учебных заведениях. Во время боевых дейст
вий гимн нередко поднимал боевой дух вои
нов. Самым знаменитым был случай с крей
сером «Варяг» и канонерской лодкой 
«Кореец» 27 января 1904 г., когда обе коман
ды, подготовив суда к бою с японской эскад
рой, вышли на смертный парад с пением 
«Боже, Царя храни» (см. Русско-японская 
война 1904 — 1905 гг.). 

После Февральской революции 1917 г. при 
встрече послов и иностранных делегаций ис
полнялась «Марсельеза». 

По инициативе В. И. Ленина с апреля 
1917 г. «буржуазной Марсельезе» был проти
вопоставлен «Интернационал». 

В 1918 г. на III съезде Советов «Интернаци
онал» исполнялся уже как гимн победившей 
пролетарской республики. Вплоть до 1944 г. он 
оставался Государственным гимном СССР. 
После роспуска III Интернационала он стал 
только партийным гимном. Для Гимна СССР 
было решено использовать музыку «Гимна 



партии большевиков», написанную А. Г. Алек
сандровым в 1939 г. Текст нового гимна «Союз 
нерушимый республик свободных» был со
ставлен С. В. Михалковым и Г. Г. Эль-Региста-
ном. В декабре 1943 г. Гимн был утвержден по
становлением Совнаркома СССР. Впервые он 
прозвучал в ночь на 1 января 1944 г., а с 
15 марта 1944 г. он начал исполняться посто
янно. В конце 1940 — начале 1950-х гг. были 
приняты национальные гимны всех союзных 
республик, кроме РСФСР. 

27 ноября 1990 г. при открытии II Внеоче
редного съезда народных депутатов РСФСР 
было исполнено и единогласно утверждено в 
качестве Государственного гимна произведе
ние М. И. Глинки, написанное в 1834 г. как 
черновой набросок «национального гимна». 

Гимны каждого народа — сокровища на
циональной культуры, они с необычайной си
лой могут воскрешать образы и чувства про
шедших эпох. Исторические гимны России и 
в наши дни могут поддерживать самосозна
ние и стойкость народа. 

ГОРОД 

Зарождение городов в Древней Руси отно
сится к 9 — 10 вв. Их возникновение 

было связано с формированием классового 
общества и государственности, начавшимся 
процессом отделения ремесла от сельского 
хозяйства и вовлечением древнерусских зе
мель в международную торговлю. Как и во 
многих странах Европы и Азии, города на 
Руси возникли из племенных центров, скла
дывались вокруг замков феодалов или стен 
монастырей, образовывались путем слияния 
нескольких близлежащих селений, выраста
ли из сторожевых крепостей или были осно
ваны в качестве форпостов — опорных пунк
тов — в землях с неславянским населением. 

Раннесредневековые русские города вы
полняли, как правило, сразу несколько соци
альных функций: административную (были 
центрами политической власти для сельской 
округи), военную (за их укрепленными сте
нами окрестное население искало спасения 
при вторжении врага), экономическую (имен
но город становился местом, где охотно се
лились ремесленники и торговцы, где кон
центрировались денежные и материальные 
ресурсы), религиозную и образовательную 
(являлись центрами духовной и культурной 

жизни). Устойчивость и долговечность города 
определялись прежде всего интенсивностью и 
крепостью его связей с сельской округой. 
Главное его отличие от деревни — занятия 
населения преимущественно торговлей и ре
меслом. По данным летописей и археологиче
ских раскопок, в 10 в. на Руси было 25 городов, 
к середине 13 в. — около 300. 

Однако монгольское нашествие стало ка
тастрофой для судеб русских городов. 
Большая часть их была разрушена, при этом 
многие впоследствии так и не восстанови
лись, а другие влачили жалкое существова
ние. Еще более трагические последствия 
имело ордынское иго для социального строя 
русского города. Именно в это время изме
нился характер отношений между князем и 
горожанами. В общественном строе городов 
домонгольской Руси посадное население 
(купцы и ремесленники) играло такую важ
ную роль, что она позволила некоторым исто
рикам прийти к выводу о существовании в 
этот период городов-государств, близких по 
своей социальной природе к полисам Древ
ней Греции. Но в результате установления 
ордынского ига города, за исключением Нов
города и Пскова, становятся княжескими 
вотчинами — столицами феодальных кня
жеств, имеющих относительно небольшие 
посады, или же пограничными крепостями с 
малочисленным торгово-ремесленным насе
лением. Посадские общины оказались поли
тически бесправны перед лицом усиливаю
щейся княжеской власти. 

Возрождение русских городов относится 
ко второй половине 14 в. Оно связано с начав
шимся объединением русских земель вокруг 
Москвы и высвобождением от зависимости 
Золотой Орды. Однако, ослабленные эконо
мически и политически, города оказались не 
способны противостоять возрастающим са
модержавным началам Московского княже
ства. В отличие от городов Западной Европы 
русские города не смогли выступить как са
мостоятельная сила. В разгар борьбы Ива
на III с Новгородом псковичи поддержали 
московского великого князя. Не было единст
ва и среди новгородцев: одни готовы были от
стаивать старинные вольности, другие пред
почитали перейти под «сильную руку» 
Москвы или Литвы. В результате 1478 год 
стал концом Новгородской феодальной рес
публики. Пагубные последствия для судеб 
города имел опричный террор в царствова-



ние Ивана Грозного, разоривший наиболее 
развитые городские центры, а в Новгороде во 
время чудовищной карательной экспедиции 
было истреблено несколько тысяч человек. 

Самодержавие установило предельно ог
раниченные рамки для предприниматель
ской деятельности, централизовав местные 
купеческие капиталы и введя государствен
ную монополию на все наиболее прибыльные 
промыслы. Жесткая правовая регламента
ция привела в середине 17 в. к фактическому 
закрепощению горожан. В 1699 г. Петр I ввел 
в городах посадское самоуправление: были 
учреждены земские избы (с 1721 г. магистра
ты), подчинявшиеся центральному органу — 
бурмистерской палате, переименованной 

вскоре в ратушу. Эта реформа, призванная 
несколько облегчить правовое положение по
садских людей, способствовала дальнейшему 
оформлению сословного строя, а также ук
репляла статус городов. Заметную роль в ис
тории российского города сыграли реформы 
Екатерины II в 1775 — 1785 гг. Задачи адми
нистративного управления Российской импе
рией привели к тому, что число городов резко 
увеличилось: к 232 городам, существовав
шим ранее, было добавлено 165 новых (более 
четверти из них не смогли в дальнейшем 
удержать городской статус). Одновременно 
был повышен и социальный статус городско
го гражданства (купцов, мещан, цеховых). 
Правовая защищенность горожан от произ
вола бюрократии была более или менее обес
печена. 

Вид Смоленска. 1610. Офорт Г. Келлера. 



Доля горожан во второй половине 18 в. со
ставляла 8 — 9% общей численности населе
ния, и к концу столетия по этому показателю 
Россия опережала многие страны Европы, 
уступая лишь Англии и Франции. Однако ос
новная масса малых городов того времени по 
своему облику, инфраструктуре, занятиям 

населения мало чем отличалась от сел. 
В 1760-е гг. 47% городского населения были 
заняты в аграрном секторе, в 1790-е — 45%, 
только в 1850-е эта цифра упала до 12%. Со-

Вид Нижне г о Новгорода с западной стороны (1798). 
Художник Я. Никлаус. 



хранение крепостнических отношений в 
стране и правовое ограничение сельской миг
рации сдерживали демографическое и со
циально-экономическое развитие города. 
Реформы 60 — 70-х гг. 19 в. существенно 
изменили положение города и горожан. Про
мышленный бум, «пролетаризация» привели 
к быстрому размыванию мещанства и к клас-
сообразованию на новой основе: за 1865 — 
1879 гг. ряды промышленного пролетариата 
выросли в полтора раза и насчитывали около 
1 млн. человек. В соответствии с новой со
циальной структурой общества были осуще
ствлены и преобразования в сфере городско

го самоуправления. Положение о городах 
1870 г. заменило сословные органы городско
го управления бессословными. Избиратель
ное право было предоставлено лицам муж
ского пола, достигшим 25 лет и платившим в 
пользу города налоги и сборы. Но в 1892 г., в 
эпоху контрреформ, был существенно огра
ничен круг избирателей и усилен контроль 
государственной бюрократии за деятельно
стью органов городского самоуправления. 

В 1897 г. в городах проживало 13,4% всего 
населения Российской империи. При этом 
лишь 16 городов имели более 50 тыс. жите
лей: Санкт-Петербург, Москва, Саратов, Ка-

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ТИХОМИРОВ 
(1893 — 1965) 

М. Н. Тихомиров — автор 
многих трудов по отечест
венной истории 10 — 
19 вв., виднейший специ
алист в области вспомо
гательных исторических 
дисциплин, создатель на
учной школы, академик 
(1953). Уроженец Москвы 
и выпускник Московского 
университета, он заявил о 
себе в науке книгой 
«Псковский мятеж 
XVII в.», написанной в 
1917 г. После Октябрь
ской революции не склон

ный к поддержке вульгаризаторских схем, насаждав
шихся тогда в общественных науках, молодой ученый 
занимался музейным делом (организовал музей в подмо
сковном городе Дмитрове), преподавал в школе, состав
лял учебные пособия по истории и географии, много сил 
отдавал краеведческой работе. 

В середине 1930-х гг. Тихомиров начал преподавать в 
вузах Москвы и работать в Академии наук, поражая 
окружающих напряженностью и продуктивностью твор
ческой, преподавательской и научно-организаторской 
деятельности. Он написал более 10 книг, множество ста
тей, подготовил к изданию ценнейшие документы. Изучая 
древние рукописи, Тихомиров показал, что средневеко
вая Русь была страной высокоразвитой городской жизни 
(книги о древнерусских городах и средневековой Моск
ве), обобщил сведения о народных движениях Древней 
Руси и о городских восстаниях в Северо-Западной Рос
сии в середине 17 в. Тихомиров — автор капитального 
исследования по исторической географии России 16 в., 

выявляющего особенности социально-экономического 
и политического развития отдельных регионов огромной 
державы. Труды его посвящены также деятельности г о 
сударственных учреждений (земским соборам, приказ
ному делопроизводству), международным связям (осо
бенно с южнославянскими народами), внешней политике 
и русским полководцам, месту Древней Руси и России во 
всемирной истории (об этом он читал лекции в универ
ситете Парижа — Сорбонне). Особенно интересовался 
Тихомиров проблемами истории русской культуры, по
святив им работы о городской письменности Древней 
Руси, об Андрее Рублёве, о роли Великого Новгорода и 
Москвы в развитии мировой культуры, о начале книгопе
чатания, Ломоносове и основании Московского универ
ситета и др. 

Отличительная черта его трудов — сочетание собст
венно исторического и источниковедческого исследо
вания. Он автор источниковедческой монографии о 
«Русской Правде» (это его докторская диссертация), 
работ о древних летописях, литературных памятниках, 
Соборном уложении 1649 г., первого в стране учебника 
по источниковедению отечественной истории и учебника 
по русской палеографии. Много сделал Тихомиров для 
защиты памятников истории и культуры. Он был выдаю
щимся коллекционером и еще при жизни передал драго
ценное собрание рукописей и старопечатных книг(«Ти-
хомировское собрание»), а также древнерусской 
живописи в дар Сибирскому отделению Академии наук в 
Новосибирске, а библиотеку свою завещал Дальнево
сточному университету. 

Именем Тихомирова названа улица в Москве, памят
ные доски с его именем установлены в здании историче
ского факультета Московского университета и в доме на 
Котельнической набережной, где он жил в последние 
годы. 



чертой городообразовательных процессов 
после войны стало создание вблизи круп
нейших городов научных центров (Дубна, 
Звездный, Новосибирский академгородок), а 
также возникновение закрытых городов, ра
ботавших на оборонные нужды страны. 
В 1959 г. в России насчитывалось 877 горо
дов, в 1989 г. — 1037. 

Начиная с 1926 г., когда была проведена 
первая в советское время перепись населения, 
и до начала 90-х гг. городское население по
полнялось во многом за счет миграции из села. 
В эти годы сельские мигранты составили 44% 
от общего числа горожан. В 1994 г. доля город
ского населения в России равнялась 74%. Од
нако уже в 1980-х гг. темпы урбанизации за
метно упали, а в начале 90-х гг. в Москве и 
Санкт-Петербурге — крупнейших городах 
России — произошло даже небольшое сокра
щение численности населения в результате 
неблагоприятных социально-экономических 
условий и наступления очередной демогра
фической волны, вызванной последствиями 
Великой Отечественной войны. 

ГОРОДСКИЕ ВОССТАНИЯ 

В ФЕОДАЛЬНОЙ РОССИИ 

Русские города никогда не были оазисом 
социального мира и всеобщего благоден

ствия. К массовым волнениям и вооружен
ным выступлениям горожан часто вынужда
ла беспомощность правителей при враже
ской угрозе или стихийном бедствии; недо
вольство городского населения нередко ис
пользовали в своих целях различные группи
ровки господствующего класса. Немало вос
станий было вызвано и сугубо внутренними 
причинами, определявшимися необходимо
стью для торговцев и ремесленников отстаи
вать свои права и жизненно важные интере
сы от посягательств как отдельных феода
лов, так и государства. 

Широкую известность получило восстание 
в Киеве в 1068 г. Оно произошло после раз
грома половцами войск князя Изяслава и его 
отказа дать оружие киевлянам для обороны. 
По воле восставших киевским князем взамен 
бежавшего Изяслава стал его племянник — 
полоцкий князь Всеслав. Восстание 1113 г. 
было вызвано разорением горожан ростов
щиками, торговцами-спекулянтами, а также 

Площадь Ре волюции в старой части города Костромы. 
В западной части площади находятся здания пожарной 
каланчи и бывшей гауптвахты, созданные архитектором 
П. И. Фурсовым в 19 в. Ансамбль площади — памятник 
архитектуры. 

зань, Ростов-на-Дону, Астрахань, Тула, 
Нижний Новгород, Самара, Екатеринодар, 
Царицын, Екатеринбург, Иваново-Возне-
сенск, Томск, Новочеркасск, Иркутск. 

Расширение сети городов в советское вре
мя происходило прежде всего на базе про
мышленного производства. Характерными 
чертами урбанизации в годы первых пятиле
ток были возрастание роли больших городов, 
формирование городов-спутников вокруг 
крупнейших городских центров, возникнове
ние новых городов в богатых природными ре
сурсами районах страны, быстрое формиро
вание столиц национальных автономий. 
С 1926 по 1939 г. число городов в России вы
росло с 461 до 574. Великая Отечественная 
война, восстановление народного хозяйства, 
сдвиг в размещении производительных сил 
на Восток и на Север привели к образованию 
новых городских поселений. Отличительной 



Восстание у стен Кремля 3 июля 
1648 г. 
Картина художника Э. Э. Лисснера. 
В 1648 г. в Москве вспыхнуло движе
ние, получившее в истории название 
«Соляной бунт». Восставшие разгроми
ли дома ненавистных им боярина 
Б. И. Морозова (глава правительства и 
воспитатель царя), Н. И. Чистого (изве
стного в народе как беззастенчивый 
взяточник и инициатор огромного на
лога на соль), Л. С. Плещеева, П. Н. Тра-
ханиотова (начальника Пушкарского 
приказа) и других. Участники бунта 
требовали выдачи всех вышеперечис
ленных. Царь уступил. Плещеев, Чис
той и Траханиотов были убиты. Моро
зову удалось избежать гибели: по при
казу царя его сослали. 

многочисленными княжескими поборами. За 
смертью киевского князя Святополка после
довал разгром домов ростовщиков и знати. 
Новый князь Владимир Мономах ввел огра
ничение долговых процентов. Восстание 
1136 г. в Новгороде привело к изгнанию из го
рода князя Всеволода и установлению там 
боярской республики (см. Новгородская фео
дальная республика). В дальнейшем, до свое
го присоединения к Москве, Новгород давал 
наиболее яркие примеры использования в 
интересах соперничающих боярских группи
ровок недовольства городских низов своим 
положением. 

Тверское восстание 1327 г. покончило с си
стемой баскачества, при которой посланцы 
Орды сами собирали себе на Руси дань (см. 
Ордынское иго и его свержение). В Москве, 
осажденной в 1382 г. ханом Тохтамышем, го
рожане выступили против запаниковавших в 
отсутствие князя Дмитрия Донского бояр и 
организовали оборону города. 

Городские восстания, происходившие в 
16 в. в Москве и поблизости от нее, носили 
противоречивый характер, так как вы
ступления посадской бедноты, хотя и были 
антифеодальными по своей сути, нередко пе
реплетались с борьбой придворных группи
ровок за власть. Пожар Москвы в 1547 г. и по
следовавший за ним голод вызвали народное 
недовольство, которое часть бояр сумела на
править на правящую при юном Иване IV 
группировку Глинских, обвинив их в поджо

гах. Глинские были сметены восстанием мос
квичей. Бояре Шуйские поднимали москов
ских посадских людей в 1584 и 1586 гг. Родня 
царевича Дмитрия после его гибели в 1591 г. 
спровоцировала восстание в Угличе. В нача
ле 17 в. население столицы оказывало порой 
определяющее воздействие на смену царей. 
Лжедмитрий I (см. Самозванцы в истории 
России) и Василий Шуйский приходили к 
власти и были свергнуты в результате вос
станий 1605, 1606 и 1610 гг. Череда боярских 
переворотов привела к захвату Москвы по
ляками. А борьба за ее освобождение нача
лась тоже с вооруженного выступления горо
жан в марте 1611 г. 

В отдаленных от столицы местах городские 
восстания носили более выраженный соци
альный характер. Так, в 1586 г. произошел 
взрыв возмущения посадской бедноты Соль-
вычегодска, вызванный деятельностью куп
цов и промышленников Строгановых. Один из 
них — Семен — был в ходе восстания убит. 

40 — 60-е годы 17 в. стали временем наи
высшего подъема и наибольшей результатив
ности городских движений. Горожане нередко 
выступали уже как вполне самостоятельная 
политическая сила, в их челобитных форму
лировались четкие и специфически «город
ские» требования к властям. В случае успеха 
восстания управление городом и округой пе
реходило к выборным органам. 

Соляной бунт» 1648 г. в Москве был вызван 
тменой специальной (соляной) пошлины, за-



Восстание в Коломенском в 1662 г. 
Картина художника Э. Э. Лисснера. 
Во время «Медного бунта» царь нахо
дился в селе Коломенском. Восстав
шие — московские посадские люди, 
«чернь», «всяких чинов люди» — дви
нулись к Коломенскому, чтобы потре
бовать от царя отмены медных денег, 
снижения цен на соль, прекращения 
засилия бояр-изменников. Восстание 
было жестоко подавлено. 

менившей двумя годами ранее прямые налоги. 
Теперь же эти налоги взыскивались сразу за 
три года. Положение усугублялось произво
лом царской администрации, во главе которой 
стояли известные своим вымогательством 
Б. Морозов, Л. Плещеев, Н. Чистой и П. Траха-
ниотов. Восставшие москвичи убили Плещее
ва, Чистого и Траханиотова; Морозов был от
правлен в ссылку. В 1648 г. волна восстаний 
прокатилась и по другим городам — Сольвы-
чегодску, Устюгу, Козлову, Воронежу, Кур
ску, Томску. На специально созванном Зем
ском соборе выборные от городов добились 
существенных уступок от центральной власти 
(более справедливого распределения налогов 
и др.) в Уложении 1649 г. и на
шедших отражение в посадский реформе 
1649-1652 гг 

Вывоз правительством хлеба в Швецию с 
территории неурожайного северо-запада 
страны послужил толчком к восстанию в 
1650 г. в Пскове и Новгороде. Воеводская адми
нистрация была заменена «всегородскими зем
скими избами», конфисковывалось имущество 
причастных к хлебным спекуляциям. В Новго
роде восстание было вскоре подавлено, но 
Псков держался полгода, получая широкую 
поддержку жителей округи. Для урегулирова
ния конфликта в Москве собрался Земский со
бор. После переговоров псковичи сдались на 
условиях амнистии участникам восстания. 

В начале 1660-х гг. Россия переживала 
финансовую катастрофу из-за массового 

выпуска медных денег, которые, по замыс
лам правительства, должны были заменить 
серебряные. Московский «Медный бунт» 
вспыхнул в июле 1662 г., когда в столице по
явились «подметные письма» с обвинениями 
в «измене» ряда влиятельных лиц из царско
го окружения и богатых торговцев. Толпы 
восставших явились в царскую резиденцию в 
подмосковном Коломенском и потребовали 
казни бояр-изменников и облегчения налого
вого бремени. Царь Алексей Михайлович 
вступил с народом в переговоры, которые тя
нулись до тех пор, пока не прибыли войска, 
жестоко расправившиеся с восставшими мо
сквичами. Во время «Медного бунта» стрель
цы выступили как надежная опора царской 
власти. 

Ситуация изменилась в 1682 г., когда сами 
стрельцы, недовольные задержкой жало
ванья и притеснениями со стороны начальст
ва, выступили в Москве против «боярской из
мены». На время став хозяевами столицы, 
они убивали бояр, громили приказы. Вос
ставшие стрельцы отстаивали прежде всего 
свои права и не смогли быть выразителями 
общегородских интересов. В Сибири же слу
жилые люди, напротив, обычно действовали 
«заедино» со всеми горожанами. Выступле
ния против воеводского произвола происхо
дили в 1695 — 1700 гг. в Красноярске, Не
рчинске, Иркутске, Илимске, Селенгинске, и 
ведущую роль в них играло городовое ка
зачество. Отказываясь всем «миром» подчи-



няться «лихим» воеводам и создавая свои 
(выборные) органы власти, сибиряки чаще 
всего добивались уступок и замены излишне 
корыстолюбивых администраторов. 

В Астраханском восстании 1705 — 1706 гг. 
участвовали стрельцы, солдаты, посадские, 
работные люди. Оно было вызвано ростом на
логового бремени и произволом местных вла
стей, а поводом к выступлению послужил указ 
о запрещении ношения бород и русского 
платья. В городе, управляемом «кругом» (схо
дом), были отменены введенные прежней ад
министрацией налоги, установлен принцип 
выборности начальства. Астраханцев поддер
жали соседние города — Черный Яр, Красный 
Яр, Гурьев, Терский город. Восстание длилось 
более полугода и закончилось взятием Астра
хани правительственными войсками. 

Последние в истории феодальной России 
крупные городские выступления были сти
хийной реакцией на меры властей против 
эпидемий, когда карантин, парализуя тор
говлю и промышленность, оставлял горожан 
без средств к существованию, а жестокость и 
самодурство чиновников в проведении сани
тарных мероприятий провоцировали взрыв 
народного недовольства. В 1771 г. в Москве 
произошел «Чумной бунт» — восстание ра
бочих, ремесленников и дворовых людей, 
брошенных бежавшими от заразы хозяева
ми; он закончился расстрелом толпы восстав
ших на Красной площади. Серия «холерных 
бунтов» прокатилась по стране в 1830 — 
1831 гг. Самыми крупными из них явились 
восстания матросов, солдат и мастеровых в 
Севастополе и мещан в Тамбове в 1830 г., а 
также волнения среди мещан и мелких чи
новников в Санкт-Петербурге в 1831 г. Убий
ства врачей и разгром больниц составляли 
только одну сторону событий, участники ко
торых говорили: «Страшна не холера, а на
чальническое своеволие». Фактически это 
были выступления против существовавшего 
полицейского режима. 

Значение городских восстаний, как и дру
гих проявлений классовой борьбы в феодаль
ной России, не сводится только к их непо
средственным результатам, хотя и они 
бывали весьма ощутимы. Русские горожане 
не сумели добиться такого же положения в 
обществе, как их собратья в Западной Европе 
того времени, но все же они заставили счи
таться с собой правящие круги, превратив
шись в самостоятельную политическую силу. 

Интересы горожан находили достаточно пол
ное отражение в торговых уставах 17 в., в 
петровских реформах городского управле
ния, в указе о свободном заведении промыш
ленных предприятий 1775 г., в жалованной 
грамоте городам 1785 г., в ряде последующих 
законодательных актов, регламентирующих 
городской быт, наделяющих городских жи
телей не только обязанностями перед госу
дарством, но и четко зафиксированными 
правами. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

В истории России название «Государст
венная дума» впервые было употреблено 

М. М. Сперанским в его знаменитом «Плане 
государственного преобразования» (1809). На 
протяжении 19 в. в различных проектах кон
ституционного характера предлагалось со
здание выборного органа для законодатель
ной работы. Но прошло немало лет, прежде 
чем царское самодержавие вынуждено было 
согласиться с его созывом. 18 февраля 1905 г., 
вскоре после начала первой русской револю
ции (см. Революция 1905 — 1907 гг.), Нико
лай II в рескрипте на имя министра внутрен
них дел А. Г. Булыгина впервые открыто 
заявил о намерении «привлекать достой
нейших, доверием народа облеченных, из
бранных от населения людей к участию в 
предварительной разработке и обсуждении 
законодательных предложений». 6 августа 
1905 г. были опубликованы «Учреждение Го
сударственной думы» и положение о выборах 
в нее. Из них следовало, что Думе предназна
чалась роль совещательного органа, не обла
давшего законодательными полномочиями; 
ряд категорий населения (например, рабо
чие) к выборам не допускался. В условиях, 
когда революция развивалась с нарастаю
щей силой, подобная уступка царя не удов
летворила массы. «Булыгинская дума» под
верглась бойкоту и так и не была созвана. 

В разгар революции Николай II пошел на 
более серьезную уступку: в манифесте от 
17 октября 1905 г. он обещал созвать Думу 
законодательного характера, допустив к ее 
выборам те классы, которые, по положению 
6 августа, были лишены избирательных 
прав. Но ее нельзя назвать в полном смысле 
парламентом, так как правительство было 
ответственным не перед ней, а перед импера-



тором, к тому же издававшим указы, имев
шие характер законов. 11 декабря 1905 г. осо
бым царским указом определялся порядок 
выборов в Думу. Они должны были проис
ходить по куриям — сословным группам 
избирателей, причем голос помещика при
равнивался к 3 голосам представителей 
буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам 
рабочих. 

Выборы в I Государственную думу прошли 
весной 1906 г. Большинство в ней получили 
представители крестьянства: оно избрало бо
лее 40% всех депутатов. Царское правитель
ство шло на это вполне сознательно: с одной 
стороны, оно пыталось таким образом успо
коить крестьян, отвлечь их от революции, 
с другой — тешило себя надеждой на кресть
янскую веру в «доброго царя». 

Беспартийные крестьянские депутаты, 
объединившиеся во фракцию трудовиков, 
составили в I Думе относительное большин
ство. Из политических партий больше всего 
мест получили кадеты — 34%. Их успех в из
вестной мере объяснялся тем, что революци
онные партии бойкотировали выборы и каде
ты, таким образом, представляли на них 
самую левую оппозиционную силу. 

I Дума начала работу 27 апреля 1906 г. Ее 
председателем был избран кадет, профессор-
юрист С. А. Муромцев. Вскоре выяснилось, 
что надежды правительства на крестьянских 
депутатов не оправдались: беспартийные 
трудовики оказались левее кадетов. Особенно 
решительно они выступали по аграрному во
просу. Их программа предлагала создать «об

щенародный земельный фонд» из казенных, 
удельных и частновладельческих земель с по
следующим распределением их по трудовой 
норме между земледельческим населением. 
Ее осуществление означало бы полную без
возмездную ликвидацию помещичьего земле
владения в пользу крестьянства. 

По аграрному вопросу в Думе разгорелись 
жаркие споры. Между тем правительство не 
собиралось идти навстречу не только трудо
викам, но и кадетам. Царским манифестом от 
9 июля 1906 г., обвинившим Думу в «разжига
нии смуты», она была распущена. В то же 
время царь не рискнул изменить положение 
о выборах, опасаясь, что уже сам роспуск 
Думы приведет к серьезным волнениям. Это
го, однако, не произошло. 

В феврале 1907 г. собралась II Дума. По
скольку она избиралась на основании старого 
положения, в ней также было значительное 
число крестьянских депутатов. В политиче
ском отношении II Дума оказалась более пе
строй: в ней появились уже эсеры, социал-
демократы (большевики и меньшевики), с 
одной стороны, и черносотенцы — с другой. 
Председательствовал в Думе снова кадет — 
Ф. А. Головин. В целом большинство было за 
левыми силами, что сразу же сказалось на 
обсуждении аграрного вопроса. Значитель
ное большинство депутатов склонялись к ре
шению, предложенному трудовиками. Но в 
это время правительство было уже твердо 
уверено в своей победе над революцией. 
3 июня 1907 г. оно разогнало II Думу, пойдя 
на грубую провокацию: фракция социал-де-

Заседание I Государственной думы. 1906 г. 



мократов обвинялась в подготовке государст
венного переворота. 

После поражения революции в правящих 
кругах не было единства мнений относительно 
созыва новой Думы. Черносотенцы, пользо
вавшиеся немалым влиянием на Николая II, 
призывали вообще ликвидировать Думу и 
восстановить неограниченное самодержавие. 
Однако новый глава правительства П. А. Сто
лыпин решительно противостоял их нажиму. 
С его точки зрения, подобная мера могла лишь 
революционизировать страну. Существование 
Думы поддерживало в народных массах на
дежду на постоянное мирное решение всех на
болевших вопросов. В то же время Столыпину 
нужна была послушная Дума, которая при са
мой резкой критике правительства не мешала 
бы ему действовать в избранном направлении. 

Такая Дума и была создана благодаря но
вому положению о выборах, принятому 
3 июня 1907 г. Установившийся режим изве
стен под названием «третьеиюньской монар
хии». По новому положению резко менялось 
соотношение между куриями выборщиков в 
пользу помещиков и крупной буржуазии. Те
перь 1 голос помещика приравнивался к 4 го
лосам представителей буржуазии, 68 голо
сам городских мелких хозяев, 260 голосам 
крестьян, 543 голосам рабочих. 

Проведенные по этому положению выборы 
резко изменили партийный состав Думы. 
В III Думе силы, оппозиционные правитель
ству, не составляли абсолютного большинст
ва. В ней существовало определенное равно
весие между правыми — черносотенцами 
(144 депутата), центром — октябристами 
(148) и левыми фракциями, из которых наи
более значительной была фракция кадетов 
(54). Черносотенцы, безоговорочно поддер
живавшие карательные меры Столыпина, не 
одобряли его преобразовательных планов 
(см. Столыпинская аграрная реформа). Ли
бералы пытались противостоять реакции, но 
склонны были со вниманием отнестись к сто
лыпинским реформам. Однако ни одна из 
группировок не могла в одиночку обеспечить 
при голосовании утверждения того или иного 
законопроекта. Все решала позиция цент
ра — октябристов, их все чаще называли 
столыпинской партией. Лидер октябристов 
А. И. Гучков был председателем Думы. 

В результате с первых же заседаний 
III Думы, начавшихся осенью 1907 г., в ней за
работал так называемый октябристский маят

ник. Когда в Думе принималось решение по за
конопроекту реакционного характера, октяб
ристы голосовали вместе с черносотенцами, 
образуя право-октябристское большинство. 
Когда же на повестке дня стоял законопроект, 
связанный с преобразованиями, октябристы 
меняли своих временных союзников, создавая 
лево-октябристское большинство. Таким об
разом, не имея в Думе постоянного большин
ства, Столыпин сумел развязать себе руки и 
проводить нужную ему политику. Неудиви
тельно, что, несмотря на постоянно возникав
шие в ней скандалы, III Дума (единственная 
из всех) благополучно просуществовала весь 
отведенный ей срок. 

В 1912 г. были проведены выборы в IV Думу. 
Они проходили в соответствии с третьеиюнь-
ским положением, что предопределило ее со
циальный состав, примерно такой же, как в 
III Думе. Что касается политического пред
ставительства, то общее разочарование в сто
лыпинской политике не могло не сказаться на 
популярности октябристов: их число упало до 
98 человек. Зато число левых оппозиционеров 
(кадетов и прогрессистов) возросло до 107 че
ловек, а правых (черносотенцев и национали
стов) — до 185 человек. Председателем Думы 
стал октябрист М. В. Родзянко. 

В первые годы своего существования новая 
Дума была достаточно послушна власти. 
Именно она оказала самую решительную 
поддержку царскому правительству, вверг
нувшему Россию в первую мировую войну: в 
августе 1914 г. за военные кредиты проголо
совали все фракции, за исключением боль
шевистской. Вскоре депутаты-большевики 
были арестованы по обвинению в государст
венной измене, отданы под суд и сосланы в 
Сибирь на поселение. Лидеры буржуазной 
оппозиции выступили с лозунгом «внутрен
него мира», призывая россиян оказать мак
симальную поддержку власти во имя победы. 
П. Н. Милюков, лидер кадетской фракции, 
очень четко сформулировал основную для 
русской буржуазии задачу России в этой 
войне — захват черноморских проливов. 

Однако, по мере того как неспособность 
правительства довести войну до победного 
конца становилась все очевиднее, в Думе на
растали оппозиционные настроения. В 1915 г. 
лозунг «внутреннего мира» сменился лозун
гом «патриотической тревоги». Кадеты, ок
тябристы и представители ряда других оппо
зиционных фракций создали в Думе так 



называемый «Прогрессивный блок», высту
павший со все более резкой критикой пра
вящей бюрократии. Своим главным требо
ванием «Прогрессивный блок» выдвинул 
создание «правительства общественного до
верия», т. е. такого правительства, которое 
пошло бы на активное сотрудничество с Ду
мой во имя быстрого и результативного ре
шения проблем, порожденных войной. 

В 1916 г. конфронтация думской оппозиции 
с царским правительством, не желавшим 
идти ни на какие уступки, стала еще острее. 
В ноябре Милюков, один из лидеров «Про
грессивного блока», прямо обвинил прави
тельство в измене. В то же время оппозиция 
начала разрабатывать планы дворцового пе
реворота, стремясь заменить несговорчивого 
Николая II его братом Михаилом. 

Февральская революция 1917 г. сорвала 
планы думских лидеров. Только 27 февраля, 
когда реальная власть в Петрограде уже пере
шла в руки восставших, члены Думы приняли 
решение о создании Временного комитета во 
главе с Родзянко. В начале марта после отре
чения от престола сначала Николая II, а затем 
и Михаила закончила свое существование 
IV Дума. Власть в стране формально перешла 
в руки Временного правительства — преем
ника Временного комитета. 

История V Государственной думы отно
сится уже к современной эпохе. Со своими 
предшественницами этот орган связан доста
точно формально, прежде всего названием. 
Но есть некоторые сходные черты в их дея
тельности. По новой Конституции Россий
ской Федерации, принятой в результате ре
ферендума 12 декабря 1993 г. (тогда же 
проходили выборы в V Думу), определяющая 
власть во всех сферах принадлежит прези
денту (см. Конституции). Президент обла
дает большой властью. Помимо Государст
венной думы, избирающейся на 4 года и 
состоящей из 450 депутатов, в Федеральное 
Собрание входит также вторая палата — Со
вет Федерации. Федеральные законы, при
нятые Думой, становятся действительными 
только после подписания их президентом. 
В результате V Дума, просуществовавшая 
2 года, в столь же небольшой степени влияла 
на ход государственных дел, как и ее пред
шественницы. В то же время деятельность 
Думы, так же как и всех предыдущих, доста
точно ярко проявлялась в оппозиции прези
денту и назначаемому им правительству, что 

было предопределено уже самим составом 
V Думы. Большинство ее депутатов принад
лежали партиям, Постоянно выступавшим 
как противники правительственного курса: 
либерально-демократическая партия по
лучила в Думе 70 мест, КПРФ — 65, аграр
ная партия — 47. К резкой критике прези
дента перешла в ходе деятельности Думы и 
фракция «Выбор России» (96 мест), поначалу 
оказывавшая ему полную поддержку. 

В декабре 1995 г. прошли выборы в VI Го
сударственную думу, относительное боль
шинство мест в которой завоевала КПРФ. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ВОЕННАЯ 
ИНТЕРВЕНЦИЯ 1918 — 1922 ГГ. 

Период в истории России, характеризую
щийся вооруженной борьбой между 

большевиками и их сторонниками, с одной 
стороны, и их политическими противниками, 
с другой. По своей сути война носила брато
убийственный характер. 

Первые очаги гражданской войны возник
ли сразу после захвата власти большевиками 
(см. Октябрьская революция 1917 г.). В ок
тябре — ноябре 1917 г. были подавлены вы
ступления юнкеров в Петрограде и Москве, 
Керенского — Краснова под Петроградом. 
В других местах вооруженное сопротивле
ние новой власти носило локальный харак
тер. Боевые действия с обеих сторон велись 
отдельными отрядами обычно вдоль желез
ных дорог за железнодорожные узлы и круп
ные населенные пункты. Несмотря на то что 
Советское правительство располагало срав
нительно небольшими отрядами Красной 
гвардии, оно успешно ликвидировало первые 
вооруженные выступления своих политиче
ских противников. Но из-за начавшейся во
енной интервенции стран Четверного союза, 
а затем Антанты пламя гражданской войны 
охватило всю страну. 

Большевистское правительство в соответ
ствии с Декретом о мире предложило всем го
сударствам, участвовавшим в первой мировой 
войне, начать мирные переговоры с целью за
ключения мира. После отказа стран Антанты 
оно пошло на сепаратные переговоры о мире с 
Германией. В ноябре — декабре 1917 г. нача
лась демобилизация русской армии. Вос
пользовавшись отказом Антанты от мирных 
переговоров и фактическим отсутствием у 



Советской России вооруженных сил, Герма
ния и ее союзники на переговорах в Бресте 
9 февраля 1918 г. в ультимативной форме 
потребовали подписания мира на аннексио
нистских условиях. В ответ глава советской 
делегации Л. Д. Троцкий по собственной ини
циативе прервал переговоры, объявил об од
ностороннем прекращении войны и полной де
мобилизации русской армии. 18 февраля 
германские, а затем австро-венгерские и ту
рецкие войска начали военную интервенцию 
против Советской России. Находившиеся на 
фронте остатки русской армии не смогли 
оказать противнику серьезного сопротивле
ния. За короткий срок интервенты оккупиро
вали Прибалтику, большую часть Белоруссии, 
Украину, некоторые западные и южные 
районы России, Крым и часть Северного Кав
каза. 22 февраля Советское правительство 
опубликовало декрет «Социалистическое оте
чество в опасности!» и призвало граждан на 
борьбу с интервентами. 23 февраля началась 
запись добровольцев в Красную Армию и 
строительство укреплений под Петроградом. 
Первые бои отрядов Красной Армии с герман
скими войсками происходили в эти дни на 
рубеже Псков — Нарва — Ревель. 3 марта 
Советское правительство подписало сепарат
ный Брестский мир со странами Четверного 
союза. 

Выход Советской России из первой мировой 
войны не устраивал правительства стран Ан
танты, и в марте на Лондонской конференции 
они приняли решение начать против нее воен
ную интервенцию. В марте войска Антанты 
высадились в Мурманске, а в апреле — во 
Владивостоке. В мае Антанта спровоцировала 
восстание сформированного в России из быв
ших военнопленных австро-венгерской армии 
Чехословацкого корпуса, готовившегося к от
правке в Западную Европу через Дальний Во
сток (его эшелоны растянулись от Пензы до 
Владивостока). Его выступление активизиро
вало все антибольшевистские силы внутри 
страны. В мае — июле части Чехословацкого 
корпуса и местные вооруженные формирова
ния свергли советскую власть в Пензе, Сызра
ни, Самаре, Челябинске, Омске, Ново-Нико-
лаевске (Новосибирск), Томске, Красноярске. 
Созданные здесь местные правительства — 
«Комитет членов Учредительного собрания» 
(Комуч) в Самаре, «Западно-Сибирский ко
миссариат» в Ново-Николаевске и «Вре
менное сибирское правительство» в Омске — 

Гражданская война, начавшаяся после прихода к власти 
большевиков, расколола Россию на два лагеря. В непри
миримой схватке встретились защитники прежней Рос
сии (белые) и сторонники новых порядков (красные). На 
с н и м к а х : на марше белогвардейцы (слева), красноармей
цы (справа). 

стали формировать свои войска. Немногочис
ленные отряды Красной Армии уже не могли 
противостоять повсеместно распространяю
щейся гражданской войне. В связи с этим Со
ветское правительство в конце мая приняло 
решение о создании Массовой регулярной 
Красной Армии и переходе к комплектованию 
ее путем всеобщей мобилизации рабочих и 
беднейших крестьян. Для борьбы с Чехосло
вацким корпусом в июне был образован Вос
точный фронт. В июле — августе расшири
лась военная интервенция стран Антанты на 
Дальнем Востоке. Антанта объявила Владиво
сток международной зоной и начала высадку 
войск, состоявших в основном из японских и 
американских частей. Усилилась интервен
ция и на севере России: в начале августа 
английские, французские, американские и 
итальянские войска высадились в Архангель
ске, где при их поддержке появилось местное 
правительство — «Верховное управление Се
верной области». В середине июля началось 
организованное эсерами восстание в Закас
пийской области, поддержанное английскими 
войсками из Ирана. В конце июля пала Ба
кинская коммуна, и к власти пришла эсеро-
меньшевистская «Диктатура Центрокаспия», 
пригласившая в Баку английские войска, вы-



тесненные вскоре турками. В июле произошли 
организованные эсерами восстания в Москве, 
Ярославле, Муроме, Рыбинске и других горо
дах. Массовые крестьянские и казачьи восста
ния развернулись в Поволжье, на Южном 
Урале, Северном Кавказе, в Семиречье и дру
гих регионах страны. В июле — начале авгу
ста части Чехословацкого корпуса и белогвар
дейские войска заняли Симбирск, Уфу, 
Екатеринбург и Казань. Созданная белогвар
дейцами Добровольческая армия под коман
дованием генерала А. И. Деникина в конце 
июня начала наступление на Кубань и заняла 

Екатеринодар. В июле — августе войска ка
зачьей Донской армии под командованием 
атамана П. Н. Краснова развернули наступ
ление на Воронеж и Царицын (см. Белое дви
жение). 

К концу лета советская власть была сверг
нута на 3/4 территории страны. Для борьбы с 
интервентами и белогвардейцами кроме Вос
точного были созданы Южный, Северный, а 
затем Западный и Украинский фронты. 
2 сентября Советское правительство объяви
ло страну, оказавшуюся в кольце фронтов, 
единым военным лагерем. Были образованы 
Реввоенсовет Республики во главе с Главко
мом Вооруженных Сил, Совет рабочей и кре
стьянской обороны (им руководил В. И. Ле
нин), введен всевобуч (всеобщее воинское 
обучение граждан), проведены новые моби
лизации в Красную Армию. После ряда поку
шений на большевистских лидеров, в том 
числе и В. И. Ленина, советскими властями 
был объявлен красный террор. В стране на
чались массовые расстрелы политических 
противников большевиков и заложников 
(лиц непролетарского происхождения). В то 

С началом гражданской войны в Рос
сии воцарились хаос и разруха. Не 
работали многие фабрики и заводы, 
стояли и приходили в негодность же
лезнодорожные составы, не обрабаты
вались поля. На с н и м к е : разрушенный 
транспорт. 



же время на территории, занятой белогвар
дейцами, свирепствовал, хотя официально и 
не объявленный, белый террор. Здесь рас
стреливали людей, заподозренных в сочув
ствии большевикам. Но в основном от взаим
ного террора страдало мирное население. 
Взаимный террор являлся характерной чер
той гражданской войны. Осенью 1918 г. в ходе 
наступления на Восточном фронте частями 
Красной Армии были заняты Казань, Сим
бирск, Самара и другие города. Она отразила 
наступление казачьих частей Донской армии 
Краснова на Царицын и атаки белогвардей
цев на Грозный, не допустив тем самым их 
соединения на юге и востоке страны. 

13 ноября 1918 г. после поражения в войне 
Германии Советское правительство аннули
ровало Брестский мирный договор. Части 
Красной Армии, следуя за отходившими авс
тро-германскими войсками, начали занимать 
Прибалтику, Белоруссию, Украину. В сере
дине ноября на совещании в румынском 
городе Яссы политические противники боль
шевиков обратились к представителям Ан
танты с просьбой о новом вооруженном вме
шательстве в дела России. В конце ноября 
английские и французские войска заняли 
Новороссийск, Севастополь и Одессу. В нояб
ре — декабре англичане вошли в Баку и Ба-
тум. В Мурманске, Архангельске, Владиво
стоке высадились новые части английских, 
американских и японских интервентов. Кро
ме того, Антанта снабжала белогвардейцев 
оружием, боеприпасами и др. В Омске в но
ябре 1918 г. была установлена власть адми
рала А. В. Колчака, провозглашенного «вер
ховным правителем России» и верховным 
главнокомандующим, что в дальнейшем при
знали почти все лидеры Белого движения. 
В ноябре — декабре Колчак начал наступле
ние на Пермь и Вятку с целью соединения с 
англо-американскими войсками на севере. 
В конце декабря колчаковцы взяли Пермь. 
В январе 1919 г. в ходе боев под Шенкурском 
части Красной Армии ликвидировали угрозу 
прорыва колчаковцев на Котлас — Вятку. 

На Южном фронте осенью 1918 г. Красная 
Армия отразила второе наступление Дон
ской армии Краснова на Царицын, а затем 
нанесла ей серьезное поражение. Краснов за
ключил соглашение с Деникиным: Донская 
казачья армия и Добровольческая армия 
объединились в Вооруженные силы Юга Рос
сии под командованием Деникина. 

В начале 1919 г. правящие круги стран 
Антанты сделали главную ставку на силы 
внутренних политических противников боль
шевиков — белые армии. Намечалось их на
ступление на Москву. Основной силой явля
лись армии Колчака и Деникина. Главный 
удар с востока наносили войска Колчака, 
вспомогательные удары с юга — Деникина, с 
северо-запада — Юденича. В начале марта 
колчаковцы перешли в наступление и заняли 
Уфу, а к середине апреля отрезали от Совет
ской России Туркестан. В конце апреля Крас
ная Армия под командованием М. В. Фрунзе и 
С. С. Каменева перешла в контрнаступление 
на Восточном фронте, взяла Уфу и оттеснила 
Колчака за р. Белую. В мае — июне были за
няты города Сарапул, Ижевск, Воткинск. 

На северо-западе в мае в наступление на 
Петроград перешел сформированный на тер
ритории Эстонии белогвардейский Северный 
корпус (с июля — Северо-Западная армия) 
под командованием генерала Н. Н. Юденича и 
занял города Гдов, Ямбург и Псков. Однако 
части Красной Армии отбросили в конце 
июня войска Юденича на олонецком направ
лении, а в августе — на нарвском за Ямбург 
и Гдов. 

В ходе наступления на Восточном фронте 
красные части, продолжая теснить колча
ковцев, в июле заняли Пермь, Златоуст, Ека
теринбург и разбили под Челябинском по
следние резервы Колчака, а в августе 
развернули наступление в Западной Сибири. 
В августе был создан Туркестанский фронт 
под командованием Фрунзе. Части Красной 
Армии Туркестанского фронта в августе — 
сентябре разбили в районе Орска и Актюбин
ска белогвардейскую Южную армию под ко
мандованием генерала Г. А. Белова, части 
оренбургских казаков. 

После поражения основных сил Колчака на 
Восточном фронте и войск Юденича под Пет
роградом руководство Антанты перенесло 
главный удар на юг, делая основную ставку 
на Деникина и его армию. В течение июня — 
августа деникинцы заняли Донбасс, Донец
кую область, Харьков, Царицын, Киев и 
Одессу. 3 июля Деникин издал «московскую 
директиву», где конечной целью наступле
ния объявлял Москву. Главный удар наме
чался по кратчайшему направлению — че
рез Курск, Орел, Тулу. К середине октября 
деникинцы заняли Орел и Воронеж; 11 — 
13 октября в результате начавшегося контр-



наступления на Южном фронте Красная Ар
мия в конце октября — начале ноября всту
пила в Орел, Воронеж, Курск, а силами Юго-
Восточного фронта в середине ноября был 
занят Новохоперск. 

Одновременно с наступлением войск Дени
кина на Москву Северо-Западная армия 
Юденича к середине октября вышла на 
ближние подступы к Петрограду, потерпела 
поражение, и в декабре остатки ее были от
брошены на территорию Эстонии. 

Во второй половине ноября развернулось 
новое наступление Южного и Юго-Восточно
го фронтов, в ходе которого части Красной 

Армии расчленили деникинскую армию на 
две группировки: одна отходила на Одессу и 
Крым, а главные силы — на Ростов и Ново
черкасск. В Ростово-Новочеркасской опера
ции в начале января 1920 г. Красная Армия 
взяла Таганрог, Новочеркасск, Ростов, Киев, 
Царицын, а в феврале заняла Правобереж
ную Украину. Главные силы Деникина пы
тались закрепиться на нижнем Дону, но в 
январе — марте в ходе северокавказской 
операции были разгромлены частями Кав
казского фронта. Остатки деникинской ар
мии в конце марта эвакуировались в Крым. 
4 апреля Деникин сложил с себя обязанности 
главкома, объявил своим преемником гене
рала П. Н. Врангеля и эмигрировал. 

На Восточном фронте красные части в ок
тябре 1919 г., перейдя в наступление, заняли 
Омск, Ново-Николаевск и Красноярск. 4 ян-

Представители армий 
Антанты в Мурманске. 
Снимок 1919 г. 

Японские интервенты на 
улицах Владивостока . 
1918 г. 

Германские войска в Ки-
! еве. 1918 г. 



варя 1920 г. Колчак отказался от должности 
«верховного правителя». Вскоре он был аре
стован и расстрелян. В начале марта части 
Красной Армии вошли в Иркутск. 

На севере к октябрю 1919 г. Антанта эваку
ировала все свои войска. В начале марта 
1920 г. части Красной Армии заняли Мур
манск и Архангельск. 

Весной 1920 г. мирная передышка была 
прервана. Поддержанные Антантой поль
ские войска перешли 25 апреля в наступле
ние на Украине и вскоре оккупировали Киев. 
Для отпора интервентам на Западный и Юго-
Западный фронты были переброшены круп
ные силы, в том числе 1-я Конная армия 
С. М. Буденного с Северного Кавказа, и к се
редине июня Киев был освобожден. После 
ряда успешных операций части Красной Ар
мии вышли к Варшаве и Львову. 

С началом советско-польской войны акти
визировались врангелевские войска в Кры
му. К концу июня врангелевцы продвинулись 
к Днепру и создали угрозу Донбассу. Мир с 
Польшей позволил командованию Красной 
Армии сосредоточить основные силы на 
Юго-Западном фронте для борьбы с войска
ми Врангеля. В течение июля и августа в Се
верной Таврии шли ожесточенные бои, в ходе 
которых врангелевцы захватили Каховский 
плацдарм на левом берегу Днепра, имевший 
большое оперативное значение. В конце сен
тября из Юго-Западного фронта был выде
лен самостоятельный Южный фронт под ко
мандованием Фрунзе. В последних числах 
октября войска Южного фронта перешли в 
наступление и разбили главные силы Вран
геля в Северной Таврии, лишь наиболее бое
способным белогвардейским частям удалось 
пробиться в Крым. В ноябре части Красной 
Армии прорвали сильные укрепления на Пе
рекопском перешейке, переправились через 
озеро Сиваш у Чонгара и 17 ноября заверши

ли взятие Крыма. Остатки врангелевских 
войск с помощью французской эскадры эва
куировались в Турцию. Разгромом Врангеля 
была завершена в основном гражданская 
война на большей части территории страны. 

Очаги антибольшевистского сопротивления 
в Закавказье и Средней Азии были ликвиди
рованы в 1921 — 1922 гг. Весной и летом 
1921 г. были подавлены восстания кронштадт
ских моряков и тамбовских крестьян. На 
Дальнем Востоке борьба с белогвардейцами и 
японскими интервентами продолжалась до 
осени 1922 г. Во избежание военного столкно
вения с Японией Советское правительство об
разовало «буферную» Дальневосточную ре
спублику (ДВР), у которой имелась своя 
Народно-революционная армия. Все попытки 
японских интервентов ликвидировать ДВР 
силами белогвардейцев не увенчались успе
хом, и в июне 1920 г. Япония заключила с ней 
перемирие, вывела войска из Забайкалья, что 
позволило разбить белогвардейцев и занять 
Читу. В 1921 г. части Народно-революционной 
армии рассеяли белогвардейские отряды ба
рона Р. Ф. Унгерна, вторгшиеся в Забайкалье 
из Монголии. Разгром белогвардейцев в фев
рале 1922 г. под Волочаевском и в октябре в 
Приморье вынудил Японию эвакуировать 
свои войска с Дальнего Востока. Взятием час
тями Народно-революционной армии 25 ок
тября 1922 г. последнего опорного пункта 
японских интервентов — Владивостока за
вершилась гражданская война. В ней одержа
ли верх большевики, но их победу нельзя на
звать триумфом, ибо гражданская война была 
великой трагедией для всего народа, где обще
ство оказалось расколотым на две части. 
В ходе гражданской войны погибли наиболее 
активные социальные элементы народа с обе
их сторон, чьи энергия, талант не были ис
пользованы для созидательной деятельности. 



ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ 

Так в истории России называют события, 
преимущественно в 18 в. сопровождав

шие смену верховных правителей страны. 
Еще в дореволюционной историографии по
явилось понятие «эпоха дворцовых перево
ротов», подразумевавшее время от смерти 
Петра I в 1725 г. до восшествия на престол 
Екатерины II в 1762 г. Некоторые историки 
включают в это понятие и убийство Павла I в 
1801 г. и даже восстание декабристов в 
1825 г. На деле же первые перевороты про
изошли уже в конце 17 в. Тогда, в условиях 
кризиса русского традиционного общества и 
отсутствия законов о престолонаследии, по
сле смерти царя Федора Алексеевича (см. 
Россия при первых Романовых, Династия 
Романовых) в 1682 г., сторонники и родствен
ники царицы Натальи Кирилловны Нарыш
киной добились избрания на престол млад
шего из братьев-царевичей — Петра, минуя 
старшего Ивана. По существу, это и был пер
вый дворцовый переворот, совершенный 
мирным путем. Но уже две недели спустя 
Москву потряс стрелецкий бунт, спровоци
рованный родственниками царевича Ива
на — Милославскими. После кровавых рас
прав царями были провозглашены и Иван, и 
Петр, а реальная власть оказалась в руках их 
старшей сестры — Софьи. Показательно, что 
на сей раз для достижения своих целей заго
ворщики использовали военную силу — 
стрельцов, являвшихся полицейской опорой 
власти. Однако Софья могла править лишь до 
тех пор, пока ее братья оставались детьми, и 
она это хорошо понимала. По некоторым дан
ным, царевна готовила новый переворот, со
бираясь провозгласить себя самодержавной 
царицей. Но Петр опередил ее. В 1689 г., вос
пользовавшись слухом о походе стрельцов на 
Преображенское, царь бежал в Троице-Сер-
гиев монастырь и вскоре собрал там значи
тельные силы. Основу их составляли его по

тешные полки, позднее ставшие ядром ре
гулярной армии, ее гвардией, игравшей 
важную роль почти во всех последующих 
дворцовых переворотах. Открытое противо
стояние сестры и брата закончилось арестом 
Софьи и ее ссылкой в монастырь. Началось 
единоличное правление Петра. 

Петр Великий умер, не оставив наследника 
и, таким образом, не успев реализовать свой 

Царевна Софья Алексеевна 

(правительница, 1682— 1689). 
Весной 1682 г., когда царем был объявлен 10-летний 
Петр, а регентшей его мать, царица Наталья Кирилловна 
Нарышкина, началась борьба за власть между Нарыш
киными и Милославскими. По наущению последних не
довольные своим положением стрельцы и солдаты 
взбунтовались, овладели положением в Москве и по их 
желанию первым царем объявили Ивана Алексеевича 
(сын царя Алексея Михайловича от первого брака с Ми-
лославской), вторым — Петра, а регентшей — их сестру 
Софью. 



указ 1722 г., по которому царь имел право сам 
назначить себе преемника. Среди тех, кто мог 
в это время претендовать на трон, были внук 
Петра I — малолетний царевич Петр Алек
сеевич, императрица Екатерина Алексеевна 
и цесаревны Анна и Елизавета. Считается, 
что сперва Петр I собирался оставить пре
стол Анне, но затем передумал и поэтому ко
роновал (впервые в русской истории) свою 
жену Екатерину. Однако незадолго до смерти 
царя отношения супругов резко ухудшились. 

У каждого из претендентов 
были свои сторонники. Провор
нее всех оказался поддержи
вавший Екатерину А. Д. Мен-
шиков (см. Фаворитизм). На
строив соответствующим обра
зом гвардейские полки, он с их 
помощью добился провозгла
шения Екатерины самодер
жавной императрицей. Это не 
был в чистом виде дворцовый 
переворот, поскольку речь шла 
не о смене власти, а о выборе 
среди претендентов на трон, но 
сам способ решения вопроса 
предвосхитил грядущие собы
тия. Впрочем, в следующем пе
ревороте гвардия не участво
вала, а его жертвой стал сам 
Меншиков. Произошло это уже в 1728 г., в 
правление Петра И. Сосредоточивший в своих 
руках всю власть и полностью контролировав
ший молодого царя временщик неожиданно 
заболел, и, пока он болел, его политическим 
противникам князьям Долгоруким и А. И. Ос-
терману удалось приобрести влияние на царя 
и добиться от него указа сперва об отставке, а 
затем и о ссылке Меншикова в Сибирь. Это и 
был новый дворцовый переворот, ибо в ре
зультате власть в стране перешла к иной по
литической силе. 

Но и могущество Долгоруких оказалось не
долговечным. После неожиданной смерти Пет
ра II в январе 1730 г. в условиях династическо
го кризиса члены Верховного тайного совета 
предприняли попытку ограничения в России 
самодержавия и заставили избранную ими на 
трон Анну Ивановну подписать «кондиции». 
Поскольку свои планы верховники хранили в 
тайне, вся их затея носила характер настояще
го заговора, и, если бы их замысел удался, это 
означало бы изменение политического строя 
России. Но этого не случилось, а решающую 

роль вновь сыграли гвардейские офицеры, ко
торых сторонники самодержавия сумели во
время ввести во дворец. В нужный момент они 
столь решительно заявили о своей привержен
ности традиционным формам правления, что 
всем остальным ничего не оставалось, как 
только к ним присоединиться. 

Следующие десять лет страной правила 
Анна Ивановна, а когда в 1740 г. она умерла, 
регентом при малолетнем Иване Антоновиче 
стал герцог Э. И. Бирон (см. Бироновщина). 

Генералиссимус Александр Дани
лович Меншиков (1673 — 1729) — 
фаворит, любимец Петра I, крупней
ший государственный деятель, был 
президентом Военной коллегии и 
членом Сената. После смерти Петра I 
стал, по словам А. С. Пушкина, «по
лудержавным властелином». 
Портрет неизвестного художника. 

Не пользовавшийся популярностью и не име
ющий поддержки ни в одном слое общества, 
герцог вел себя заносчиво, вызывающе и 
вскоре поссорился даже с родителями мла
денца-императора, которых грозился вы
слать за границу. Между тем перспектива 
дожидаться совершеннолетия Ивана Анто
новича под властью Бирона никого не при
влекала, и менее всего гвардейцев, кумиром 
которых была дочь Петра I цесаревна Елиза
вета Петровна. Этими настроениями вос
пользовался фельдмаршал Б. К. Миних, для 
которого Бирон был препятствием к верши
нам власти. В ночь на 9 ноября 1740 г. предво
дительствуемый им отряд из 80 гвардейцев 
ворвался в Летний дворец, арестовал спря
тавшегося от них под кровать Бирона. Веро
ятно, многие из участников переворота 
думали, что теперь императрицей станет 
Елизавета, но это не входило в планы Мини-
ха и правительницей была объявлена мать 
Ивана Антоновича — Анна Леопольдовна. 

Ликование, охватившее петербургских 
жителей по поводу свержения Бирона, веко-



ре сменилось унынием: Анна Леопольдовна 
была женщиной доброй, но ленивой и совер
шенно неспособной управлять государством. 
Между тем у всех на устах было по-прежне
му имя Елизаветы. Для гвардейцев и жите
лей Петербурга она была прежде всего до
черью Петра Великого, чье царствование 
вспоминали как время славных боевых по
бед, грандиозных преобразований и вместе с 
тем порядка и дисциплины. Люди из окруже
ния Анны Леопольдовны видели в Елизавете 
угрозу и требовали от правительницы уда
лить опасную конкурентку из Петербурга, 
выдав замуж за какого-нибудь мелкого не
мецкого принца, или попросту отправить в 
монастырь. Такая опасность, в свою очередь, 
и Елизавету подталкивала к заговору. К за
говору склоняло Елизавету и ее собственное 
окружение, в котором были и иностранцы, 
преследовавшие собственные интересы (см. 
Иностранцы в России). Так, врач цесаревны 
Лесток свел ее с французским послом марки
зом Шетарди, рассчитывавшим в случае 
прихода Елизаветы к власти на отказе Рос
сии от союза с Австрией и сближение с Фран
цией. Изменения русской внешней политики 
добивался и посол Швеции Нолькен, надеяв
шийся добиться пересмотра условий Ни-
штадтского мира 1721 г., закрепившего за 
Россией владения в Прибалтике (см. Русско-
шведские войны в 16 — 19 в.). Но Елизавета 
не собиралась отдавать Швеции земли, с та
ким трудом завоеванные ее отцом, да и в ино
странцах она не слишком нуждалась. Напро
тив, именно обилие иностранцев при дворе 
было одним из факторов, раздражавших и 
гвардию, и петербургских жителей. 

В ночь на 25 ноября 1741 г. Елизавета пове
ла роту гренадер Преображенского полка к 
Зимнему дворцу. Солдаты на плечах внесли 
цесаревну во дворец, блокировали все входы 
и выходы из него, арестовали Анну Леополь
довну и ее семью и провозгласили цесаревну 
императрицей. 

Елизавета Петровна заранее позаботилась о 
преемнике, уже в самом начале царствования 
объявив им своего племянника Петра Федоро
вича, сына сестры Анны. Привезенный в Рос
сию в раннем юношеском возрасте, этот внук 
Петра Великого так и не сумел ни полюбить, 
ни хорошенько узнать страну, которой ему 
предстояло управлять. Его импульсивный ха
рактер, любовь ко всему прусскому и откро
венное презрение к русским национальным 

обычаям, наряду с отсутствием задатков госу
дарственного деятеля, пугали русских вель
мож, лишали их уверенности в завтрашнем 
дне — своем собственном и всей страны. Су
ществует предположение, что сама Елизавета 
Петровна хотела лишить великого князя на
следства, объявив своим преемником родив
шегося в 1754 г. у Петра и его жены Екатерины 
сына Павла. На этот случай у Екатерины, вов
се не желавшей из-за сумасбродного мужа 
лишиться власти, был разработан план пе
реворота, который все же сделал бы Петра 
императором. Однако некоторые русские 
вельможи, в частности канцлер А. П. Бесту
жев-Рюмин, стали подумывать о том, чтобы 
вместо Петра возвести на престол его жену. 
Но Бестужев попал в опалу и был сослан, а 
Елизавета так и не решилась осуществить 
свои намерения. 25 декабря 1761 г., когда Ели
завета умерла, Петр III стал императором. 

Поведение Петра на троне оправдало самые 
худшие опасения придворных. По столице да 
и по всей стране поползли слухи о намерениях 
царя заменить православие протестантизмом, 
а русских гвардейцев — голштинцами. В об
ществе осуждали поспешное заключение 
мира с Пруссией, показное прусофильство 
императора и его планы начать войну с Да
нией. И едва ли не с первых дней его царство
вания вокруг него стал созревать заговор, во 
главе которого встала Екатерина. Супруги ни
когда не ладили, но теперь Петр открыто вы
казывал пренебрежение жене и сыну, появ
лялся везде в обществе своей фаворитки 
Е. Р. Воронцовой, и Екатерина понимала, что 
ей грозит тюрьма или высылка за границу. 
Она была не из тех, кто легко мирится с судь
бой, а обстоятельства были таковы, что найти 
сторонников не составляло труда. Активными 
участниками заговора были популярные в 
гвардейской среде братья Орловы, воспита
тель великого князя Павла Н. И. Панин и его 
племянница княгиня Е. Р. Дашкова, гетман 
Украины К. Г. Разумовский и другие. 

В ночь на 28 июня 1762 г. А. Г. Орлов привез 
Екатерину из Петергофа в казармы Измай
ловского полка в Петербурге, где гвардейцы 
дружно принесли присягу новой самодержи
це. К 9 утра, сопровождаемая солдатами, 
Екатерина прибыла к Казанскому собору, 
куда вскоре подошли Семеновский, Преобра
женский и Конногвардейский полки. Сюда 
же привезли Павла. В присутствии вельмож 
тут состоялось торжественное провозглаше-


