
ние Екатерины императрицей, а ее сына на
следником. Из собора она направилась в Зим
ний дворец, где присягу принесли члены Се
ната и Синода. Между тем Петр III утром 
28 июня прибыл со свитой из Ораниенбаума в 
Петергоф и обнаружил исчезновение жены. 
Вскоре стало известно о случившемся в Пе
тербурге. У императора еще были верные 
ему силы, и, прояви он решительность, воз
можно, ему удалось бы переломить ход собы
тий. Но Петр колебался и лишь после долгих 
раздумий решил попытаться высадиться в 
Кронштадте. К этому времени, однако, там 
уже находился посланный Екатериной адми
рал И. Л. Талызин, и императору пришлось 
вернуться в Петергоф, а затем ему не оста
лось ничего иного, как подписать свое отре
чение. Вскоре он был убит. 

Так началось 34-летнее царствование Ека
терины П. Не раз за это время, особенно в пер
вые годы, предпринимались попытки новых 
переворотов (самой серьезной из них была по
пытка В. Я. Мировича в 1764 г. освободить из 
Шлиссельбургской крепости Ивана Антоно
вича), но все они провалились, и в 1796 г., когда 
Екатерина умерла, на российский престол 
взошел император Павел I. Многими чертами 
характера он напоминал отца: был также 
вспыльчив, импульсивен, непредсказуем, де
спотичен. Как и 34 годами ранее, придворные, 
сановники и генералы не знали, что их ждет 
завтра: стремительный взлет или опала. Ув
лечение же царя военщиной, его стремление 
насадить в армии прусские порядки и палоч
ную дисциплину вызывали резкое неприятие 
среди военных, причем на сей раз не только в 



Братья Орловы — непосредственные организаторы и 
наиболее активные исполнители дворцового переворота 
в мае 1762 г., сделавшего Екатерину II императрицей. 

Князь Алексей Григорьевич Орлов (1737 — 1808) ко
мандовал русской эскадрой в Средиземном море. За по
беду при Чесме во время первой русско-турецкой войны 
1768 — 1774 гг. получил титул Чесменского. На портрете 
(слева) он жезлом указывает на морские корабли. 

Граф Григорий Григорьевич Орлов (1734 — 1783) — 
фаворит Екатерины II, генерал-фельдцейхместер рус
ской армии. В 1771 г. послан Екатериной II в Москву для 
организации мер по прекращению эпидемии чумы (на 
портрете он обращен в сторону Красной площади). 

Жалованная грамота, выданная 
в 1775 г. Екатериной II Григорию 
Орлову на право владения зем
лями и крестьянами. Пышность 
оформления документа подчер
кивала его значение. В грамоте 
говорится, что Григорий Орлов 
получает «в вечное и потомст
венное владение» земли, засе
ленные 6000 крепостных кресть
ян. 

гвардии, но и во всей армии. Так, например, 
антиправительственный кружок/состоявший 
из офицеров, существовал в Смоленске. Когда 
же недовольство царем-самодуром стало 
всеобщим, новый заговор против Павла созрел 
в Петербурге. Заговорщики заручились под
держкой великого князя Александра Павло
вича, по-видимому обещая ему, что не при
чинят Павлу физического вреда и лишь 
заставят подписать отречение от престола. 
В ночь на 11 марта 1801 г. группа офицеров 
ворвалась в покои императора в Михайлов
ском замке. Насмерть перепуганного Павла 
они нашли спрятавшимся за ширмой. Завя
зался спор: от императора требовали отрече
ния в пользу Александра, но он отказывался. 
И тогда заговорщики набросились на Павла. 
Один из них ударил его золотой табакеркой в 

было бы, конечно, результатом переворота, но 
не дворцового, а государственного. Впрочем, 
четкой границы между этими двумя понятия
ми нет. И если свержение Меншикова в 1728 г. 
было однозначно дворцовым переворотом, то 
события 1741, 1762 и 1801 гг. вполне можно 
считать переворотами государственными. 

Долгое время считалось, что «эпоха двор
цовых переворотов» в России 18 в. была по
рождена указом Петра I 1722 г., предоста
вившим самодержцам право самим избирать 
себе наследника. Однако это неверно, ведь 
указ вообще стал первой попыткой законода
тельного регулирования порядка престоло
наследия. Одна из причин дворцовых перево
ротов в том, что после смерти Петра II в 
царской семье не осталось прямых наследни
ков по мужской линии и претендовать на 

висок, другой стал душить шарфом. Вскоре 
все было кончено. 

Некоторые историки как попытку перево
рота склонны рассматривать и восстание на 
Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Дейст
вительно, в нем также принимали участие 
солдаты и офицеры расквартированных в сто
лице полков, в основном гвардейских. Однако 
главари восставших стремились не просто за
менить одного самодержца на другого, но из
менить политический строй России. И в этом 
принципиальная разница. Если бы задуман
ное декабристами осуществилось, то это 



трон с равным правом могли разные члены 
семьи. Но гораздо важнее, что перевороты 
были своеобразным проявлением обществен
ного мнения и даже, более того, показателем 
зрелости русского общества, ставшей пря
мым следствием петровских реформ начала 
века. Так, в 1741 г. было широко распростра
нено недовольство бездеятельностью прави
тельства и «засильем иностранцев», в 1762 и 
1801 гг. русские люди не захотели мириться с 
самодурами на троне. И хотя непосредствен
ными исполнителями заговоров всякий раз 
выступали гвардейцы, они выражали на
строения гораздо более широких слоев насе
ления, ведь сведения о том, что происходило 
во дворце, широко распространялись по Пе
тербургу через дворцовых служителей, ча
совых солдат и т. д. В самодержавной России, 
в отличие от стран с демократической по
литической системой, общественное мнение 
выражалось через дворцовые и государст
венные перевороты — столь своеобразным и 
даже уродливым образом. С этой точки зре
ния становится понятным, что не соответст
вует действительности широко распростра
ненное мнение, будто гвардейцы действовали 
лишь в интересах кучки дворян. Более того, 
подсчитано, например, что подавляющее 
большинство гренадер, возведших на пре
стол Елизавету Петровну, были выходцами 
из крестьян. 

ДВОРЯНСТВО 

Слово «дворянин» появилось в летописях 
13 в. Первоначально оно означало людей, 

находящихся на службе при дворе князя. 
В самых ранних новгородских текстах «дво
ряне» заменяют такие понятия, как «мужи» и 
«дружина», откуда можно утверждать, что 
изначально к ним причислялись не все люди, 
находившиеся на службе при великокняже
ском дворе, а лишь приближенные к князю 
лица, его советники, дружина. В 13 в. в тех 
же новгородских летописях появляется и 
термин «божий дворянин» применительно к 
рядовым рыцарям Ливонского ордена. Оче
видно, в своем исходном значении дворя
нин — это воин, дружинник из привилегиро
ванного сословия, находящийся на службе 
при дворе более знатного феодала, КНЯЗЯ. 

Слово «дворянин» в новгородских летопи
сях сначала относится к окружению великих 

князей, с которыми новгородцы воевали, 
т. е. определяет структуру, чуждую Новгоро
ду, где не было правящей династии (см. Нов
городская феодальная республика). Во вла-
димиро-суздальских, ростовских летописях 
того же времени вместо слова «дворянин» в 
таких же текстах употребляются слова «боя
ре» и «слуги». Там, где были правящие 
князья и их дворы, лиц, служивших при дво
ре, называли словами, точно обозначавшими 
их службу, а значит, и место в системе вели
кокняжеского двора. Это бояре, окольничие, 
тысяцкие, воеводы, наместники, оружничие, 
стольники и другие. В документах, вышед
ших из канцелярии великих князей, слово 
«дворянин» появляется позже. 

В конце 15 в. складывается Государев двор. 
Его составляют люди, находившиеся на 
службе у московского великого князя, затем 
царя. Состав этого двора в Москве разнообра
зен: князья и бояре, казначеи и печатники, 
постельничие, ловчие, сокольники. В середи-

Поместная конница в походе . 

Из книги С. Герберштейна «Записки о Московии». 16 в. 
За несение государственной службы дворянин награж
дался поместьем — земельным владением, которое не 
могло быть продано, обменено или передано по наследст
ву (конец 15 — начало 18 в.). Дворяне-помещики по тре
бованию великого князя должны были являться на 
службу с вооруженными людьми из числа своих кресть
ян или холопов «конно, людно и оружно». 



П. А. Демидов. Портрет художника Д. Г. Левицкого. 
1773. 
Демидовы — русские заводчики и землевладельцы. 
Дворянство получили при Петре I в 1720 г. В 19 в. пе
реходят в состав придворной знати. Анатолий Деми
дов был женат на племяннице Наполеона I — прин
цессе Матильде, купил титул князя Сан-Донато. 
Павел Демидов — почетный член Петербургской 
академии наук, ежегодно вносил по 20 тыс. рублей «на 
награды за лучшие по разным частям сочинения в 
России» и по 5 тыс. рублей «на издания увенчанных 
АН рукописных творений». Из этих сумм с 1832 г. 
АН ежегодно присуждала Демидовские премии. 

не 16 в. к ним прибавляются думные дворяне 
и думные дьяки. Это те рядовые представи
тели Государева двора, которые привлека
лись для работы в высшем государственном 
органе — Боярской думе. Иван Грозный хо
тел таким образом расширить узкосослов
ный состав Думы за счет своих неродовитых 
любимцев. Но все остальные категории лиц, 
служивших при дворе царя, назывались по 
своей конкретной должности. Естественно, 
думный дворянин мог быть постельничим, 
оружничим по своей придворной службе. 

Рядовые члены Государева двора до конца 
16 в. назывались «детьми боярскими»: мос
ковские служили в столице, городовые — в 
других городах. 

В более широком смысле, обозначавшем 
принадлежность к привилегированному 
классу, а не только к Государеву двору, слово 
«дворянин» употребляется с конца 16 в.: оно 

заменяет понятие «дети боярские». В это 
время различаются «московские дворяне», 
преимущественно лица Государева двора, и 
«городовые дворяне» — вчерашние «дети бо
ярские» из разных городов. Одновременно 
расширяется состав войска: в нем появляют
ся отряды стрельцов и казаков, не всегда 
принадлежавших к правящему классу слу
жилых землевладельцев. Слово «дворянин» в 
данном случае выделяет вчерашних детей 
боярских из других сословий. 

В 17 в. слово «дворянин» имеет более широ
кий смысл: есть «выборные дворяне» — 
часть провинциальных землевладельцев, 
участвовавшая в официальных церемониях. 
«Московские дворяне» — это все тот же Го
сударев двор; «ратные дворяне» — дворяне, 
несущие воинскую службу по городам. С се
редины 17 в. появляется и слово «дворянст
во». Основным средством существования для 



Г. Р. Державин . Портрет художника 
В. Л. Боровиковского. 1795. 
Великий русский поэт и государствен
ный деятель Гаврила Романович Держа
вин (1743 — 1816) происходил из древ
него дворянского рода. В 15 в. при 
великом князе Василии Темном татарин 
мурза Багрим приехал из Большой 
Орды в Москву на службу. Великий 
князь его простил и жаловал землями. 
От Багрима, по записи Бархатной книги 
российского дворянства, произошли 
многие видные фамилии и среди них 
Нарбековы. Один из Нарбековых полу
чил прозвище Держава; от него и про
изошел род Державиных. 

Родовые гербы русских дворянских фамилий : Скавронских ( в в е р х у с л е в а ) , 
М. Воронцова ( в в е р х у с п р а в а ) , А. и П. Шуваловых ( в н и з у с л е в а ) и А. Разумов
ского. 

дворян все это время оставались доходы с их 
земельных владений. Члены Государева дво
ра получали доходы от выполнения обязан
ностей государственного управления. 

Изменение понятия «дворянин» на протя
жении нескольких веков отражает принцип 
формирования правящего класса Русского 
государства. До конца 15 в. фактически су
ществовали дворы великих и удельных кня
зей; лишь с 16 в. начался активный процесс 
образования дворянства как единого правя
щего класса России. Верхушкой его был Го
сударев двор, состоявший в основном из дво
ра московских великих князей. В 16 в. 
прямой путь для продвижения по службе у 
московских «детей боярских» — воинское 
дело и придворная служба; для провинци
альных — служба в государственных уч
реждениях, приказах. Она требовала грамот
ности, умения хорошо излагать мысли, часто 

знания иностранных языков, законов. И в на
чале 17 в. после избрания на царство новой 
династии Романовых в разоренной Москве 
появляется в старых и вновь создававшихся 
государственных учреждениях — приказах 
большое число незнатных чиновников из 
провинции. Служба в административном ап
парате давала возможность через опреде
ленное время возглавить приказ, стать дум
ным дьяком. Уже во второй половине 17 в. 
Государев двор во многом состоял из сыновей 
вчерашних провинциальных дворян, дьяков, 
начинавших свою карьеру с придворной 
службы, так же как в 16 в. это делали сы
новья московских бояр и «детей боярских». 

Впервые сословная структура российского 
дворянства, а также правила приема в него 
были определены в Табели о рангах, издан
ной Петром I в 1722 г. (см. Чины, звания, ти
тулы в дореволюционной России). Основой 



жизни дворянства была государственная 
служба, преимущественно военная. Табель 
установила 14 рангов (классов). Самые низ
шие чины гражданского ведомства набира
лись из непривилегированных сословий, но, 
дослужившись до определенного чина, они 
могли получить дворянство. В 18 — 19 вв. 
этот ранг все поднимался, и стать дворяни

ном было непросто. Табель о рангах впервые 
в истории России определяла условия, необ
ходимые для принятия в правящий класс. 

При Петре I появились дворянские ти
тулы — «граф» и «барон», которые импе
ратор мог пожаловать за службу или особые 
заслуги. До этого существовал лишь кня
жеский титул, который по праву рождения 

Государственный му
з е й керамики и 
«Усадьба Кусково 
XVII I в.». 
Усадьба Кусково при
надлежала графам 
Шереметевым. Ее ан
самбль включает дво
рец, построенный в 
стиле классицизма, 
регулярный, укра
шенный скульптура
ми парк с павильонами 
«Грот», «Оранжерея», 
«Эрмитаж», «Италь
янский» и «Голланд
ский» домики. 

Государственный му
зей керамики и 
«Усадьба Кусково 
XVIII в.». 
Внутренний вид двор
ца. 



принадлежал семьям, ведущим начало от 
Рюрика или Гедимина — князей, с чьими 
именами связывалось происхождение древ
них династий (см. Династия Рюриковичей). 

К концу 18 в. появился еще ряд законов, 
дававших право на дворянство лицам, имев
шим ученые звания, обладавшим значитель
ным капиталом (последним через звание 
«потомственного гражданина»). Подобные 
законы делали государственную службу 
привлекательной для лиц недворянского 
происхождения, расширяли ряды чиновни
ков и младших офицеров. 

Указ о вольности дворянства 1762 г. осво
бодил правящий класс от необходимости слу
жить государству (см. Политика «просве
щенного абсолютизма»). К концу 18 в. 
меняется и корпоративная структура дво
рянства: на смену родовому принципу прихо
дит территориально-корпоративный. Дворя
не каждой губернии России составляют 
единую общность — губернское дворянство, 
которое собирается на губернские собрания, 
выбирает предводителя и правление. В 19 в. 

появляется тип столичного барина, провин
циального помещика, который нигде не слу
жит, занимается собственным хозяйством. 
К концу века многие из них стали заводчика
ми, предпринимателями, занимались куль
турной деятельностью в земстве, ученых гу
бернских комиссиях. 

ДЕКАБРИСТЫ 

Вначале 19 в. многие просвещенные люди в 
России все яснее понимали необходимость 

кардинальных перемен в сфере социально-
экономических отношений и государственного 
строя в условиях буржуазных революций на 
Западе и начавшегося разложения феодаль
но-крепостнической системы. Они видели, что 
самодержавие не желает да и не может прове
сти необходимые преобразования. В резуль
тате передовая часть общества стала в оппо
зицию власти, резко критикуя последнюю, 
проявляя стремление к революционной борь-

На Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Акварель К. И. Кольмана. 1830-е гг. 



Павел Иванович Пес
тель (1793 — 1826) — 
руководит ел ь Южно г о 
общества . К а з н ен в 
1826 г. 

«На с т о ящая моя исто
р и я з а к люч а е т с я в двух 
словах : я с трас тно лю
бил мое отечество , я же
л а л его с ч а с т ь я с энту
зиа змом» — это с троки 
и з последнего письма 
Пе с т е л я . 

Кондратий Федорович 

Рылеев (1785 — 

1826) — поэт , руководи

тель Северного обще

ства. К а з н е н в 1826 г. 

К в а р т и р а Р ы л е е в а был а 

н а с т о ящим штабом 

готовящегося воору

женного в ы с т у п л е н и я в 

дни, п р е д ш е с т в о в а в ш и е 

14 д е к а бря . Ему был а 

поручена о т в е т с т в енн а я 

миссия : вмес т е с Пущи

ным в р у чи т ь ч л е н а м Се

ната «Манифе с т к рус

скому народу» . 

Сергей Иванович Му
равьев-Апостол (1796 — 
1826) — член Южного 
общества , руководитель 
восстания Черниговско
го полка. Ка знен в 1826 г. 
В своих «Записках» Ни
колай I т ак о т зывае т ся о 
нем: «Одаренный не
обыкновенным умом, 
получивший отличное 
образование.. . он был в 
своих мысля х дерзок и 
самонадеян до сумасше
ствия, но вместе скрытен 
и необыкновенно тверд». 

Иван Дмитриевич 
Якушкин (1793 — 
1857) — ч л ен Северного 
общества . При го вор ен к 
20 годам каторги . 
Я к у ш к и н всегда был 
с торонником с амых ре
ш и т е л ь н ы х действий . 
О т п р а в л я я его в Петро
павлов скую крепость , 
Нико л ай I пис ал : «При
сылаемого Я к у ш к и н а 
з а ков а т ь в н о ж н ы е и 
р у чные ж е л е з а , посту
па т ь с ним строго и не 
инач е с о д е р ж а т ь к а к 
злодея . 14 я н в а р я 
1826 г.». 

Петр Григорьевич Ка
ховский (1797 — 
1826) — ч л ен Северного 
общества . Во в р е м я вос
с т ания на Сена т ской 
п л оща ди смер т е л ьно 
р а ни л генерал-губерна
тора Санк т -Пе т е рб ур г а 
Милор а до вич а и пол
ковника С тюрл е р а , 
я в и в ш и х с я д л я перего
воров с в о с с т а вшими . 
К а з н е н в 1826 г. 

бе с правительством. Движение декабри
стов — первая серьезная попытка со стороны 
недовольных противостоять власти. Отече
ственная война 1812 г. вызвала взрыв патри
отизма в русском обществе; во время загра
ничных походов 1813 — 1814 гг. их участники 
поближе познакомились со строем жизни 
европейских государств и увидели, до какой 
степени отсталой страной была самодер
жавно-крепостническая Россия. Уже с 1815 г. 
в Санкт-Петербурге появились офицерские 
кружки, где обсуждалось положение в России. 
Гвардейские офицеры, охваченные жаждой 
решительных перемен, А. Н. и Н. М. Му
равьевы, С. И. и М. И. Муравьевы-Апостолы, 
С. П. Трубецкой, И. Д. Якушкин явились ини
циаторами создания в в 1816 г. «Союза спасе
ния», именовавшегося также «Обществом ис
тинных и верных сынов Отечества». Органи
зация эта, объединившая около 30 человек, 
носила строго конспиративный, заговорщиче
ский характер: предполагалось захватить 
власть путем вооруженного переворота и ца
реубийства, а затем сверху провести необхо
димые преобразования — отменить крепост
ное право и ввести конституцию. 

Но по мере того как организация расширя
лась, в ней стали преобладать сторонники пе
ремен, не желавшие прибегать к революци
онным средствам. С их точки зрения, власть 
нужно было не свергать, а подталкивать к 
преобразованиям. Под влиянием подобных 
настроений «Союз спасения» в 1818 г. был 
преобразован в «Союз благоденствия». У него 
имелся устав «Зеленая книга». Новая органи
зация, включавшая около 200 членов, состоя
ла из коренной управы и местных управ в 
Санкт-Петербурге, Москве, на Украине. Она 
ставила перед собой те же цели, что и пред
шествовавший ей «Союз спасения». Добиться 



их члены «Союза благоденствия» пытались 
прежде всего путем широкой пропаганды 
своих взглядов — в печати, в салонных бесе
дах, в проектах, предлагаемых на рассмотре
ние правительства. Кроме того, они вели до
вольно широкую филантропическую и 
просветительскую деятельность. 

Преобразовательные устремления «Сою
за» не встретили отклика со стороны прави
тельства. В 1821 г. радикально настроенные 
члены «Союза благоденствия» организовали 
его роспуск, с тем чтобы избавиться от «ми
ролюбиво» настроенных, колеблющихся, 
случайных людей и вернуться на путь рево
люционной борьбы. В том же году в Санкт-
Петербурге возникло Северное общество, а 

на Украине, где была расквартирована зна
чительная часть русской армии, — Южное 
общество. Их руководители — Н. М. Муравь
ев и П. И. Пестель — разработали четкие и 
обстоятельные программы реформ. 

Н. М. Муравьев в своей «Конституции» 
предлагал ввести в России конституционную 
монархию и основные политические свободы. 
Царь оставался главой исполнительной вла
сти, а высшим органом законодательной 
власти должно было стать Народное вече, 
избираемое на основе довольно высокого 

Восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Фрагмент картины 
художника В. Ф. Тимме. 
Гвардейский конный полк въезжает на Сенатскую площадь для разгрома вос
ставших. 

(500 руб.) имущественного ценза. Крепостное 
право отменялось, и каждый выходящий на 
волю крестьянин наделялся двумя десятина
ми земли, что было, конечно, слишком мало 
для ведения хозяйства. 

«Русская правда» П. И. Пестеля была ради
кальнее во всех отношениях. Россия у Песте
ля — демократическая республика, все орга
ны которой — законодательный, Народное 
вече, и исполнительный, Державная дума, — 
формировались бы путем всеобщих для муж
чин выборов без какого-либо имущественного 
ценза. Крепостное право ликвидировалось, 
причем из казенных, монастырских и час
тично конфискованных у крупных помещиков 
земель создавался общественный фонд, из ко

торого каждый земледелец 
получал в пользование надел, 
обеспечивающий минимум его 
потребностей. Эту землю нель
зя ни продавать, ни заклады
вать. Остальная земля состав
ляла частный фонд и могла 
переходить из рук в руки, слу
жа «доставлению изобилия» 
тем, кто успешно вел свое хо
зяйство. Столицу государства 
(по Пестелю — унитарного, по 
Муравьеву — федеративного) 
предполагали перенести в Ниж
ний Новгород. Для проведения 
преобразований планировалось 
установить на время диктатуру 
в лице Временного революцион
ного правительства. 

Программные документы де
кабристов, чрезвычайно инте
ресные для характеристики 
общественного движения, но
сили в целом весьма умозри
тельный, абстрактный харак
тер, основывались не столько 

на знании реальных условий русской жизни, 
сколько на отвлеченных теоретических рас
суждениях. Что касается методов действия, 
то новые организации вернулись на путь за
говора и подготовки вооруженного переворо
та. 14 декабря 1825 г., после смерти Алексан
дра I, Северное общество, воспользовавшись 
обстановкой междуцарствия, вывело на Се
натскую площадь в Санкт-Петербурге неко
торые гвардейские части, пытаясь сорвать 
присягу новому царю — Николаю I. 29 декаб
ря на Украине вспыхнуло инспирированное 



Южным обществом восстание Черниговского 
полка. Их участники действовали неуверен
но, и оба восстания были подавлены Никола
ем I, который затем беспощадно расправился 
с восставшими. Следственный комитет, 
учрежденный в Санкт-Петербурге по делу 
декабристов, организовал политический про
цесс, по размаху дотоле невиданный в Рос
сии. 121 человек предстал перед Верховным 
уголовным судом. Пятеро руководителей 
движения — поэт К. Ф. Рылеев, П. И. Пес
тель, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бесту
жев-Рюмин и П. Г. Каховский — были пове
шены; остальных декабристов царский суд 
осудил на каторжные работы, ссылку в 
Сибирь, разжаловал в солдаты. Только через 
30 лет, в 1856 г., после смерти Николая I и 
восшествия на престол нового царя — Алек
сандра II, оставшиеся в живых декабристы 
были помилованы и получили разрешение 
вернуться в Европейскую часть России. 

Первыми революционерами в России стали 

представители передового дворянства, ока
завшиеся более восприимчивыми к прогрес
сивным идеям, чем молодая русская буржуа
зия, политически и экономически слишком 
слабая и не завершившая процесс своего 
формирования. В России, в отличие от стран 
Западной Европы, не сложилось массовое и 
мощное третье сословие, способное стать во 
главе борьбы против феодальных порядков. 
Налицо определенное противоречие между 
дворянским составом участников декабрист
ского движения и буржуазным характером 
их программных требований. Декабристы по
ложили начало революционному движению в 
России, вдохновив следующее поколение ре
волюционеров. Но подавляющее большин
ство российского общества первой трети 19 в. 
было не готово к восприятию их идей. Дво
рянские революционеры намного опережали 
свое время, они не могли получить массовую 
поддержку в стране. 

МИЛИЦА ВАСИЛЬЕВНА НЕЧКИНА 
(1901 — 1985) 

В советскую истори
ческую науку М. В. Неч
кина вошла как осново
положник изучения 
революционного движе
ния в России первой по
ловины 19 в., и прежде 
всего движения декабри
стов (само понятие «дви
жение декабристов» было 
введено именно Нечки-
ной). Она же впервые де
тально исследовала с о 
циальные корни и истоки 
формирования идеологии 
дворянского революци-

онного движения, мотивы участия в нем видных предста
вителей дворянства того времени, программные доку
менты и сам ход восстания 14 декабря 1825 г. 

Интересовалась Нечкина и проблемами русского р е 
волюционного движения более позднего времени. Так, 
сна в своих работах подробно анализировала деятель-
ность одной из первых революционных организаций 
разночинцев — «Земли и воли». Прекрасное знание 
русских революционных традиций позволило Нечкиной 
также издать ряд тематических сборников исторических 

документов, среди которых были источники по восста
нию декабристов, материалы вольной русской типогра
фии А. И. Герцена в Лондоне и др. 

Другой не менее важной областью интересов Нечки
ной была история исторической науки в России. С ее 
именем связано издание многотомных «Очерков истории 
исторической науки в СССР» — наиболее полного на с е 
годняшний день систематического изложения развития 
русской исторической мысли от ее возникновения до на
ших дней, а также специализированного издания «Исто
рия и историки», выходящего и сейчас. 

Одно из самых фундаментальных исследований 
Нечкиной посвящено крупнейшему русскому историку 
В. О. Ключевскому. В нем она подвергла тщательному 
анализу основные этапы жизни историка, осветила 
эволюцию его взглядов на русскую историю, показала 
формирование знаменитой концепции Ключевского, как 
она известна ныне. Нечкина возглавляла работу по и з 
данию малоизвестных до того материалов архива Клю
чевского. 

В 1953 г. Нечкина была избрана членом-корреспон
дентом, а в 1958 — членом АН СССР. Профессор Нечки
на читала лекции студентам Московского университета, 
слушателям Академии общественных наук. Она — автор 
учебников и учебных пособий по истории России. 



ДЕМОГРАФИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 

Историческая демография — специаль
ная историческая дисциплина, которая 

занимается изучением населения (народона
селения), того, каким образом оно воздейст
вует на ход исторического процесса, а также 
как те или иные события прошлого отража
лись на изменении численности населения. 
Историческая демография тесно связана с 
демографией — наукой о населении вообще, 
использует ее понятия и категории, но при
меняет их по отношению к прошлому. 

Главное место в исторической демографии 
занимает воспроизводство населения в раз
ные исторические эпохи. Оно определялось 
соотношением числа родившихся и умерших 
людей, поэтому основными понятиями исто
рической демографии являются «рождае
мость» и «смертность». В свою очередь, каж
дое из этих понятий соприкасается со 
множеством других. Так, чтобы установить, 
сколько детей появлялось на свет в то или 
иное время, сколько из них выживало, а 
сколько — умирало, надо знать особенности 
демографического поведения людей, их от
ношение к семье, браку, количеству детей. 
Необходимо иметь представление об уровне 
жизни населения, его медицинском обслужи
вании, степени распространенности заболе
ваний и эпидемий, помощи, которая оказыва
лась матерям и детям, и о целом ряде других 
явлений общественной жизни, оказывающих 
воздействие на рождаемость. 

Точно так же обстоит дело со смертностью. 
Чтобы объяснить, почему менялась средняя 
продолжительность жизни людей, по каким 
причинам одни категории населения жили на 
свете дольше, чем другие, какое влияние это 
оказывало на состояние общества, нужны 
знания о причинах смертности (по видам за
болеваний, травм, увечий, преступлений 
против личности и др.), о системе здравоох
ранения, условиях труда и отдыха и т. п. На
пример, продолжительность жизни мужчин 
в России в среднем всегда была меньше, чем 
женщин. Чем это вызывалось? На этот и дру
гие подобные вопросы отвечает историческая 
демография. 

Если в стране число родившихся превыша
ет число умерших, то динамика (движение) 
населения рассматривается как положитель
ная, если наоборот, то как отрицательная. Из
мерение демографических процессов обыкно

венно производится в промиллях, т. е. показа
теле соответствующего числа (родившихся, 
умерших и т. п.) на 1000 человек населения. 
Так, в 1926 г. уровень рождаемости в стране 
составил 47%0, т. е. родились 47 человек на 
1000; уровень смертности — 22%0 (умерло 
22 человека на 1000). Разница между первым и 
вторым показателями называется коэффици
ентом естественного воспроизводства населе
ния, который в данном случае является поло
жительным и равен +25%о. 

Историческая демография изучает также 
потери населения, анализируя негативные 
демографические изменения, вызванные 
природными, социальными и политическими 
катаклизмами (землетрясения, неурожаи, 
голод, войны, революции и т. д.). Они вызыва
ли массовые преждевременные смерти (на
пример, убитые в ходе военных действий). 
Уровень рождаемости в такие годы также 
резко снижается из-за гибели людей, раз
рыва семейных связей, тогда как уровень 
смертности растет. Увеличивается также 
эмиграция населения. Различают прямые и 
косвенные потери населения. К прямым по
терям относится число погибших людей, к 
косвенным — число тех, которые не роди
лись вследствие нарушения естественного 
хода демографических процессов. 

Каждой исторический эпохе свойственны 
свои закономерности воспроизводства населе
ния. На ранних ступенях развития общества 
демографические процессы характеризуются 
высоким уровнем рождаемости и смертности. 
В результате прирост населения оказывается 
невысоким. С вступлением общества в совре
менную эпоху, с развитием промышленности, 
ростом городов, образования и культуры из
меняется образ жизни людей, их взгляд на 
брак, семью, деторождение. Все это приводит 
к снижению смертности, особенно детской, 
тогда как рождаемость, в силу инерции или 
традиций, еще остается высокой. Происходит 
так называемый демографический взрыв, от
мечаемый бурным ростом населения. Но по
степенно рождение детей начинает созна
тельно регулироваться со стороны семьи или 
государства. Естественный прирост все более 
приближается к уровню простого воспроиз
водства населения страны. 

Основным источником для демографиче
ских расчетов являются переписи населения. 
Первая перепись в России была проведена в 
1897 г. До этого сведения о населении страны 



историкам приходилось выискивать бук
вально по крохам из различных источников 
(см. Источники исторические) и на их осно
ве делать приблизительные оценки. 

Согласно этим оценкам, население России 
в середине 16 в. определялось цифрой в 6 — 
7 млн. человек. Через столетие оно выросло 
примерно до 14 — 16 млн. человек. Главным 
фактором роста стало присоединение новых 
территорий, тогда как естественный прирост 
населения был невелик. Громадными люд
скими потерями обернулось Смутное время. 

В начале 18 в. при Петре I население Рос
сии составляло приблизительно 18 — 19 млн. 
человек, тогда как в других странах Европы 
эта цифра была значительно больше. В конце 
18 в. население Российской империи выросло 
примерно до 36 — 38 млн. человек, в середи
не 19 в. — до 58 — 60 млн. человек (без Поль
ши, Финляндии, Закавказья). 

После отмены крепостного права в 1861 г. 
население начало расти исключительно быст
рыми темпами. По переписи 1897 г., оно до
стигло цифры 127 млн. человек, причем 
никаких серьезных территориальных приоб
ретений, которые раньше играли существен
ную роль в росте населения, не было. По числу 
жителей Россия оставила далеко позади все 
европейские страны. Причины такого быстро
го роста заключались в следующем. 

Подавляющее большинство населения Рос
сии составляли крестьяне. Для крестьян были 
характерны большие семьи. Наделение зем
лей в российской деревне производилось в за
висимости от количества в семье «душ муж
ского пола», что стимулировало рождаемость. 
Дополнительным стимулом для роста населе
ния было наличие в стране обширных малооб
житых пространств и необходимость их осво
ения. Рост населения России происходил в 
условиях исключительно высокой рождаемо
сти (порядка 50 — 60%о) и очень высокой 
смертности (35 — 40%о) вследствие недостат
ка квалифицированной врачебной помощи, 
неурожаев и голода. Очень высокой была дет
ская смертность: почти треть родившихся 
умирали в возрасте до 1 года. Однако уровень 
естественного воспроизводства населения в 
целом был выше, чем в других странах. 

Накануне первой мировой войны население 
России превысило 170 млн. человек. Такой бы
стрый рост породил вредное и пагубное пред
ставление о неистощимости людских ресурсов 
России. На самом деле с учетом огромных раз

меров страны и невысокой плотности населе
ния подобное представление является не бо
лее чем мифом. 

Но та же война и последовавшие за ней ре
волюция, гражданская война, голод 1921 г. 
привели к гибели за период с 1914 по 1922 г. 
около 20 млн. человек. Ряд территорий ото
шли от России. Резко повысилась смертность 
и сократилась рождаемость. Большое число 
людей эмигрировали из страны (см. Эмигра
ция). Последствия этого времени в виде пря
мых и косвенных потерь долго потом сказы
вались на демографических процессах. 
Несмотря на то что в период нэпа рост насе
ления возобновился, его численность в СССР, 
по переписи 1926 г., составила всего 147 млн. 
человек. 

С конца 1920-х гг. показатель естественного 
воспроизводства населения снова снизился. 
С 1928 по 1935 г. он упал с 24 до 14%0. Этому 
способствовал целый ряд причин: быстрое 
увеличение городского населения, имевшего, 
как правило, маленькие семьи, увеличение 
возраста вступающих в брак, миграционные 
передвижения. Руководство страны пыталось 
сдержать снижение темпов роста населения 
административными мерами (запрещение 
абортов, укрепление брачных и семейных ус
тоев) и усилением охраны материнства и дет
ства, развитием системы здравоохранения. 
Однако они не имели особого успеха. 

На рост населения страны оказали свое вли
яние сплошная коллективизация, депорта
ции сельского населения, голод 1932 — 
1933 гг., массовые репрессии, увеличение ко
личества заключенных. По переписи 1937 г., в 
стране проживало 162 млн. жителей, что ока
залось намного меньше, чем ожидало сталин
ское руководство, которое постаралось анну
лировать результаты переписи и провести 
новую. По переписи, проведенной в начале 
1939 г., с помощью разного рода ухищрений 
удалось довести численность населения СССР 
до 170,6 млн. человек. Тем не менее лишь при
соединение к СССР новых территорий позво
лило несколько сгладить проблему неблагопо
лучных цифр в демографических процессах. 
По оценке специалистов, общая сверхъестест
венная убыль населения в 1930-е гг. составила 
приблизительно 7 — 8 млн. человек. 

Накануне нападения фашистской Герма
нии численность населения СССР оценива
лась цифрой в 197 млн. человек. Великая 
Отечественная война 1941 — 1945 гг. была 



сопряжена с новым громадными потерями 
населения — как прямыми, так и косвенны
ми. Демографы считают, что в годы войны по
гибло 27 млн. человек, из них на полях сра
жений — 8 млн. 668 тыс. Ужасающие 
размеры потерь были в первую очередь обус
ловлены политикой геноцида, которую гит
леровский режим осуществлял в отношении 
населения СССР. Сказались также просчеты 
руководства страны в годы войны, внезап
ность нападения Германии и др. 

Огромными оказались и косвенные потери, 
отразившиеся на динамике движения населе
ния страны в послевоенный период. Только в 
1956 г. удалось восстановить довоенную чис
ленность населения. На послевоенный период 
приходится завершение демографического 
перехода, которое характеризовалось сниже
нием рождаемости и смертности до опреде
ленного уровня — соответственно 17 — 18%о 
и 8 — 10%о. Естественный прирост населения 
оказался невысоким, но все же достаточно 
стабильным, о чем свидетельствовали регу
лярно проводимые в стране переписи населе
ния. Так, в 1959 г. население СССР составляло 
208 млн. человек, в 1970 г. — 242 млн. человек, 
в 1979 г. — 262 млн. человек. На рост населе
ния оказывал влияние более высокий уровень 
рождаемости в Среднеазиатских республи
ках. Накануне распада СССР в нем проживало 
около 280 млн. человек. Однако уже в рамках 
союзного государства довольно четко обозна
чались черты демографического кризиса, осо
бенно в Российской Федерации. 

Современная демографическая ситуация в 
России отмечена снижением уровня рождае
мости и ростом смертности. В последние годы 
смертность даже превысила уровень рожда
емости. В итоге происходит снижение общей 
численности населения России. Оно несколь
ко сглаживается притоком русских беженцев 
из ближнего зарубежья. Поэтому числен
ность населения Российской Федерации на 
1994 г. колеблется в пределах 148 — 150 млн. 
человек. Причин ухудшения демографиче
ской ситуации много. Сказывается общее 
старение населения, обычно сопровождаю
щее демографический переход, последствия 
войны, трудности переживаемого периода, 
общее ухудшение условий жизни, смена мо
делей демографического поведения (отно
шение к браку, семье, детям), рост таких 
антисоциальных явлений, как пьянство, пре
ступность, проституция и др. 

Для России проблема роста населения, в 
отличие от других стран, является особенно 
острой. Наша страна по-прежнему остается 
самым большим государством мира по терри
тории, но далеко не по числу жителей. Необ
ходимость хозяйственного освоения ее тер
риторий, защиты от внешних посягательств, 
воспроизводства трудовых ресурсов, нако
нец, элементарная забота о будущих поколе
ниях требуют разумной демографической 
политики. При этом необходимо учитывать 
то, что происходило с населением в прошлом, 
помня, к чему могут привести общественные 
катаклизмы. 

ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

Зарождение денег как средства платежа и 
накопления ценностей связано с разви

тием обмена, углублением общественного 
разделения труда и имущественной диффе
ренциацией. 

В денежном обращении Руси в 9 — 10 вв. 
преобладали восточные серебряные моне
ты — арабские дирхемы, в 11 в. — западно
европейские денарии. Монеты местной че
канки конца 10 — начала 11 в. — златники 
Владимира Святославича и сребреники (се
ребряная монета), чеканившиеся им же, а 
также Ярославом Мудрым, Святополком 
Окаянным, выпускались в небольших коли
чествах и заметной роли на рынке не играли. 
С глубокой древности у восточных славян 
были в ходу так называемые меховые деньги, 
названия которых — куна, резана, веверица 
(белка) — перешли позднее и на металличе
ские монеты. 

По краткой редакции «Русской Правды», 
древнерусский денежный счет выглядел так: 
гривна = 20 ногатам = 25 кунам = 50 реза
нам = 150 веверицам. Кунами обозначалось и 
понятие денег в целом. 

Период с первой четверти 12 в., когда моне
ты иностранного происхождения перестали 
поступать на территорию Древней Руси и до 
возобновления чеканки собственных монет в 
конце 14 в., получил название безмонетного. 
Тогда в сфере розничной торговли употреб
лялись так называемые товаро-деньги (стан
дартные и широкораспространенные изде
лия ремесленного производства — бусы, 
стеклянные браслеты, шиферные пряслица) 
и меха. Средствами платежа в крупных тор-



говых сделках служили серебряные слит
ки — гривны весом от 160 г в Киевской Руси 
до 204 г в Новгороде. 

Раньше всех в конце 14 в. чеканку монеты 
возобновили в Москве, несколько позже — в 
Рязанском, Суздальско-Нижегородском и 
Тверском княжествах, с 15 в. — в Новгороде 
и Пскове. Появилась и новая терминология: 
деньга (слово тюркского происхождения), ал
тын (от татарского «алты» — «шесть»), 
рубль. Алтын равнялся 6 деньгам. 

Наименование «рубль» появилось во вто
рой половине 13 в. и постепенно сменило 
гривну. После возобновления чеканки рус
ских монет рубль превратился в меру опре
деленного числа монет, т. е. стал счетным по
нятием. 

Построение денежного счета 
в Москве и Новгороде имело 
следующий вид. 

Московская система денеж
ного счета: 

рубль = 200 деньгам, 
полтина = 100 деньгам, 
гривна = 20 деньгам, 
алтын = 6 деньгам. 
Новгородская система де

нежного счета: 
рубль = 216 деньгам, 
полтина =108 деньгам, 
гривна = 14 деньгам. 
В Москве чеканились сереб

ряные деньга (московка) и по
луденьга (полушка), в Новго
роде — деньга (новгородка) и 
четверть деньги (четвертца). 
Кроме того, в 15 в. появилась 
медная монета — пуло, или 
пул. Точное соотношение мед
ных и серебряных монет, види
мо, было непостоянным и в разных местах 
различным. 

В 1535 — 1538 гг. правительство великой 
княгини Елены Васильевны Глинской (мате
ри Ивана IV) провело денежную реформу, 
окончательно оформившую денежный счет 
Российского централизованного государства. 
3 него вошли элементы московского и новго
родского денежного счета. Сущность рефор
мы состояла в запрещении хождения всех 
старых денег и введении новых, чеканив
шихся по пониженной монетной стопе. Уста
навливалась чеканка двух серебряных мо
нет — новгородской деньги (новгородка) и 

московской деньги (московка). Из малой гри
венки стали чеканить 300 новгородских денег 
(вместо 260) или 600 московских денег (вме
сто 520). Новгородская деньга имела изобра
жение всадника с копьем; отсюда произошло 
ее другое название — копейная деньга, или 
копейка. На московской деньге изображался 
всадник с мечом. Основой в денежном обра
щении стала копейная деньга, или копейка, 
равная двум московским деньгам. 

На основании этих денежных единиц 
сложился денежный счет Российского госу
дарства. Основными счетными денежными 
единицами были рубль, алтын и деньга. 
Рубль = 33 алтынам и 2 деньгам или 200 день
гам. В качестве дополнительного неофициаль
ного счета могли употребляться полтины и 

Серебряные копейки конца 17 в. 

гривны. Полтина соответственно равнялась 
100 московским деньгам или 50 новгородским 
деньгам (копейкам), а гривна — 20 москов
ским деньгам или 10 новгородским деньгам 
(копейкам). На протяжении 17 в. вес деньги 
понижался, что являлось одним из средств из
влечения правительством дохода. 

В России не было собственных серебряных 
разработок, и серебро поступало из-за рубе
жа. В 17 в. его привозили иностранные купцы 
в виде крупных монет — талеров; их с конца 
16 в. начали чеканить в Богемии, в городе 
Иохимсталь. В России они получили назва
ние «ефимки». Из ефимки же чеканили рус-



Серебряные рубли, чека
нившиеся в период де
нежной реформы Петра I, 
Аверс и реверс. 

5-рублевая ассигнация времен 
Екатерины II. Факсимиле по
длинной ассигнации. 

ской мелкой монеты на 21 алтын и 2 деньги 
или 64 копейки. Таким образом, сама опера
ция перечеканки монеты приносила доход 
правительству. 

В середине 17 в. российское правительство 
пыталось осуществить денежную реформу, 
выпустив в 1654 г. крупную серебряную мо
нету — рубль и мелкую медную разменную 
монету. В 1655 г. началась чеканка мелкой 
разменной медной монеты — копейки. Мед
ной монеты всех видов чеканилось из фунта 
меди на 10 рублей, а рыночная цена меди за 
фунт была 12 копеек. Следовательно, медные 
монеты должны были ходить по принуди
тельному курсу. Первые четыре года они об
ращались наравне с серебряными монетами, 
а затем резко упали в цене из-за неумерен
ного выпуска и мероприятий правительства 
по ограничению их хождения. Торговые опе
рации с иностранцами велись только на се
ребряные деньги. Нужда в средствах заста
вила правительство принимать меры по 
изъятию серебра у населения. Таможенные 
пошлины на 2/3 брались серебряными день
гами, недоимки до указа о чеканке медных 
денег также взыскивались только серебром. 
Выкачивание серебра осуществлялось и ука

зами об обмене серебряных денег на медные. 
В результате доверие к медным деньгам 
было подорвано. 

В 1662 г. правительство царя Алексея Ми
хайловича поняло, что реформа оказалась 
неудачной. Она вызвала восстание в Москве 
(«Медный бунт»), привела к расстройству хо
зяйства страны, дороговизне, обнищанию ма
лоимущих слоев населения (см. Россия при 
первых Романовых). В 1663 г. медные деньги 
были отменены, правительство вернулось к 
серебряному денежному обращению. 

В конце 17 — начале 18 в. Петр I осущест
вил денежную реформу, суть которой состо
яла во введении новых крупных денежных 
номиналов из серебра и использовании меди 
для чеканки разменной монеты. Серебряная 
копейка стала весить около 0,28 г, а 100 копе
ек по весу совпадали с западноевропейским 
талером. Весовая норма русского рубля ока
залась приведенной к норме международной 
торговой монеты. В 1700 — 1701 гг. появи
лись медные монеты в 1 деньгу, полушку и 
полуполушку и новые серебряные монеты 
крупного достоинства — полтина, полу пол
тина, гривенник (гривна) и десять денег (по
лугривна), а с 1704 г. — медные копейки, се
ребряные рублевики и алтыны. 

При Петре I начался выпуск золотой моне
ты. Номинал золотых монет был условным. Он 
находился в зависимости от цены золота в 
данный момент. В начале 18 в. наиболее рас
пространенной золотой монетой был червонец 
(вес — 3,4 г) и двухрублевик (вес — 1 золот
ник). Во второй половине 18 в. чеканили золо-



тые десятирублевые и пятирублевые моне
ты — империалы и полуимпериалы. Но в це
лом значение золота в денежном обращении 
до конца 19 в. было невелико. По-прежнему 
основным драгоценным металлом являлось 
серебро. 

Большим новшеством в денежной системе 
стали во второй половине 18 в. бумажные 
деньги — ассигнации (от фр. assignat — 
«знак, обозначение»). Выпускались ассигна
ции в 5, 10, 25, 50, 75 и 100 рублей. Для обмена 
ассигнаций на звонкую монету в Москве и 
Санкт-Петербурге учреждались специаль
ные банки. Ассигнации в первое время после 
их выпуска имели успех, так как они свобод
но обменивались на звонкую монету, а в 
крупных расчетах были удобнее. 

В результате неумеренного выпуска ассиг
наций образовалось два курса денег. По од
ной цене ходили ассигнации и медные деньги, 
по другой — серебряные деньги. К концу 
царствования Екатерина II за 1 рубль ассиг
наций давали 68,5 копейки серебром; в даль
нейшем разница еще больше увеличилась. 
В 1810 г. русское правительство официально 
признало падение цены ассигнаций. Специ
альный манифест устанавливал равенство 
4 рублей ассигнаций 1 рублю серебром. Лик
видировал двойной курс рубля тогдашний 
министр финансов А. Ф. Канкрин, осущест
вив выкупную операцию ассигнаций и заме
нив их новыми знаками. Ассигнации, по ука
зу 1839 г., выкупались по цене 3 рубля 
50 копеек за рубль серебра. Вместо ассигна
ций в 1843 г. были выпущены кредитные би
леты (в 100, 50, 25, 10, 5, 3 и 1 рубль), оплачи
ваемые банками по номиналу. В дальнейшем 
в связи с Крымской войной размен кредит
ных билетов был прекращен, а война с Тур
цией 1877 — 1878 гг. потребовала новых вы
пусков кредитных билетов. В результате 
серебряная монета почти полностью исчезла 
из обращения. Поэтому с начала 80-х гг. пра
вительство приступило к накоплению золо
того запаса. К концу 90-х гг. нужная сумма 
для выкупа кредитных билетов в 600 млн. 
рублей оказалась собранной. Денежную ре
форму в 1897 г. провел министр финансов 
С. Ю. Витте. Кредитные билеты выкупались 
по курсу, сложившемуся ко времени рефор
мы. Золотой империал стоил по курсу кре
дитных билетов 15 рублей. Выпускались им
периалы достоинством в 10 и 15 рублей, 
полуимпериалы в 7 рублей 50 копеек и одну 
треть империала (5 рублей). Чеканились так-

Сергей Юльевич Вит т е 
(1849 — 1915) —- граф, изве
стный государственный дея
тель. Будучи министром фи
нансов, провел денежную 
реформу. 

Государственный кредит
ный билет достоинством в 
100 рублей. 1910 г. 



Расчетный знак достоинством в 
2 рубля. 1918 г. 

Расчетный знак достоинством в 
100 рублей. РСФСР. 1919 г. 

Серебряный рубль (реверс). 1924 г. 

же серебряные и медные деньги. Серебряные 
рубли превратились теперь в разменные 
деньги при золотой валюте. Вновь появились 
и кредитные билеты, свободно обменивавши
еся по нарицательной стоимости. В результа
те к началу первой мировой войны 1914 г. 
Россия имела устойчивую валюту. 

Война существенно повлияла на финансо
вую систему Российской империи. Постепен
но исчезали из обращения разменные сереб
ряная и медная монеты. В 1915 г. началась 
эмиссия суррогатов: монета заменялась зна
ками почтовой оплаты с надпечаткой на обо
роте. Для покрытия военных расходов прави
тельство встало на путь интенсивного 
выпуска бумажных денег, ценность которых 
падала. 

После Февральской революции 1917 г. 
эмиссия стала почти единственным источни

ком государственного дохода. Были выпуще
ны кредитные билеты в 20 и 40 рублей с изо
бражением Государственной думы, получив
шие у населения название керенок. 

Советская Республика унаследовала от 
прежнего режима расстроенное денежное хо
зяйство. К ноябрю 1917 г. в стране имели хож
дение кредитные билеты царского правитель
ства («николаевские»), деньги Временного 
правительства (керенки) и суррогаты денеж
ных знаков (купоны облигаций государствен
ных займов, марки). Советское государство 
стремилось наладить денежное обращение, 
прежде всего осуществить стабилизацию руб
ля. Однако обесценивание денег продолжа
лось. В 1918 г. Совет народных комиссаров 
узаконил хождение в качестве денег облига
ций «Займа свободы», купонов государствен
ных процентных бумаг. Количество денег, на
ходившихся в обращении, увеличивалось и 
из-за перебоев с их доставкой в отдаленные 
области Сибири, Урала, Поволжья, Дальнего 
Востока, что вынудило местные отделения 
банков выпускать местные «деньги» — боны, 
чеки, временные обязательства. 

Назревала необходимость денежной ре
формы, подготовка к которой началась вес
ной 1918 г. Однако гражданская война поме
шала ее осуществлению и еще более 
ухудшила финансовое положение России. 
Советское правительство вынуждено было 
продолжить эмиссию бумажных денег, объ-



явив в феврале 1919 г. о выпуске расчетных 
знаков РСФСР. С переходом к нэпу снова 
встал вопрос о денежной реформе. Подгото
вительными мероприятиями к ней явились 
две деноминации. 

Деноминация — замена старых денежных 
знаков новыми со списыванием нулей. По пер
вой деноминации был выпущен рубль 1922 г., 
приравненный к 10 000 рублей старого образ
ца; по второй — рубль 1923 г., равный 100 руб
лям 1922 г. В результате денежная масса со
кратилась в миллион раз. Деноминации 
облегчили расчеты, но устойчивее рубль не 
стал, он продолжал обесцениваться. 

Закончив подготовку, правительство при
ступило к проведению самой реформы. Де
крет от 11 октября 1922 г. предоставил право 
Государственному банку выпускать червон
цы. Они получили строго определенное зо
лотое содержание — 1 золотник (78,24 доли 
чистого золота, равное дореволюционной 
десятирублевой золотой монете). К лету 
1923 г. червонец вошел в обращение в каче
стве твердой валюты. В 1924 г. денежная 
реформа завершилась. Рубль стал вновь 
основой денежного исчисления, прекрати
лась эмиссия денежных знаков, возобнови
лась чеканка разменных медных и серебря
ных монет. 

Денежные реформы проводились и в по
следующие годы. 

ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ 

В 1913 г. в России широко отмечалось 
300-летие царствующего Дома Романо

вых — династии, безраздельно правившей 
страной на протяжении трех веков. Праздно
вание продолжалось едва ли не весь год. Им
ператорская семья посетила знаменатель
ные для истории царского рода места — 
Москву, Кострому, Нижний Новгород, Ростов 
Великий... В церквах торжественно провоз
глашалось «многие лета», по городам и селам 
звучали величественные слова гимна: «Силь
ный, державный... царствуй на радость нам... 
царствуй на страх врагам». Ничто, казалось, 
не предвещало близости той роковой для 
трона и династии черты, за которой были от
речение Николая II, а затем гибель царя и его 
семьи. Все предвоенное пятилетие было вре
менем наивысшего, последнего взлета Рос

сийской империи (см. Капитализм в России, 
Россия на рубеже 19 — 20.вв.). 

Однако история не отвела России необхо
димых лет спокойствия и мира — ни внешне
го, ни внутреннего. При высоких темпах раз
вития российское общество представляло 
собой к тому времени клубок противоре
чий — экономических, социальных, полити
ческих, тормозивших модернизацию страны. 
Вступив в первую мировую войну, старый 
режим не смог справиться с военным бреме
нем, а главное — обеспечить внутренний мир 
в стране. Монархия пала. Мирное эволюци
онное развитие страны в очередной раз — 
после 1905 года — сменилось революцион
ными потрясениями, вовлекшими страну в 
пучину гражданской войны (см. Февральская 
революция 1917 г., Октябрьская революция 
1917 г.). Тому было много причин. Несомнен
но, одним из важнейших факторов, оказав
ших громадное влияние на судьбы России, 
было самодержавие, в последние 300 лет 
олицетворявшееся представителями царст
вовавшей романовской династии. 

В России неограниченное самодержавие 
играло огромную роль, ибо, как отмечал еще 
В. О. Ключевский, законом жизни госу
дарств, по тем или иным причинам отстав
ших от вырвавшихся вперед стран-лидеров, 
является то, что «нужда реформ назревает 
раньше, чем народ созревает для реформ». 
В этих условиях роль верховной власти, лич
ностные особенности монархов-самодержцев 
приобретают особую значимость. 

В обширной литературе, посвященной ис
тории Дома Романовых и отдельным царст
вованиям, нет однозначной трактовки роли 
самодержцев — преобладают крайние, зача
стую полярные точки зрения. Однако, как бы 
ни относиться к династии Романовых и ее 
представителям, объективно оценивая наш 
исторический путь, следует признать, что 
именно при Романовых Россия стала одной 
из великих держав мира, с ними связаны ее 
победы и поражения, взлеты и падения, до
стижения и политические и экономические 
провалы, обусловленные в значительной 
мере нараставшим несоответствием обще
ственного строя задачам времени. 

При первых Романовых (см. Россия при 
первых Романовых) — Михаиле Федоровиче, 
его отце и соправителе, патриархе Филаре
те — удалось консолидировать общество и 
вывести страну из острейшего кризиса Смут-



ного времени. В правление Алексея Михайло
вича значительно повысился авторитет цар
ской власти, которая смогла, несмотря на про
тиводействие, провести церковную реформу и 
покончить с претензиями верхушки церкви на 
вмешательство в управление государством. 
При втором Романове отмирают земские собо
ры, начинается переход от монархии с элемен
тами сословной представительности к монар
хии абсолютной, предпринимаются первые 
попытки пока еще робких преобразований в 
сфере государственного управления, эконо
мики, военного дела, культуры. 

Понадобилось появление на исторической 
арене одного из самых ярких представителей 
династии Романовых — Петра I, чтобы с по
мощью резкого скачка сдвинуть страну, ус
корить ход ее развития (см. Петр I и рефор
мы первой четверти 18 в.). Ставший в 1721 г. 
первым российским императором, царь-ре
форматор был личностью противоречивой, 
его деятельность вызывала и вызывает неод
нозначную оценку как современников, так и 
потомков. После смерти Петра I происходит 
смешение романовской династии с предста
вителями и представительницами преиму
щественно немецких коронованных семей. 
Ничтожные потомки северного исполина (так 
называл А. С. Пушкин ближайших преемни
ков Петра I) оказались не на высоте задач, 
стоявших перед страной, и не смогли продол
жить начатый им курс (см. Бироновщина, 
Фаворитизм). В годы правления «дщери 
Петровой» Елизаветы в России зарождаются 

элементы политики «просвещенного абсолю
тизма», но лишь Екатерина II оказалась до
стойной Петра I и сумела осуществить ряд 
важнейших реформ, завоевав доверие и под
держку российского дворянства. Этого не 
смог добиться ее сын Павел I, ставший жерт
вой заговора (см. Дворцовые перевороты). 

Галерею портретов русских царей 19 в. от
крывает мятущийся Александр I, этот, по 
выражению А. И. Герцена, «коронованный 
Гамлет», всю жизнь носившийся с идеями 
уничтожения крепостного права и введения в 
России конституции, но так и не рискнувший 
ни встать на путь глубоких преобразований, 
ни отречься от престола, несмотря на неод-

Родословное древо царей и императоров 
Дома Романовых. 

Герб Дома Романовых. 



жестким правителем (см. Россия в царство
вание Николая I). При нем самодержавие до
стигло своего апогея. Однако при всей непре
клонности и преданности старому порядку он 
вынужден был санкционировать создание 
тайного комитета, занимавшегося проблемой 
ограничения и отмены крепостного права, 
понимая, какой пороховой погреб под госу-

нократные высказывания о своем желании 
освободиться от бремени царской власти, 
сотрудничавший и с либералом-реформа
тором М. М. Сперанским, и с реакционером 
А. А. Аракчеевым (см. Аракчеевщина). Бремя 
власти, давившее его всю жизнь, в конце кон
цов выдавило из него все либеральные нача
ла и стало причиной глубокой личной драмы 
(см. Александр I и реформы начала 19 в.). 

Император Николай I, занявший престол 
после смерти брата, был деспотичным и 

дарством оно собой представляет. Большое 
внимание им уделялось кодификации зако
нов, что должно было прикрыть, хотя бы ви
димостью законности, господствовавший в 
стране беспредел власти. При общей неготов-



ности общества к радикальным реформам 
обоих августейших братьев удерживали от 
каких-либо действенных шагов к преобразо
ваниям сопротивление правящего сословия и 
страх перед заговорами (убийство их отца — 
Павла, восстание декабристов), что драма
тически замыкало круг обстоятельств и обре
кало их на реформаторское бесплодие. 

Оба монарха тем не менее сумели спра
виться с кризисными ситуациями (Отечест
венная война 1812 г., восстание декабристов) 
и обеспечили сохранение самодержавной 
власти и крепостного права — двух основ
ных опор старого строя. 

Те же противоречия характерны были и для 
Александра П. Получив от отца тяжелое на
следство, приняв, как выразился на смертном 
одре Николай I, «команду не в добром поряд
ке», он был вынужден встать на путь преобра
зований. Консерватор по своим установкам, не 

имевший первоначально ни малейшего же
лания что-либо менять в утвердившемся по
рядке, новый император под давлением ряда 
обстоятельств, среди которых едва ли не глав
ную роль сыграло поражение в Крымской вой
не, решился на фундаментальные перемены 
(см. Александр II и реформы 60 — 70-х гг. 
19 в.). Но, сделав крупный шаг в реформирова
нии империи, царь, как бы спохватившись, за
тем сменил команду министров-реформато
ров и начал ограничивать свои собственные 
начинания. Условия жизни тогдашней России 
заставляли Александра II одной рукой дарить 
реформы, пробуждавшие в обществе самые 
смелые ожидания, а другой выдвигать и под
держивать слуг, которые их разрушали. По
сле ряда покушений революционеров Алек
сандр II был убит, так и не успев сделать ни 
шага к введению в той или иной форме пред
ставительного правления. 

Большая алмазная корона, выпол
ненная к коронации Екатерины II. 

Символ государственной власти — 
держава. 



Александр III, потрясенный насильствен
ной смертью отца, долго колебался в выборе 
политического курса. В конце концов консер
вативно настроенные лица из его окружения 
(К. П. Победоносцев и др.) убедили царя в 
том, что все зло произошло от преждевре
менности либеральных реформ его отца, что 
Россия не дозрела до свободы и что, очевид
но, у нее должен быть свой собственный путь 
развития. Царствование Александра III так
же отличалось многими противоречиями. 
С одной стороны, экономика страны, полу
чившая мощный импульс для своего раз
вития, набирала темпы. Император сумел 
удержать страну от ввязывания в междуна
родные конфликты, заслужив признание как 
царь-миротворец. С другой стороны, его по
литика в социально-политической сфере 
была продиктована стремлением к возврату 
в прошлое. Любопытно, что манифест о его 
воцарении от 29 апреля 1881 г. во многом поч
ти дословно повторял манифест Николая I от 
19 декабря 1825 г. в той части, где речь шла о 
незыблемости самодержавной власти, дан
ной ему от Бога. Реформы были еще более 
урезаны, а на ряде важных направлений 
даже пошли вспять (восста
новление ряда дворянских 
привилегий, укрепление общи
ны и т. п.) (см. Александр III и 
контрреформы 80 — 90-х гг. 
19 в.). 

Николай II сделал все воз
можное, чтобы остаться само
держцем, «хозяином Земли 
русской», как он написал в гра
фе о своем занятии во время 
Всероссийской переписи насе
ления 1897 г. Лишь под давле
нием революции 1905 — 
1907 гг. император был вынуж
ден пойти на уступки. При
званные им сначала С. Ю. Вит
те, а затем П. А. Столыпин 
(см. Столыпинская реформа) 
немало сделали для того, что
бы создать условия для по воз
можности безболезненной эво
люции старого строя и перехо
да к конституционной монар
хии. Но реформы как из-за не
последовательности Николая, 
так и из-за сопротивления ре
акционных сил продвигались с 

трудом, новые проблемы наслаивались на 
старые, углубляя общественное недоволь
ство. Власти не удалось выполнить свою 
главную миссию — умиротворить общество. 
Видимо, все это и стало одной из главных 
причин фатализма Николая II, того внешнего 
спокойствия, принимавшегося за равноду
шие, которое так бросалось в глаза современ
никам. В. О. Ключевский, близко наблюдав
ший жизнь императорской семьи в бытность 
преподавателем молодого Николая II, счи
тал, что с Александра III и особенно его детей 
отчетливо прослеживается вырождение ди
настии, что она «не доживет до своей полити
ческой смерти, вымрет раньше, чем переста
нет быть нужной, и будет прогнана... 
В этом, — считал он, — и счастье, и несча
стье России и ее народа, притом повторное: 
ей еще раз грозит бесцарствие, смутное вре
мя». Предсказания историка сбылись, хотя 
его точка зрения сегодня не всеми разделяет
ся в полной мере. Но при этом едва ли может 
быть оспорен тот факт, что последние Рома
новы оказались не в состоянии удержать 
Россию на пути развития, альтернативном 
революции. 

Варяги. Картина художника В. М. Васнецова. 1900-е гг. 
В середине 9 в. в районе озер Ильмень и Ладожского оформилось политиче
ское объединение словен, части кривичей и финноязычного населения с цен
тром в Новгороде. Согласно преданию из «Повесть временных лет», племенные 
старейшины пригласили на княжение варяга Рюрика с братьями Синеусом и 
Трувором. Потомков Рюрика принято называть Рюриковичами. 



Рюриковичами называют киевских вели
ких князей (см. Русь в 9 — начале 12 в.) и 

их потомков, обосновавшихся в Смоленске, 
Чернигове, Ростове, Владимире, Ярославле, 
Твери, Москве и других русских Княжествах в 
качестве великих и удельных князей. 

Личность самого Рюрика, его происхожде
ние объяснялись по-разному. В древнейших 
летописях это варяг, пришедший в 862 г. в Нов
город с братьями Синеусом и Трувором. На
следник Рюрика Олег, спустившийся из Новго
рода на юг по пути «из варяг в греки», обманом 
захватил в плен и убил киевского князя Ас-
кольда и сам начал править в Киеве, основав 
новую династию. Многие ученые отождествля
ют легендарного Рюрика с реальным лицом — 
скандинавским конунгом (предводителем) Рё-
риком Ютландским, действовавшим в 9 в. на 
Балтике. 

В конце 15 в. варяг Рюрик превращается в по
томка римского императора Августа. В «Сказа
нии о князьях владимирских» говорится, что 
император разделил земли между своими 
«сродниками», одного из них — Пруса — поса
дил на Балтике, «от того же зовется Прусская 
земля». Потомком этого Пруса и был Рюрик, 
приглашенный новгородцами на 
княжение. 

В этих рассказах много 
легендарного, устные преда
ния переплелись в них с ле
тописными повествованиями. 
Однако все русские князья с 
конца 15 в., когда стали созда
ваться первые великокняже
ские родословия, считали сво
им родоначальником Рюрика 
(см. Генеалогия), так же как по
томки литовских великих кня
зей назывались Гедиминови-
чами, по имени основателя 
новой династии великого князя 
Гедимина. 

Подобные рассказы харак
терны для средневековых ав
торов. Чаще всего призывали 
править воинов, защитников, 
справедливого судью — эти 
качества считались наиваж
нейшими для средневекового 
государя. Но иногда, как это 
было записано в польской ле

генде о призвании родоначальника древней
шей династии польских королей Пяста, пра
вителем выбирали пахаря, земледельца. 
Здесь отражались чаяния народа о государе, 
-при котором не будет голода, начнется про
цветание страны. 

Летописные повествования о первых киев
ских князьях Рюриковичах окружены кра
сочными легендами об Олеге, ходившем заво
евывать Царьград, Игоре, княгине Ольге. 
В них еще не устанавливается степень род
ства князей с Рюриком. Наиболее красочные 
повествования окружают правление Влади
мира Святославича, при котором Русь при
няла христианство. Владимир был причислен 
православной церковью к лику святых. 

Потомки Владимира не только воины, но и 
правители, обосновывавшие принципы госу
дарственности: это Ярослав Мудрый и его 
внук Владимир Мономах (см. Законодатель
ство феодальной России). 

Разраставшаяся киевская княжеская 
семья пустила корни в Полоцке, Суздале, 
Смоленске, Чернигове, Турове и других горо
дах, которые в свою очередь становились 
центрами великих княжеств — Смоленского, 
Ростовского, Владимирского и др. Так обра
зовались местные ветви Рюриковичей, про-

«Шапка Мономаха» — венец, которым венчали русских царей на царство. 
Конец 13 — начало 14 в. 



исходившие от общего предка. Монгольское 
нашествие и установление в 13 в. новой фор
мы зависимости русских земель от хана (см. 
Ордынское иго и его свержение) привели к 
тому, что каждое княжество развивалось са
мостоятельно, ими правили собственные ди
настии потомков Рюрика. 

В князьях Рюриковичах, живших в 11 — 
13 вв., средневековые авторы более всего це
нили личное мужество воина и привержен
ность христианству. И прозвища у князей 
были соответствующие: Храбрый, Удалой. 
Князь Святополк, убивший в борьбе за киев
ский престол князей Бориса и Глеба, стал 
зваться Окаянный. 

Такие качества — воинская доблесть и 
верность христианству — в начале борьбы с 
монгольскими завоевателями объединились 
в рассказе о великом князе черниговском 
Михаиле Всеволодовиче. Мужественный 
воин, приехав в ставку хана, отказался вы
полнить обряды, неприемлемые для христи
анина, и был убит. 

Первые десятилетия ордынского ига спо
собствовали формированию новых качеств, 
необходимых для правителя, прежде всего 
дипломатичности. Так, незаурядным дипло
матом проявил себя Александр Невский в 
отношениях с ханом и его послами, приез
жавшими на русские земли за данью. Алек

сандр Невский как государь искал пути 
(даже помогая баскакам усмирять народные 
выступления), которые вели к восстановле
нию разоренных городов, возрождению ре
месел, хозяйства в его княжестве. 

Во второй половине 13 в. на первый план 
выходят княжества и земли, расположенные 
на северо-востоке (см. Русские земли во вто
рой половине 13 — 14 в.). К тому времени 
Киев и его округа разорены, галицко-волын-
ские, черниговские, смоленские земли посте
пенно втягиваются в орбиту польских и ли
товских интересов; в Новгороде и Пскове 
формируется особый тип государственности, 
где нет наследственной княжеской власти 
(см. Новгородская феодальная республика). 

Традиции, заложенные великими киевски
ми князьями, развиваются на ростово-суз-
дальских землях, которыми правят князья 
Рюриковичи. Еще при детях и внуках Яросла
ва Мудрого здесь были основаны крупные го
рода — Ростов, Ярославль, Владимир, Суз
даль, Москва. Но тогда это были окраины 
территории, осваиваемой киевской династией. 
В 13 — 14 вв. это уже независимые великие 
княжества со своими правящими династиями, 
где титул великого князя и удельные престо
лы наследуются в кругу одной семьи. 

Западные земли, входившие в состав древ
него Русского государства (преимуществен
но черниговские и смоленские), со второй по
ловины 13 в. постепенно включаются в состав 
Великого княжества Литовского. Русские 
Рюриковичи, княжившие здесь, должны 
были признать верховенство литовских ве
ликих князей, заключать с ними договоры, 
где оговаривались условия службы правяще
го князя великому князю литовскому. Рюри
ковичи становились служилыми князьями, 
теряя при этом ряд привилегий. Некоторые 
Рюриковичи даже изгонялись со своих пре
столов, уступая место князьям Гедиминови-
чам, как это было в Турове, Пинске, Галиче. 

В 14 в. число княжеских семей, владевших 
землями на территории, некогда принадле
жавшей единому предку, разрослось. Из ког
да-то равноправных членов семьи выделяет
ся династия — семья правителя, в рамках 
которой передается великокняжеский пре
стол, и удельные князья — ближайшие род
ственники государя. Юридические и полити
ческие права других князей Рюриковичей 
(право суда в собственных владениях, обяза
тельная военная служба, государственные 

Портрет царя Федор а Ивановича. 1-я половина 17 в. 



подати и др.) постепенно сужаются, огра
ничиваются властью великого князя. Этот 
процесс становится более интенсивным с об
разованием Русского централизованного го
сударства, когда остается одна правящая 
династия Рюриковичей — московские вели
кие князья, которые вели свой род от Ивана 
Даниловича Калиты (г. рожд. неизв. — 1340). 

Особенно пострадали княжеские семьи в 
годы опричнины. Ивана Грозного: некоторые 
старшие ветви ярославских, суздальских кня

зей, наиболее близких по происхождению к 
московским Рюриковичам, были уничтожены 
(см. Иван Грозный и реформы середины 16 в.). 

В 16 в. многие измельчавшие, обедневшие в 
своих родовых владениях Рюриковичи теря
ют княжеские права и титулы, превращаясь 
в рядовых вотчинников. Особенно много та
ких семей было среди потомков ярославских, 
смоленских великих князей. В конце 16 в. со 
смертью сыновей Ивана Грозного пресеклась 
московская династия Рюриковичей. После 

РЮРИКОВИЧИ 
(в таблицу включены только те потомки Рюрика, 

от которых пошли династии великих князей 11 — 16 вв.) 



недолгого правления Бориса Годунова и Ва
силия Шуйского, происходившего из стар
шей ветви суздальских князей, на русский 
престол избирается Михаил Федорович Ро
манов, чьи предки принадлежали к старин
ному московскому боярскому роду (см. Дина
стия Романовых). 

ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ В С С С Р 

Разнообразные по форме и методам вы
ступления инакомыслящих, происходив

шие в 50 — 80-е гг., выражали критику или 
неприятие официальных доктрин, политики 
существующей власти, что приводило их к яв
ному или скрытому столкновению с ее струк
турами (см. СССР в «годы застоя» (1964 — 
1985). Термин «диссидент» (от лат. dissidens — 
«несогласный») получил распространение от 
иностранных корреспондентов, аккредитован
ных в Москве. Но не вся терминология, касав
шаяся инакомыслия в Советском Союзе, рож
далась на Западе или при его помощи. Одним 
из самоназваний стал термин «правозащитни
ки». Правозащитное течение сфокусировало 
интересы других движений, но не лишало их 
собственной специфики. Это национальные, 
национально-религиозные, национально-де
мократические движения, выступления граж
дан СССР за выезд на историческую родину 
или в родные места, за социально-экономиче
ские права. В центре внимания правозащитни
ков было положение о соблюдении прав чело
века в СССР и несоответствие этого положения 
принципам Всеобщей декларации прав чело
века ООН. 

По приблизительным подсчетам истори
ков, в 1967 — 1970 гг. и 1971 — 1982 гг. по 
«чисто» политическим статьям УК РСФСР и 
других республик было арестовано около 
10 тыс. человек. Еще несколько тысяч оказа
лись в тюрьмах и лагерях как «национали
сты», «религиозники», «тунеядцы», «нару
шители паспортного режима», «злостные 
нарушители общественного порядка». Таким 
образом, к уголовной ответственности при
влекалось около тысячи человек в год из чис
ла диссидентов разных течений. 

Начавшаяся в середине 50-х гг. «отте
пель» составляет предысторию движения 
правозащитников. В это время наиболее за

метны выступления физика Ю. Ф. Орлова, 
литераторов А. И. Гинзбурга, А. Д. Синявско
го, генерала П. Г. Григоренко. 

Приход к управлению страной брежнев
ского руководства ознаменовал начало поли
тического поворота в общественной жизни, 
нарастание противоречий и диспропорций во 
всех сферах жизни общества. 1964 — 
1967 годы можно определить как начальный 
этап диссидентского и правозащитного дви
жения, когда основной формой деятельности 
были протесты и обращения в адрес высшего 
политического руководства страны и право
охранительных органов. Инакомыслящие 
стремились остаться свободными людьми в 
несвободной стране. 

Хотя варварских репрессий сталинского 
типа страна уже не знала (см. Массовые поли
тические репрессии в 30-х — начале 50-х гг. в 
СССР), с инакомыслящими обходились жесто
ко. Требовалось огромное личное мужество, 
чтобы высказать собственное, отличное от 
большинства, мнение. Именно так поступил в 
сентябре 1961 г. на районной партконференции 
в Москве П. Г. Григоренко, выступив с резкой 
критикой порядков, царивших в КПСС. Позд
нее генерал так вспоминал об обстоятельствах 
этого выступления: «Я поднялся и пошел. 
Я себя не чувствовал. Такое, вероятно, проис
ходит с идущими на казнь. Во всяком случае, 
это было страшно. Но это был и мой звездный 
час». Власти объявили инакомыслящего сума
сшедшим, долгие годы содержали здорового 
человека в спецпсихбольницах, сделали, по су
ществу, калекой, в конце концов выслали из 
Советского Союза. Умирая в США в 1987 г., он 
говорил: «Я уехал бы на Родину, даже если бы 
знал, что еду прямо в психиатричку». 

По мере свертывания хрущевских реформ 
книги, статьи и другие материалы, которые 
не могли быть опубликованы в открытой пе
чати по цензурным соображениям, стали хо
дить по рукам в машинописных копиях. Так 
родился самиздат. 

Днем рождения правозащитного движения 
считается 5 декабря 1965 г., когда в Москве 
на Пушкинской площади состоялась первая 
демонстрация под правозащитными лозунга
ми. Среди правозащитников появились свои 
лидеры — А. Д. Сахаров, Ю. Т. Галансков. 
В 1967 г. последнего осудили на 7 лет лише
ния свободы за составление и распростране
ние самиздатовских сборников. В лагере, 
расположенном в Мордовии, вел себя в выс-



шей степени мужественно, хотя ежедневно 
страдал из-за болезни. В 1972 г. он умер в за
ключении, но остались его стихи, в которых 
отвергалось безумие тоталитарной системы. 

Следующий период (1968 — 1975) в разви
тии диссидентского и правозащитного движе
ния совпал с удушением процесса демократи
ческого обновления, приостановкой всяких 
попыток преобразования политических ин
ститутов, погружением политической жизни в 
состояние застоя. С 70-х гг. отчетливо обозна
чились застойные явления в экономике, куль
туре, социальном развитии. Этим процессам 
диссиденты противопоставили укрепление 
организационных основ своего движения и 
расширение его творческих возможностей. 

В ответ власти усилили преследования 
инакомыслящих. Наиболее жестокой формой 
борьбы являлись психиатрические репрес
сии против них. После того как в апреле 
1969 г. шеф КГБ Ю. В. Андропов направил в 
ЦК письмо с планом развертывания сети пси
хиатрических лечебниц в целях содержания 

там лиц, угрожающих советскому государст
венному и общественному строю, данная про
блема постоянно находилась в поле зрения 
государственных деятелей развитых капита
листических стран, западной и части совет
ской общественности, специалистов в обла
сти психиатрии. 

Через психбольницы и спецпсихбольницы 
прошли известные диссиденты — В. К. Бу
ковский, П. Г. Григоренко, Н. Е. Горбаневская, 
В. И. Новодворская и многие другие. Для осви
детельствования диссидентов — в подавляю
щем большинстве психически здоровых лю
дей — направляли в ЦНИИ общей и судебной 
психиатрии им. профессора В. П. Сербского. 
В. И. Новодворская после вступления в 1968 г. 
войск стран Варшавского Договора в Чехосло
вакию стала, по ее словам, «настоящим врагом 
государства, армии, флота, ВВС, партии, Вар
шавского блока». Она занялась распростране
нием антисоветских листовок, смело говорила 
правду о засилье партийно-государственных 
чиновников во всех сферах жизни, после чего 
на нее обрушился страшный меч карательной 
медицины. На протяжении многих лет, прове
денных в заключении, В. И. Новодворскую не 
раз подвергали принудительному психиатри
ческому лечению. 

Александр Исаевич Солженицын (р. 1918) — выдаю
щийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии 
(1970). За высказывания против тирании Сталина в 
1945 г. был репрессирован; 8 лет провел в лагерях, потом 
отбывал ссылку; в 1957 г. реабилитирован. Публикация 
на Западе 1-го тома «Архипелага ГУЛАГ» послужила 
поводом к новому аресту (1974) и насильственному вы
дворению из страны с лишением гражданства (возвра
щено в 1990 г., а все незаконные решения в отношении 
писателя отменены). Ныне писатель живет в России, из
бран академиком, его книги публикуются в печати.' 

Обложка журнала «Хроника т е к ущих событий». 



Однако заставить инакомыслящих замол
чать не удалось. Самиздат обогатился публи
цистикой, социально-политическими труда
ми, в первую очередь работой А. Д. Сахарова 
«Размышления о прогрессе, мирном сосуще
ствовании и интеллектуальной свободе». 
8 ней он писал о необходимости «сделать со
циализм привлекательным», обеспечить на 
основе «всепроникающей научно-техниче
ской революции» и конвергенции «мирное 
врастание западного общества в социализм», 
причем при доминировании социалистиче
ской идеологии и даже соответствующей ор
ганизации хозяйства. 

Наступил творческий взлет в деятельности 
крупных личностей того времени, наших вы
дающихся современников. В 1968 г. на Запа
де вышел роман А. М. Солженицына «В круге 
первом». В самом конце 1973 г. опубликован 
первый том его «Архипелага ГУЛАГ». В ап
реле 1968 г. увидела свет издававшаяся за 
границей «Хроника текущих событий» — ос
новной самиздатовский сборник правоза
щитного характера. В этот период возникли 
официально оформленные, легальные право
защитные организации: Инициативная груп
па защиты прав человека в СССР (действова
ла с мая 1969 г.), Комитет прав человека (с 
ноября 1970 г.). 

Инакомыслие проникло в святая святых со
ветской системы — в Вооруженные Силы. 8 — 
9 ноября 1975 г. капитан III ранга, замполит 
большого противолодочного корабля «Сторо
жевой» (Балтийский флот) В. М. Саблин вывел 
его в открытое море и передал в эфир анти
брежневское обращение: «Всем! Всем! Всем! 
...Мы не предатели Родины и не авантюристы, 
ищущие известности любыми средствами. На
зрела крайняя необходимость открыто поста
вить ряд вопросов о политическом, социаль
ном и экономическом развитии нашей страны, 
о будущем нашего народа, требующих кол
лективного, именно всенародного обсуждения 
без давления со стороны государственных и 
партийных органов». По указанию военного 
руководства страны по «Сторожевому» был 
открыт огонь, В. М. Саблина арестовали, а по 
окончании следствия в 1976 г. расстреляли. 

1976 год открывает четвертый этап в разви
тии диссидентского и правозащитного движе
ния в СССР, который продолжался до декабря 
1986 г. Его называют хельсинкским, так как 
многие события этого времени обусловлены 
подписанными СССР договоренностями в 

Хельсинки. Исходным рубежом стала инфор
мация профессора Ю. Ф. Орлова на пресс-
конференции для зарубежных журналистов в 
мае 1976 г. о создании Группы содействия 
выполнению Хельсинкских соглашений в 
СССР. Впоследствии ее стали называть Мос
ковской Хельсинкской группой (МХГ). Иници
аторами создания МХГ были Л. М. Алексеева, 
Е. Г. Боннэр, П. Г. Григоренко, А. Т. Марченко, 
Ю. Ф. Орлов и другие. Согласно заявлению 
МХГ, сферой ее деятельности являлись гума
нитарные статьи Заключительного акта. 

Много лет неравную борьбу с властями вел 
член-корреспондент АН Армении, профес
сор Ю. Ф. Орлов. Его неоднократно увольня
ли с работы, поэтому нередко ему приходи
лось зарабатывать на жизнь частными 
уроками. На его квартире регулярно прохо
дили научные семинары. Ю. Ф. Орлов вместе 
с другими учеными-правозащитниками об
ращался к международной научной обще
ственности с просьбами о защите ученых, 
подвергшихся преследованиям в СССР. 
В 1986 г. выслан из Советского Союза в США. 

Удары правоохранительных органов, в 
первую очередь КГБ (для работы с диссиден
тами в его составе действовало пятое Главное 
управление), свели к 1984 г. движение инако
мыслящих на нет. Около тысячи человек (до 
90% его активистского состава) очутились в 
тюрьмах, лагерях, спецбольницах. 

Эпоха перестройки в СССР в значитель
ной мере легализовала традиционные дисси
дентские лозунги гласности, демократизации 
общественной жизни, создания правового го
сударства, радикальной экономической ре
формы, открытого общества и т. д. Началось 
политическое пробуждение людей. По ини
циативе М. С. Горбачева из ссылки в г. Горь
кий был возвращен А. Д. Сахаров, находив
шийся там с 1980 г. за критику действий 
властей по вводу войск в Афганистан. Во вто
рой половине 80-х гг. в СССР были освобож
дены последние отбывавшие наказание уз
ники совести, социальный состав которых 
был представлен практически всеми слоями 
общества. 

С 1986 г. на смену диссидентским группам 
приходят политические клубы, а затем на
родные фронты. Одновременно начался про
цесс становления многопартийной системы: 
функции политических партий стали выпол
нять многие «неформальные» общественные 
организации. 



Возникновение постоянных дружин отно
сится к 6 — 7 вв. и связано с разложени

ем родо-племенного строя в ходе расселения 
славян по Восточной и Центральной Европе 
(см. Происхождение и расселение восточных 
славян). Дружина — постоянный военный 
отряд во главе с князем — являлась объеди
нением людей не по родовому или племенно
му признаку, а по личной верности предводи
телю. Дружины существовали в славянских 
догосударственных общностях — племен-

Шлемы древнерус
ских воинов 12 в. 
( в в е р х у ) и 1-й полови
ны 13 в. 

Дружина киевского 
князя Бориса Влади
мировича в походе 
против печенегов. 
Миниатюра из Силь-
вестровского сборника 
житий. 14 в. 

Кольчуга. 12 — 13 вв. 
Кольчуга представля
ла собой рубаху с 
квадратным разрез
ным воротом. В ней со
четались кольца, скле
панные из волоченой 
проволоки и цельносе-
ченые. Для каждой 
кольчуги изготовля
лось 20 тыс. колец. 
Кольчуги были двой
ного и ординарного 
плетения. Вес кольчу
ги — от 8 до 17 кг. 

ных княжествах и союзах. В 9 — 10 вв., в пе
риод формирования государства Русь, дру
жинная знать у восточных славян занимает 
ведущие позиции в обществе. К этому време
ни складывается система эксплуатации кня
зем и дружиной лично свободного земледель
ческого населения через дани — налоги. 
Полученный продукт распределялся среди 
дружинников, некоторые из них участвовали 
в сбыте излишков на зарубежных рынках. 
Ведущая роль в формировании этой системы 
принадлежала киевским князьям и их дру
жинам. С образованием Древнерусского го
сударства с центром в Киеве (см. Русь в 9 — 
начале 12 в.) складывается единая дружин
ная корпорация, включавшая дружины ки
евского князя и князей-наместников. Неко
торые историки даже называют Русь 9 — 
10 вв. дружинным государством. 



В 11 в. путем княжеских пожалований воз
никает и постепенно растет частновотчинное 
землевладение бояр (в меньшей степени — и 
представителей молодшей дружины). Тем не 
менее главным источником дохода дружин
ников оставалась собираемая с населения 
дань. Развитие собственного землевладения 
привело к ослаблению тесной связи бояр с 
князем, усилило их самостоятельность, что в 
конечном счете и обусловило распад дружи
ны во второй половине 12 — начале 13 в. (это 
отразилось в постепенном исчезновении са
мого термина «дружина» в значении «княже
ское окружение»). Дружина разделилась на 
бояр-вотчинников, остававшихся княжески
ми вассалами, и княжеский «двор». 

Дружина играла ведущую роль в форми
ровании на Руси господствующего класса 
феодального общества (см. Феодализм, Клас
сы и сословия в дореволюционной России). 
Институт дружины представлял собой кор
порацию, в которую была организована вся 
светская часть господствующего слоя (ис
ключение составляла знать Новгорода, в 11 в. 
отделившаяся от дружинной организации и 
обретшая определенную независимость от 
княжеской власти (см. Новгородская фео
дальная республика). 

Примерно с 10 в. дружина разделилась на 
две основные части: старейшую (или 
большую, лучшую, первую) и молодшую. Чле
ны первой назывались боярами, второй — от
роками (в северных областях Руси — также 
гридями). Во второй половине 11 в. внутри мо
лодшей дружины появляется категория де
тских, имевшая более привилегированное по
ложение, чем отроки. Для древнерусской 
дружины свойствен полиэтничный характер: 
во второй половине 9 — начале 11 в. видное 
место в ней принадлежало выходцам из Скан
динавии — «варягам» и их потомкам (особен
но среди дружинников киевских князей), с 
11 в. заметную роль стали играть выходцы из 
среды кочевников Северного Причерноморья. 

В древнерусском войске княжеская дру
жина являлась наиболее хорошо вооружен
ной, организованной и боеспособной частью, 
хотя и не вытеснила народное ополчение 
(воев). Копье, меч, щит и конь — непремен
ные атрибуты дружинника. 

Из дружинников формировался аппарат го
сударственной власти Древней Руси. Особо при
ближенные к князю члены дружины состав
ляли его совет — Думу (см. Боярская дума). 

Мечи середины 10 в., найденные в днепровских порогах, 
на месте гибели князя Святослава и его дружины. 

Русское о р ужие 10 — 12 вв. 



ЕВРАЗИЙСТВО 

Евразийство — общественно-политиче
ское течение в среде русской эмиграции 

20 — 30-х гг. 20 в. Его основателями стали 
ученый-лингвист Н. С. Трубецкой, историк 
церкви А. В. Карташов, богослов Г. Ф. Фло-
ровский, экономист и географ П. Н. Савиц
кий, журналист и издатель П. П. Сувчин-
ский, заложившие научные и идейные 
основы евразийского миропонимания. 

Основными причинами, вызвавшими про
явление евразийства, его идеологи считали 
первую мировую войну с ее катастрофиче
скими последствиями для всей Европы, Ок
тябрьскую революцию и гражданскую вой
ну в России, результаты которых для них 
были не менее тяжелыми. Дело было не толь
ко в распаде некогда мощных государств и 
перекройке политической карты Европы. 
Для евразийцев с гибелью их бывшей роди
ны — Российской империи ушло в небытие 
историческое единство России, которую они 
понимали как уникальное в истории место 
слияния европейской и азиатской культур, 
образующих вместе неповторимое эконо
мико-географическое, историко-политиче-
ское и культурное единство — «Россия-Ев
разия». Евразийцы поставили целью 
восстановить это историко-культурное про
странство, а также всемерно помогать усили
ям тех политических сил в России и за ее 
пределами, которые способствовали этому 
объединению. 

Будущее «России-Евразии» должно стро
иться, как считали евразийцы, на духовно-
нравственных идеалах добра, справедливо
сти, исторической традиции, присущих 
народам Евразии и обеспечивающих долго
вечное и органичное ее единство, а не на по
литико-правовых институтах, принятых в 
Западной Европе. В 20 — 30-х гг. идеи ев
разийства получили широкое распростране
ние среди значительной части русской эми

грации, оно стало оформляться в общест
венно-политическое движение. В 1926 г. его 
центр переместился в Париж, где было 
создано Бюро парижской группы евразий
цев, взявшее на себя руководство движе
нием. В том же году был опубликован и пер
вый программный документ евразийства — 
«Евразийство: Опыт систематического изло
жения». 

Тем временем в России происходили собы
тия, повлекшие за собой раскол в евразий
ском движении. Образование СССР многим 
казалось зримым воплощением их надежд и 
чаяний; некоторые были готовы даже про
стить большевикам ужасы гражданской вой
ны и красного террора. На этих позициях сто
яли «левые евразийцы». Зная подобные 
настроения, в евразийские организации ста
ли активно внедряться агенты советских и 
западных спецслужб и использовать их в 
своих целях. 

Лидеры движения Н. С. Трубецкой и 
П. Н. Савицкий пытались его очистить, кон
солидировать и сохранить. С этой целью в 
Брюсселе в 1931 г. состоялся съезд ев
разийцев, принявший новые программные 
документы («Евразийство. Декларация, 
формулировки, тезисы»). Однако остано
вить кризис было уже невозможно. К концу 
30-х гг. основные центры движения вновь пе
реместились на восток, в Польшу и Прибал
тийские страны. С началом второй мировой 
войны их работа была прервана. 

Несмотря на недолговечность евразийства, 
его представители собрали огромный факти
ческий материал и создали целый комплекс 
оригинальных концепций о роли России и ее 
значении в современном мире. Некоторые из 
них и в наши дни выглядят весьма актуально. 
Идеи евразийства нашли отражение в много
численных трудах Л. Н. Гумилева. 



Вопрос об истинности того или иного толко
вания Священного писания решает цер

ковный собор. В случае, если последователи 
учения, признанного собором ложным, не от
рекаются от него, они считаются еретиками и 
изгоняются из лона церкви. Возникновение 
еретических движений в христианстве отно
сится к первым векам его существования. 

Еретики не пытались менять текст Свя
щенного писания, они лишь трактовали его 
иначе, чем это было принято официальной 
церковью. Текстов, принадлежащих самим 
еретикам, сохранилось крайне мало: они 
тщательно уничтожались их преследовате
лями, а зачастую и просто не записывались. 

Главным источником для изучения взглядов 
еретиков оказываются послания их обличи
телей и решения церковных соборов, их осу
дивших. В Древней Руси первые еретические 
учения появляются в начале 14 в. Самое 
мощное из них — ересь стригольников. Зна
чение этого термина не выяснено. Одни ис
следователи считают, что ересь получила 
свое название от стригалей шерсти, дру
гие — что у стригольников существовал осо
бый обряд пострижения (посвящения), если 
учесть, что среди стригольников было немало 
низших церковнослужителей, которые край
не негативно относились к священникам и 
сами претендовали на проведение службы. 

О ереси стригольников, возникшей сначала 
в Пскове в первой половине 14 в., а потом пе-

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ГУМИЛЕВ 
( 1 9 1 2 — 1 9 9 2 ) 

Л. Н. Гумилев происходил 
из богатой своими куль
турными традициями 
семьи. Его матерью была 
известная русская по
этесса Анна Ахматова, от
цом — не менее известный 
поэт русского сереб
ряного века Николай Гу
милев. 

Детство и юность Гуми
лева прошли в тяжелые 
годы гражданской войны и 
сталинских репрессий. 
В 9 лет он потерял отца, 
обвиненного в антисовет

ской деятельности и расстрелянного ВЧК. Это трагиче
ское обстоятельство повлияло и на жизнь самого Гуми
лева. С 1936 по 1956 г. с небольшими перерывами он 
провел в сталинских лагерях и ссылках. В кратких про
межутках ему удавалось учиться. В 1934 г. он стал сту
дентом Ленинградского университета. В 1943 г. добро
вольцем ушел на фронт. Вернувшись, он написал и в 
1948 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по 
истории Хазарского каганата. Но год спустя ученый был 
вновь арестован и вышел на свободу лишь в 1956 г. 

Всю свою жизнь Гумилев занимался особой наукой, 
которую определял как этнология. Он считал, что исто
рия человечества определяется не только такими хоро
шо известными в науке факторами, как экономические 
или социальные отношения, культурное развитие и др., 
но и естественным ходом развития народов, населяющих 

нашу планету. Их он называл этносами. Для изучения 
развития этносов Гумилев предлагал использовать к а 
тегории и методы естественных наук. Это были такие 
фундаментальные понятия, как время и пространство, в 
которых живет данный этнос. Гумилев показал, что на 
разных стадиях развития этноса религиозные, хозяйст
венные, социальные или политические причины выходи
ли на первый план формирования того или иного народа 
и ложились в основу его истории. 

Изменение конкретных соотношений этих условий на 
отдельных этапах развития этноса приводит к его мута
ции, т. е. толчку в развитии. Он сопровождается резким 
увеличением в составе данного этноса людей с ярко вы
раженной активной позицией — пассионариев. Они-то 
своей совокупной деятельностью и изменяют мир: про
изводят революции, выигрывают войны, совершают от
крытия и др. Эти события знаменуют начало процесса 
этногенеза — становления нового этноса. Он проходит в 
своем развитии стадии юности, зрелости и угасания. 

На основе этой теории Гумилев исследовал этносы, 
населяющие Евразию. В своих трудах он показал всю 
сложность взаимоотношений и истории населявших этот 
континент кочевых и оседлых народов, взаимовлияние их 
культур и традиций. 

Долгое время официальная наука не признавала оче
видных достоинств теории Гумилева. Работы ученого не 
публиковались, а существование самой теории замал
чивалось. И лишь незадолго до его смерти в свете про
исходящих в стране перемен положение изменилось. 
Ныне воззрения Гумилева заняли достойное место в с о 
временной науке. 



рекинувшейся и в Новгород, известно из по
сланий митрополита Фотия и константино
польского патриарха Нила. Сохранилась так
же запись в летописи о казни в 1375 г. трех 
стригольников в Новгороде, имена двух из 
них — дьякон Микита и дьякон Карп. Они об
личали церковную иерархию за нетрудовые 
доходы, мздоимство и безнравственность и 
поэтому отрицали истинность таинств при
частия и исповедь, полагая, что безнрав
ственные священники не могут быть носите
лями «божественной благодати». В ереси 
стригольников отразилось стремление части 
горожан к «дешевой церкви». Кроме того, ими 
подвергалась сомнению истинность пред
ставлений о загробной жизни. В результате 
преследований со стороны церкви и государ
ства ересь стригольников в 15 в. исчезает. 
Если о богословской стороне этой ереси изве
стно очень мало и в ней четко прослеживает
ся лишь обращение к раннехристианскому 
аскетическому идеалу, то об учении так на
зываемых жидовствующих, или новгород-
ско-московской ереси 15 в., можно сказать 
уже больше. 

Все еретические учения очень условно 
можно разделить на два вида — антитрини-
тарные, т. е. неортодоксально трактующие 
проблему соотношения трех ипостасей Трои
цы, и христологические — толкующие со
отношения божественного и человеческого 
начал в Иисусе Христе. При такой классифи
кации новгородско-московская ересь может 
быть отнесена к числу антитринитарных. Ее 
проповедники отрицали догмат троичности 
как противоречащий догмату о единобожии, 
критикуя, таким образом, один из христиан
ских догматов с точки зрения наивного раци
онализма. По свидетельству одного из самых 
активных обличителей ересей, Иосифа Во-
лоцкого, в еретичество этих людей свел 
еврей («жидовин») Схария, приехавший в 
Новгород из Литвы. «Открыл» ересь новго
родский архиепископ Геннадий. Начавшиеся 
преследования побудили вождей движе
ния — попа Алексея и Наума перебраться в 
Москву, где в середине 80-х гг. 15 в. образо
вался московский кружок еретиков. Но если 
в Новгороде ересь распространилась среди 
рядовых священников и клирошан, то в Мос
кве ересь привлекла великокняжеских чи
новников и купцов. К этому кружку первона
чально благоволили Иван III и его сноха 
Елена Волошанка. Еретики интересовались 

сочинениями, трактующими вопросы логики, 
астрономии, грамматики. Предметом особой 
дискуссии оказался вопрос о конце света, ко
торый на Руси ожидали в 1492 г. от Рождест
ва Христова (семитысячном от сотворения 
мира). Вера в возможный конец света была 
столь велика, что даже Пасхалия (календарь 
празднования Пасхи) была рассчитана толь
ко до 1492 г. Еретики же утверждали, что 
конца света в этом году не будет, высказывая 
сомнения в его возможности вообще. Важным 
положением в учении московских еретиков 
было представление о свободе человеческой 
воли. «Лаодикийское послание» дьяка Федо
ра Курицына начинается словами: «Душа са
мовластна — заграда (ограда) ей вера». 

Со стригольниками жидовствующих род
нило отрицание церковной иерархии, но 
московские еретики критиковали и институт 
монашества, считая его человеческим, а не 
Божественным преданием. Собор 1490 г. осу
дил часть еретиков, их отправили в Новго
род, где архиепископ Геннадий, следуя при
меру испанской инквизиции, подверг их 
подобию аутодафе: их провели по городу в 
дурацких берестяных колпаках, которые у 
них на головах и сожгли, с надписью на груди 
«Сатанинское воинство», после чего били 
плетьми и отправили в заточение по мона
стырям. Московский кружок в это время уце
лел и был осужден собором в 1504 г., по его 
приговору трое еретиков — Иван Волк Ку
рицын (Федор Курицын к тому времени 
умер), Митя Коноплев и Иван Максимов — 
были в деревянных клетях сожжены на льду 
Москвы-реки. 

Новый этап в истории русских ересей на
чинается в середине 16 в., когда стало извест
но о еретических взглядах дворянского сына 
Матвея Башкина и беглого холопа Феодосия 
Косого. Ересь Матвея «обнаружил» дьяк По
сольского приказа Иван Висковатый, кото
рый, вероятно, в тот момент намеревался 
уничтожить не столько Матвея, сколько свя
щенника Благовещенского собора Кремля 
Сильвестра, участника так называемой «Из
бранной рады», который о взглядах Башкина 
знал. Однако Сильвестр сумел оправдаться, а 
Матвея Башкина, доведшего принцип хри
стианского равенства людей пред Богом до 
равенства социального (он уничтожил ка
бальные записи своих холопов), отправили в 
заточение в Волоколамский монастырь. На 
соборах 1553 — 1556 гг. осуждалась ересь не 



только М. Башкина, но и Феодосия Косого, 
который в 40-е гг. 16 в. бежал в Заволжье и 
там начал проповедовать свое «новое уче
ние». В богословском плане ересь Феодосия 
может быть отнесена к числу христологиче-
ских, поскольку он настаивал на том, что 
Иисус Христос — человек, принесший миру 
истинное учение. То была одна из самых ра
дикальных русских средневековых ересей, 
которую многое роднит с протестантизмом. 
Не случайно в Литве, куда Феодосию и части 
его последователей удалось бежать, она была 
воспринята как одна из крайне протестант
ских. Отрицая не только церковную иерар
хию, но и всякую иерархию вообще и не 
признавая церковного представления об 

искупительной жертве Христа, он учил до
биваться истины на земле «разумом и муже
ством». Косой не верил в святость и чудеса, 
призывал не поклоняться иконам и мощам, 
считал монашеский идеал заблуждением. 
Реформаторские призывы Феодосия Косого 
нашли отклик у простого народа и привели к 
возникновению феодосианских общин, по
строенных на принципах раннехристианско
го социального равенства. 

Средневековые ереси расшатывали устои 
церкви, сеяли зерна сомнения у прихожан в 
истинности вероучения, за что еретики вы
зывали ненависть у воинствующих деятелей 
официальной церкви. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ФЕОДАЛЬНОЙ 

России 

Письменные законы появились в истории 
Российского государства не сразу. Еще в 

эпоху родового строя у славян бытовало 
обычное устное право, основанное на принци
пе кровной мести. В русско-византийских до
говорах 10 в. упоминается «Закон русский». 

Слово «закон» в Древней Руси обозначало 
прежде всего православную христианскую 
веру и ее постулаты. Уже тогда стало понятно: 
чтобы быть одинаково справедливым в Киеве 
или в Великом Новгороде, суд обязан следо
вать единообразным правилам, которые дол
жны быть составлены, лучше записаны, чтобы 
их не перетолковывали, а затем утверждены, 
уставлены князем. Так появились княжеские 
уставы — первые документы, положившие 
начало русскому законодательству. Самые 
ранние из известных сегодня — 
церковные уставы князей Вла
димира Святого (конец 10 — 
начало 11 в.) и Ярослава Мудро
го (середина 11 в.). Церковными 
их называют потому, что в них 
говорилось о положении рус
ской православной церкви, пра
вах духовенства и о роли цер
ковного суда. Церковь играла 
огромную роль в жизни древне
русского общества (см. Русская 
православная церковь). Многие 
споры (отношения в семье, на
следство) или преступления 
(кража в церкви, отказ подчи
няться церковным правилам, 
нарушение общественного по
рядка) решались церковным 
судом. В уставах была записана 
и обязанность властей и населе
ния уплачивать церкви особый 
налог — десятину (см. Налого
обложение). 

В 1016 г. Ярослав Мудрый (1019 — 1054) 
издал устав, названный Правдой Ярослава, 
где устанавливались наказания за преступ
ления среди княжеских дружинников и 
вольных горожан, служивших в войске. 
В 1072 г. его сыновья-преемники приняли на 
общем съезде дополнительный устав (Прав
да Ярославичей), ужесточавший наказания 
за кражу и за повреждения княжеского иму
щества, за покушения на жизнь и здоровье 
княжеских слуг. Владимир Мономах (1113 — 
1125) составил устав, вводивший новые пра
вила взимания долга, взаимных денежных 
расчетов купцов, порядок учета повинностей 
попавших в феодальную зависимость кре
стьян-закупов. К середине 12 в. из этих кня
жеских уставов сложилась «Русская Прав
да» — первый широко распространенный на 
Руси сборник судебных правил, или законов. 
«Русская Правда» в своем подлинном виде до 

Листы из рукописи «Русской Правды». 
В настоящее время известно более 150 списков «Русской Правды», являющей
ся ценнейшим источником по экономической и социальной истории Древне
русского государства. 



нас не дошла. Известно свыше 150 более 
поздних копий ее текста 13 — 17 вв., разли
чающихся по объему и составу. Краткая, 
Пространная, Сокращенная редакции. Боль
шинство статей «Русской Правды» содер
жало перечень наказаний за наиболее рас
пространенные преступления в тогдашнем 
обществе. Чаще всего применялся штраф. Он 
полагался за убийство, за повреждение руки, 
ноги, за кражу имущества, за оскорбление. 
Штраф за убийство носил особое название — 
вира (выкуп), им заменяли право кровной ме
сти убийце. Размер штрафа различался в за
висимости от того, убили ли княжеского слу
гу, или простого крестьянина-смерда. За 
убийство высших княжеских слуг, например, 
он составлял 80 гривен (около 16 кг серебра). 

Кормчая (т. е. руководящая) книга 
Новгорода Великого. Рукопись на пер
гаменте 1282 г. 
Кормчие книги — юридические сбор
ники, служившие руководством для 
судей. Они имелись почти в каждом го
роде или монастыре. В данной Кормчей 
книге содержится древнейший список 
«Русской Правды» Пространной ре
дакции. 

Древнерусский суд (во времена «Рус
ской Правды»). Картина художника 
И. Я. Билибина. 
Суд ведет князь. Один из подсудимых 
готовится доказывать свою правоту 
испытанием раскаленным железом. 

Штраф за украденное зависел от примерной 
стоимости вещи. Особо опасных преступни
ков — разбойников, поджигателей — пред
писывалось выдавать князю на расправу, «на 
поток и разграбление». Штрафы собирались 
княжеским уполномоченным — вирником. 
Упоминает «Русская Правда» и правила раз
решения некоторых имущественных спо
ров — между торговцами, наследниками 
и др. Применяли «Русскую Правду» на Руси 
и позднее, в 14 — 15 вв. 

В это время появились и новые виды зако
нодательства. Документы, где устанавлива
лись судебные правила, назывались устав
ными грамотами. Они издавались от имени 

великого князя и применялись в какой-то од
ной области или по конкретному виду дел 
(например, по спорам о земле). Самыми изве
стными были Новгородская и Псковская суд
ные грамоты 15 в., по которым судили в Нов
городской и Псковской землях. Позже 
важные государственные документы стали 
называться или указами, или боярскими 
приговорами. 

В конце 15 — начале 16 в., когда Москва 
объединила под своей властью другие 
русские земли (см. Образование Русского 
централизованного государства), приемы 
управления изменились. Пользоваться при 
решении дел отдельными грамотами или 



указами было не очень удобно. Поэтому их 
начали объединять в сборники — судебники. 
Первый судебник был утвержден в Москве в 
1497 г. в правление Ивана III. На его основе 
был составлен судебник царя Ивана IV, обна
родованный в 1550 г. и сохранившийся в 
50 списках. Текст делился на 100 статей, и 
каждая статья посвящалась особому юриди
ческому вопросу. Устанавливалось, что су
дить по законам могут только государствен
ные люди — бояре, присутствовать на суде 
должны доверенные лица царя — дьяки и 
выборные люди от помещиков. На судебном 
поединке обиженный и обидчик силой ору
жия выясняли правду. 

По свидетельству иностранного путешест
венника, на поединке не разрешалось ис-

и на Руси. Многие вопросы, которых не было 
в светских законах, решались только по 
Кормчей книге, например, как вступать в 
брак и получать развод, как родители долж
ны заботиться о детях и как дети почитать 
родителей. Некоторые преступления, напри
мер против государя, были описаны только в 
Кормчей книге. Церковное право предписы
вало, что преступника надо не только нака
зать, но и заставить его искупить грех, ис
правиться. 

После Смутного времени законы потребо
валось обновить и исправить. По решению 
Земского собора 1648 г., правительство царя 
Алексея Михайловича подготовило сборник 
новых законов, который должен был заме
нить все предыдущие (см. Россия при первых 

Суд в Московском государстве. 
Картина художника С. В. Иванова. 
Перед судьей-воеводой, сидящим за 
столом, стоит крестьянин, которого па
лач с длинным кнутом в руках пригото
вился пытать. Считалось, что под кну
том не утаить правды. Если и под 
кнутом обвиняемый не признавался, 
палач, продолжая пытку, забивал ему 
гвозди под ногти. Под потолком — ве
ревка с петлей. Во время пыток челове
ка со связанными руками поднимали 
вверх (пытка на дыбе). 

пользовать только луки и огнестрельное ору
жие. Разбойникам, поджигателям, заговор
щикам, убийцам полагалась смертная казнь. 
Воров наказывали кнутом. Судебник под
твердил установленные еще при Иване III 
общие правила решения споров о землях, по
рядок перехода крестьян от одного помещика 
к другому (Юрьев день). В судебнике твердо 
проводилась политика централизации, уси
ливалось значение царских законов. 

Наряду со светскими законами действова
ли и церковные правила. Свод церковных за
конов назывался Кормчей книгой. Составле
на она была еще в 9 в. в Византии; с 11 в. 
переводы Кормчей книги распространились 

Романовых). Его готовила специальная ко
миссия из бояр во главе с князем Н. И. Одоев
ским. Немало было взято из предыдущих су
дебников, из литовских законов, требований 
дворян, но многое написано заново. Законы 
утвердил Земский собор в январе 1649 г., и 
они получили название Уложения. 

Уложение 1649 г. являлось одним из самых 
важных сводов законов феодальной России. 
Состояло оно из 25 глав и 967 статей. Уложе
ние установило особые привилегии для пра
вославной церкви и для царя, а также власти 
вообще. За покушение на эти привилегии 
преступников ждали суровые наказания, 
вплоть до сожжения на костре, отсечения го-



Соборное у л ожени е 1649 г. 
Столбец — ф о р м а докумен
тов, х а р а к т е р н а я д л я 16 — 
17 вв. 

ловы, четвертования. Смертью наказывался 
даже простой умысел против царя. Менее 
важные преступники подвергались телес
ным наказаниям, заключению в тюрьму, ссы
лались в дальние крепости, штрафовались. 
Специальная глава Уложения посвящалась 
крестьянам. Отныне они полностью прикреп
лялись к своим помещикам с семьями и иму
ществом, их могли неограниченное время 
разыскивать в случае побега, владельцы по
лучали право лично наказывать крестьян за 
мелкие преступления. Однако им запреща
лось делать из крестьян рабов-холопов. 

Уложение стало основным государствен
ным законом того времени. Судьи должны 
были решать дела только по Уложению. Для 
широкого распространения впервые его от
печатали особой книгой и большим для того 
времени тиражом. И в дальнейшем Уложе
ние не раз переиздавали, так как суды ис
пользовали его до конца 18 в. 

В начале 18 в., в ходе реформ Петра I (см. 
Петр I и реформы первой четверти 18 в.), 
русские законы значительно обновились. 
Петр издавал до 200 указов в год. Такой же 
практики придерживались и его преемники. 

В это время в государственную жизнь входит 
и слово «закон» в современном его смысле. 
Законы были разными. Наиболее важные 
назывались манифестами (от лат. mani-
festum — «призыв»). В них доводилось до 
сведения жителей империи об объявлении 
войны, заключении мира, смене монархов, 
крупных реформах. Прочие законы именова
лись указами. В них устанавливались прави
ла судопроизводства, права и обязанности 
дворян, горожан и крестьян и т. д. Указы о 
деятельности государственных учреждений, 
об армии и флоте, если были большими по 
объему, иногда носили название регламентов 
или уставов. В Воинском (1716) и Морском 
(1720) уставах вводились новые правила 
организации армии и флота, порядок про
хождения воинской службы. В Генеральном 
регламенте 1720 г. устанавливались единые 
правила работы государственных органов 
управления (см. Чины, звания, титулы; 
Чиновничество). Духовный регламент 1722 г. 
определил деятельность православной 
церкви, всецело подчинявшейся теперь мо
нарху. 

Строгое соблюдение законов предписы
валось всем. Для этой цели Петр I лично 
написал «Зерцало правосудия» (от древне
русского «зерцало» — «защита»). Отныне на
рушителей закона, которые «стремятся в 
мутной воде рыбу ловить» и «перетолковы
вают законы неправильным образом», ждало 
тяжкое наказание. Все чиновники должны 
были точно знать государственные законы и 
по ним поступать. 

Старые и новые, общие и специальные за
коны нередко противоречили друг другу. 
Время от времени их требовалось обновлять 
и систематизировать (кодифицировать). На 
протяжении 18 в. правительство 8 раз созда
вало кодификационные комиссии. Наиболее 
важной была комиссия, созванная в 1767 г. по 
инициативе императрицы Екатерины II. Эта 
комиссия занялась полным обновлением рус
ских законов, в ее работе приняли участие до 
700 депутатов от всех сословий. Но составить 
единый новый свод законов тогда так и не 
удалось. Последующие кодификационные 
комиссии работали и в начале 19 в. 

Наконец, в правление Николая I и по его 
распоряжению особой комиссии удалось в 
течение 1826 — 1830 гг. систематизировать и 
переработать все русские законы (см. Россия 
в царствование Николая I). Одним из руко-



водителей этой работы был М. М. Сперан
ский, видный государственный деятель и ав
тор многих проектов государственных ре
форм. В 1830 г. было издано Полное собрание 
законов в 45 томах, оно включало законы, на
чиная с 1649 г. и вплоть до 1825 г., как дейст
вующие, так и совсем старые. На основе 
собрания по правилам, предложенным Спе
ранским, к 1832 г. был составлен Свод зако
нов Российской империи в 15 томах. Свод 
включал только действующие законы в об
новленной редакции. Впервые в России закон 
закрепил права императора, порядок пере
дачи престола, определил новые правила де
ятельности государственных учреждений. 
В своде отмечалось, что «Император всерос
сийский есть монарх самодержавный и неог
раниченный», но «Империя Всероссийская 
управляется на основании законов», а не по 
произвольным распоряжениям властей. Упо
рядочивались взаимные отношения цент
ральных и местных органов управления, 
права и обязанности граждан всех сословий в 
распоряжении своим имуществом, в уплате 
налогов и др. Заключительный, 15-й том был 
первым в истории законодательства России 
специальным уголовным кодексом. С 1835 г. 
только сводом законов могли пользоваться 
судьи и государственные чиновники в реше
нии разных дел. Впредь все новые законы 
обязательно следовало включать в свод в 
сокращенном, кодифицированном виде. 
В дальнейшем свод часто обновляли, но в це
лом он сохранился как главное собрание рус
ских законов до 1917 г. 

ЗАПАДНИКИ И СЛАВЯНОФИЛЫ 

Во второй четверти 19 в. в годы правления 
Николая I (см. Россия в царствование 

Николая I) передовым представителям рус
ского общества довелось пережить период 
напряженных, мучительных, но весьма пло
дотворных духовных исканий. В отличие от 
своих предшественников — декабристов 
они на какое-то время отказались от притя
заний на участие в решении вопросов, свя
занных с конкретными преобразованиями в 
области социально-экономических отноше
ний и государственного устройства. В обще
ственной среде постепенно складывалось 
ясное представление: прежде создания гло
бальных программ коренного преобразова

ния России уяснить, по какому пути пойдет 
ее дальнейшее развитие. Вопросы о путях 
развития страны, о закономерностях и осо
бенностях русской истории, о ее движущих 
силах становятся в это время определяющи
ми для русской литературы и публицистики, 
салонных бесед и дружеских споров. К концу 
30-х гг. в обществе уже проявляют себя 
несколько цельных течений мысли — запад
ническое, славянофильское, радикальное, 
которые предлагают свои концепции истори
ческого развития России. 

Западники (Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, 
К. Д. Кавлин и др.) исходили из твердого 
убеждения, что Россия идет по европейскому 
пути — единственно возможному для циви
лизованной страны. Россия вступила на этот 
путь с опозданием, только в начале 18 в., в ре
зультате реформ Петра Великого (см. Петр I 
и реформы первой четверти 18 в.). Естест
венно, что по уровню развития она зна
чительно отставала от передовых стран 
Западной Европы. Однако постепенная евро
пеизация должна была привести к таким же 
переменам в русской жизни, какие в свое 
время уже пережили эти страны: к замене 
подневольного, крепостного труда свободным 
и преобразованию деспотического государст
венного строя в конституционный. Подобные 
перемены неизбежны, их диктовал весь ход 
исторического развития России. Основная 
задача «образованного меньшинства» в этих 
условиях — подготовить русское общество к 

Тимофей Николаевич Грановский. 
Портрет художника П. Захарова. 1845. 



мысли о необходимости преобразований и 
воздействовать в должном духе на прави
тельство. Именно власть и общество в тесном 
сотрудничестве должны подготовить и про
вести хорошо продуманные, последователь
ные реформы, с помощью которых будет 
ликвидирован разрыв между Россией и За
падной Европой. 

Радикально настроенные мыслители 
(А. И. Герцен, Н. П. Огарев и В. Г. Белинский) в 
конце 30-х — начале 40-х гг. разделяли основ
ные идеи западников. Однако уже в это время 
между представителями этих двух течений 
общественной мысли возникают серьезные 
теоретические разногласия, которые стано
вятся все более острыми впоследствии, на 
протяжении 40-х гг. Будучи полностью со
гласными с западниками относительно того, 
что Россия идет по западному, европейскому 
пути, на котором ее неизбежно ждет отмена 
крепостного права и введение конституции, 
радикалы не склонны были идеализировать 
современную им Европу. Буржуазный строй 
они подвергали самой резкой критике. С их 
точки зрения, Россия в своем развитии не 
только должна догнать западноевропейские 
страны, но и совершить вместе с ними реши
тельный шаг к принципиально новому строю 
жизни — социализму. Кроме того, если запад
ники считали реформы, проводимые сверху, 
единственно допустимым средством преобра
зований России, то Белинский и единомыш
ленники склонялись к средствам более реши
тельным — революционным. 

Славянофилы (А. С. Хомяков, братья 
И. В. и П. В. Киреевские, братья К. С. и 
И. С. Аксаковы, Ю. Ф. Самарин и др.) предла
гали свою концепцию развития России. С их 
точки зрения, Россия долгое время шла со
вершенно иным путем, нежели Западная Ев
ропа. История последней определялась по
стоянной борьбой эгоистических личностей, 
враждебных друг другу сословий, деспотиз
мом государств, построенных на крови. В ос
нове же русской истории была община, всех 
членов которой связывали общие интересы. 
Православная религия еще больше укрепля
ла изначальную способность русского чело
века жертвовать своими интересами ради об
щих, оказывать помощь тем, кто слабее, 
терпеливо выносить все тяготы жизни. Госу
дарственная власть, призванная извне (сла
вянофилы были решительными сторонника
ми норманнской теории), опекала русский 

народ, защищала его от внешних врагов, под
держивала необходимый порядок, но не вме
шивалась в духовную, частную жизнь. 
Власть носила самодержавный характер, 
чутко прислушиваясь к мнению народа, под
держивая с ним постоянный контакт с по
мощью земских соборов. 

В результате реформ Петра I это гармони
ческое устройство Руси было разрушено. По 
мнению славянофилов, именно Петр I ввел 
крепостное право, разделившее русский на
род на господ и рабов. Господам он к тому же 
попытался привить западноевропейские 
нравы, обычаи, культуру, окончательно ото
рвав их тем самым от народной массы, сохра
нившей в себе то лучшее, что было в старой 
Руси, — общинные традиции и верность пра
вославию. Именно при Петре I государство 
приобрело деспотический характер, совер
шенно перестало считаться с народом, пре
вратив его в строительный материал для со
здания грандиозной империи. 

Славянофилы призывали восстановить 
старорусские устои общественной и государ
ственной жизни. Прежде всего, необходимо 
было возродить духовное единство русского 
народа, для этого следовало отменить крепо
стное право, непреодолимой стеной отделяв
шее крестьян от остальных слоев населения. 
Затем, сохраняя самодержавный строй, нуж
но было изжить его деспотический характер, 
наладить утраченную взаимосвязь между 
государством и народом. Этой цели славяно

Константин Сергеевич Аксаков. 
Литография середины 19 в. 



филы надеялись достичь введением самой 
широкой гласности; мечтали они и о возрож
дении земских соборов. 

Таким образом, создавая различные кон
цепции исторического развития России, но 
отстаивая одни и те же идеалы (свобода лич
ности, государство для человека), предста
вители различных течений оппозиционной 
общественной мысли 30 — 40-х гг. 19 в. дей
ствовали, по сути, в одном направлении. От
мена крепостного права и переустройство 
деспотического государственного строя — 
вот те первостепенные задачи, с решения ко
торых должен был начинаться выход России 
из затяжного кризиса. С этих позиций пред
ставители общества и вели свою деятель
ность, которую А. И. Герцен метко определил 
как «тихую работу». Деятельность эта носила 
легальный характер, но зато была широка, 
многообразна и вызвала в обществе гораздо 
более сильный резонанс, чем заговор декаб
ристов. Своими университетскими лекциями, 
публицистическими и художественными 
произведениями, дружескими спорами и са
лонными беседами представители духовной 
оппозиции исподволь воспитывали общество 
в духе неприятия существующего порядка 
вещей, готовили его к борьбе за преобразова
ние России. Результаты «тихой работы» ска
зались позже, в эпоху реформ Александра II, 
ставших возможными только благодаря са
мой широкой поддержке, которую общество 
оказало монарху-реформатору (см. Алек
сандр II и реформы 60 — 70-х гг. 19 в.). 

ЗАПАДНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

Первые свидетельства научного интереса 
европейцев к истории России появились 

во второй половине 16 — начале 17 в. Запи
ски агента английского правительства при 
русском дворе Джерома Горсея, путевые за
метки немецкого дипломата Сигизмунда фон 
Герберштейна и немецкого путешественника 
Адама Олеария содержали историко-геогра-
фические, культурно-бытовые описания 
России, а также упоминания тех событий, на
блюдать которые им пришлось. Однако 
вплоть до начала петровских реформ инте
рес европейцев к России дальше подобных 
наблюдений не простирался. Масштабная де
ятельность царя-реформатора по переуст

ройству страны, активное привлечение к это
му процессу большого числа иностранных 
специалистов и ощутимые результаты ре
формирования привлекли внимание всей Ев
ропы как к личности самого Петра, так и к 
России в целом. 

Европейцы узнавали много нового о ранее 
неизвестной им стране из трудов немецких 
ученых, приглашенных в основанную Пет
ром I Санкт-Петербургскую академию наук. 
Г. Ф. Миллер, Г. 3. Байер, А. Л. Шлецер по
знакомили широкую научную обществен
ность Запада с русской историей. Так, Мил
лер основал и долгое время редактировал 
периодическое издание по истории Санкт-
Петербургской академии наук «Собрание 
российской истории», а также библиографи
ческий журнал «Русская библиотека», печа
тавшиеся на немецком языке. В самой Герма
нии интерес к России и ее истории отразился 
в ряде изданий историко-географического 
характера. Известный немецкий издатель 
Брюшинг в двенадцатитомном «Руководстве 
к основательному и полезному описанию гео
графического и политического состояния ев
ропейских государств» целый том уделил 
географическому, историко-этнографиче-
скому и политическому описанию России. 
Академик Шлецер, вернувшись в Германию, 
читал в Геттингентском университете раз
личные курсы по европейской и русской ис
тории. Многие современные немецкие исто
риографы считают именно его основателем 
немецкой славистики. 

Рост культурных, экономических и по
литических связей с Францией привел к 
тому, что начиная со второй половины 18 в. 
русская история стала занимать значитель
ное место и во французской научной литера
туре. Этому немало способствовала императ
рица Екатерина II, приглашая ко двору 
известных французских философов-просве
тителей или переписываясь с ними. Широкий 
резонанс получило в Европе сочинение Воль
тера «История Российской империи в царст
вование Петра Великого». Оно было заказано 
автору русским правительством (источники 
Вольтеру подбирала Санкт-Петербургская 
академия наук). И несмотря на то что работа 
не была принята заказчиком, долгое время 
она оставалась наиболее полным в европей
ской историографии трудом по эпохе Петра 
Великого. Среди других сочинений француз
ских авторов того времени можно назвать 



книгу «История Российской императрицы 
Екатерины И» Ж. Кастера (1809) и сочинение 
Н. Г. Леклерка «История древней России 
(т. 1 — 3, 1784). 

В начале 19 в. появилась специальная на
ука — славяноведение. В Будапештском, 
Венском, Лейпцигском, Берлинском универ
ситетах открылись кафедры славистики. 
В 1840 г. такая кафедра открылась в Коллеж 
де Франс в Париже. Изучение славянских 
языков и культур, а также русского языка, 
истории и культуры поднялось на более вы
сокий уровень. Научный обмен между рус
скими и зарубежными университетами стал 
интенсивнее. Русские ученые снискали об
щеевропейскую известность своими трудами 
в области всеобщей и русской истории. Неко
торые из них стояли у истоков создания пер
вых центров по изучению русской истории на 
Западе. Так, историк и этнограф М. М. Кова
левский в 60-х гг. 19 в. был одним из основа
телей так называемой Школы социальных 
наук в Париже, где западноевропейские сту
денты могли ознакомиться с курсами по рус
ской истории. В конце 19 в. ею уже занима
лись в Италии, Америке, Канаде, Дании. 

На совершенно иной качественный уро
вень поднялось изучение русской истории 
после Октябрьской революции 1917 г. Это 
определялось, с одной стороны, закономер
ным интересом во всем мире к невиданному 
ранее перевороту в области социально-эко
номических и политических отношений, ко
торые принесла в Россию революция, и опа
сением западных правительств в повторении 
того же уже у них дома. С другой — трудами 
высококвалифицированных специал истов, 
оказавшихся в результате эмиграции за пре
делами родины. Они в большинстве случаев и 
стали основателями ведущих современных 
центров за рубежом и признанными главами 
национальных школ по истории России. Сре
ди них были Г. В. Вернадский и Н. В. Ряза-
новский в США, Е. Ф. Шмурло в Италии, 
А. А. Кизеветтер и А. В. Флоровский в Чехо
словакии и другие. 

Сейчас в этой области работает много спе
циалистов, объединенных в 20 с лишним на
циональных и международных ассоциаций. 
Большинство европейских и американских 
университетов располагает специальными 
факультетами, а подчас и целыми центрами 
комплексного изучения России. До недавнего 
времени исследования здесь делились на 

исторические и советологические. Первые 
посвящались собственно истории России, 
вторые — историко-политическому и соци
ально-экономическому исследованию Совет
ского Союза в новейшее время. С распадом 
СССР в декабре 1991 г. это деление устарело 
по форме, но не по содержанию. Едва ли не 
более половины всех трудов в мире посвяще
ны именно новейшей истории России. Но круг 
интересов современных ученых этим не огра
ничивается, среди тем их работ видное место 
занимают проблемы проведения в жизнь ре
форм 60 — 70-х гг. 19 в. и общего развития 
России в пореформенный период, характе
ристика различных слоев русского общества 
накануне 20 в., история крестьянского вопро
са и революционного движения 1905 — 
1907 гг., социальные противоречия в русском 
обществе 19 — 20 вв., история реформатор
ства в России, а также темы Октябрьской ре
волюции и гражданской войны, индустриа
лизации и коллективизации. По-прежнему 
привлекают их такие фигуры русской исто
рии, как Петр I, Екатерина II, Александр I, 
Николай II, П. И. Столыпин, В. И. Ленин, 
И. В. Сталин и другие. 

За время существования зарубежной ис
ториографии российской истории ею был 
накоплен большой теоретико-методологиче
ский багаж различных исторических концеп
цией. В общем виде взгляды, господствую
щие в среде западных исследователей, делят 
их на оптимистов, считающих, что Россия 
смогла бы избежать потрясений последнего 
столетия своей истории, если бы не ряд чисто 
внешних факторов {первая мировая война, 
европейский социализм и др.), и пессими
стов, полагающих, что уже в самом ходе рус
ской истории были заложены противоречия, 
приведшие к революции и смене обществен
но-экономического строя. Но так или иначе 
труды зарубежных исследователей вносят 
свою лепту в понимание сложных процессов 
далекой и близкой истории России и во мно
гом дополняют как бы со стороны общую кар
тину нашего понимания прошлого. 

ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ 

Земские соборы — сословные совещания в 
Российском государстве 16 — 17 вв., со

зывавшиеся для обсуждения и решения важ
ных вопросов законодательства и управле-



ния, внешней и внутренней политики. Под 
«собором» на языке тех лет подразумевали 
всякое собрание, могущее принять решение 
соборно. А слово «земский» могло означать 
тогда и «общегосударственный» (т. е. дело 
«всей земли») в противоположность «госу-
дарьскому» («государеву»), т. е. лично касаю
щемуся государя (царя), и «общеграждан
ский» (отсюда — «земские люди», «земский 

соборами и совещаниями соборной формы, 
т. е. думного собора с другими лицами, не 
всегда возможно — особенно для 16 в. Обы
чай избрания на местах их участников утвер
дился лишь в 17 в. и был подготовлен событи
ями Смутного времени. Соборы созывались 
по почину царя; но иногда и для избрания 
царя (1598, 1613 гг.) или утверждения его на 
престоле. В годы интервенции начала 17 в. 

Земский собор. 
Кар т ин а х у д ожник а 

С. В. Иванова . 

обычай»), и «светский» в противоположность 
церковному. В понимании современников 
«земский собор» — совещание («совет») 
«земли». 

Его основа — думный собор, т. е. совмест
ное заседание Боярской думы (обязательно 
включая и думных дьяков) и «освященного» 
(священного) собора, состоявшего из архи
ереев (митрополиты, архиепископы, еписко
пы) и игуменов влиятельнейших монастырей 
(см. Монастыри и монашество). Остальные 
участники — люди других «чинов» — от раз
ных групп феодалов (прежде всего находив
шихся в столице служилых людей) и верхов 
посадских людей. Практика созывов земских 
соборов не была регламентирована и посте
пенно изменялась; и потому установить чет
кие различия между собственно земскими 

Совет всей земли собрался по инициативе 
высшего духовенства и самих «земель» (сре
ди его участников, видимо, были и черносош
ные крестьяне). 

Появление земских соборов — показатель 
объединения российских земель в единое го
сударство и склонности верховной власти 
опираться не только на Боярскую думу, но и 
на более широкий круг лиц. Первые земские 
соборы середины 16 в. (с 1549 г.) созвали по
сле массового восстания в Москве (см. Город
ские восстания в феодальной России). Воз
действие классовой борьбы, необходимость 
объединенных действий имущих классов во 
многом определяли их созыв и в 17 в. Слу
жилые люди на них всегда численно преоб
ладали над посадскими (т. е. представителя
ми торгово-промышленных слоев). Выборы 



каждого «чина» в округах происходили от
дельно. «Выборный список за руками» — из
бирательный протокол, скрепленный подпи
сями избирателей (или подписавшимися за 
неграмотных) отсылали в Москву. Заседали в 
Москве и сообща, и отдельно по «чинам», гра
моты соборных решений подписывались. Ре
шение должно было быть единогласным. 
Силу приговора «всей земли» оно получало 
при согласии государя. Можно было прила
гать и особые мнения. 

С соборами середины 16 в. связаны рефор
мы Избранной рады Ивана Грозного (см. Иван 
Грозный и реформы середины 16 в.), с зем
скими соборами 1648 — 1649 гг. — состав
ление и утверждение Соборного уложения; 
соборным решением 1682 г. отменялось 
местничество. С помощью земских соборов 
правительство вводило новые налоги и видо
изменяло прежние (см. Налогообложение в 

феодальной России). На них обсуждались 
важнейшие вопросы внешней политики: так, 
на соборе 1566 г. — первом, от которого до 
нас дошел протокол заседания, — продол
жать ли Ливонскую войну за выход к Бал
тийскому морю. Особенно заметно их значе
ние в начальный период правления первого 
из царей Романовых — Михаила Федоро
вича (см. Россия при первых Романовых). 
С середины 17 в. деятельность этих сослов-
но-представительных учреждений (напоми
навших зарубежные парламентские учреж
дения) постепенно замирает и повсеместно 
укрепляются бюрократические формы уп
равления. Но в течение столетия земские со
боры играли видную роль в политической 
жизни страны, способствуя централизации 
государственного управления и ослаблению 
классовой борьбы. 



ИВАН ГРОЗНЫЙ И РЕФОРМЫ 

СЕРЕДИНЫ 16 в. 

После образования Русского централизо
ванного государства предстояло еще не

мало сделать на пути укрепления и расшире
ния самодержавной власти, ликвидации 
пережитков феодальной раздробленности. 
Решение этих и многих других задач связано 
с именем Ивана IV (1533 — 1584), получив
шего прозвище Грозного и ставшего одной из 
самых противоречивых фигур российской 
истории. На его характер пагубное влияние 
оказала обстановка, в 
которой он рос после 
смерти отца. Вокруг 
юного правителя шла 
ожесточенная борьба 
боярских группировок 
за власть. Одни из бояр 
(Глинские, Вельские) 
стремились ограничить 
власть наместников, 
другие (Шуйские) вы
ступали за усиление 
позиций феодальной 
аристократии. «Бояр
ское правление» 
(1538 — 1547) сопро
вождалось беззастен
чивым расхищением 
казны, раздачей долж
ностей «своим людям», 
кровавыми расправами 
и разбоями. Не удиви
тельно поэтому, что ве
ликий князь сделался 
человеком скрытным, 
мнительным, подозри
тельным и жестоким. 

В январе 1547 г., на 
семнадцатом году жиз
ни Ивана IV, его впер
вые в истории России 

венчали на царство в Успенском соборе 
Московского Кремля. «По чину венчания», 
составленному митрополитом Макарием, 
убежденным сторонником единодержавия 
московского государя, Иван Васильевич стал 
именоваться «царем и великим князем всея 
Руси». Вокруг молодого царя сложился кру
жок единомышленников, своего рода прави
тельство, — Избранная рада (Совет избран
ных), сыгравшая важную роль в подготовке и 
проведении реформ. В нее входили митропо
лит Макарий, глава Челобитного приказа, 
незнатный костромской дворянин А. Ф. Ада-

шев, священник Бла
говещенского собора 
Кремля, выходец из 
Новгорода духовник 
царя Сильвестр, ру
ководитель Посольско
го приказа, думный 
дьяк И. М. Висковатый 
и другие. 

Проводившиеся с 
1549 по 1561 г. рефор
мы охватывали всю си
стему общественных 
отношений, едва ли не 
все стороны жизни го
сударства. Политика 
Избранной рады была 
призвана добиться со
циального примирения 
за счет частичного 
удовлетворения инте
ресов разных слоев об
щества. 

Начало реформ Ива
на Грозного связано с 
введением нового ко
декса законов — Су
дебника 1550 г. (см. 
Законодательство фе
одальной России), с 
формированием систе-



мы приказов (см. Органы управления доре
волюционной России), созывами земских 
соборов с 1549 г. В этот период монархия при
обрела некоторые черты сословной предста
вительности. В центре и на местах часть вла
стных функций перераспределялась между 
боярством и дворянством в пользу последне
го. После завершения губной (губа — опреде
ленная территория, судебный округ) рефор
мы (она была начата еще при матери Ивана 
Грозного — Елене Глинской (годы регентст
ва: 1533 — 1538); при ней же денежная ре
форма заменила многочисленные удельные 
деньги единой общерусской монетой; о де
нежных реформах читайте в ст. «Деньги и 
денежное обращение») суд по уголовным 
преступлениям осуществляли не наместники 
и волостели (кормленщики), а губные старо
сты из числа местных дворян, которым помо
гали целовальники из черносошных (свобод

ных) крестьян. Затем власть наместников и 
волостелей вообще ликвидировали. В горо
дах за судебным разбирательством наблюда
ли земские старосты, избиравшиеся от торг-
ово-ремесленного посадского населения. 
С ликвидацией наместничьего суда провин
циальное дворянство всех городов вышло из-
под юрисдикции кормленщиков. 

Была перестроена налоговая система, упо
рядочившая размеры сохи как единицы на
логообложения. Появились новые налоги 
(«пищальные деньги» — на содержание 
стрелецкого войска, «полоняничные день
ги» — на выкуп пленников), росли старые 
поборы («ямские деньги» — на почтовую 
службу, «на городовое дело» — строительст
во городов, крепостей). В 50-х гг. 16 в. была 
проведена также таможенная реформа, уни
фицированы меры объема. 

Уложение о службе 1556 г. устанавливало 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗИМИН 
(1920—1980) 

А. А. Зимин родился и 
прожил всю свою жизнь в 
Москве. Он окончил школу 
перед войной, а Москов
ский университет — уже в 
военные годы. В 1947 г., 
после аспирантуры, З и 
мин защитил канди
датскую диссертацию, 
посвященную землевла
дению Иосифо-Волоко-
ламского монастыря, по
ступил на работу в 
Институт истории Акаде
мии наук и всю жизнь про
работал в этом институте, 

а также преподавал в Историко-архивном институте. 
С 1959 г. он доктор исторических наук. 

Темой для своего очередного исследования Зимин 
буквально «заболевал». Когда он писал очередную ра
боту (а писал быстро, «на едином дыхании»), все беседы, 
все выступления в дискуссиях в конце концов сводились 
к каким-то сюжетам и проблемам его новой работы. 
А темы были многообразны. Зимин принадлежал к тем 
историкам, которые с увлечением работают с различны
ми источниками: летописями, документальным материа
лом, литературными произведениями, юридическими 
памятниками. 

Теперь, когда написанные им статьи и книги (всего их 
более 300) опубликованы, видно, что Зимина более всего 
интересовала история России 15 — начала 17 в.: 
процесс образования единого государства, формиро
вание на территории недавно обособленных княжеств и 
земель единства экономической, политической, духов
ной жизни. 

Зимин очень любил издавать исторические источники. 
Он считал, что исследователи прошлого века, оставив
шие большой объем публикаций, подготовили развитие 
науки в наши дни. И моральный долг современников — 
продолжить их работу, сохранить научное наследие. Он 
также придавал большое значение вспомогательным 
историческим дисциплинам, которые и преподавал в 
Историко-архивном институте. Немало сил и здоровья 
он отдал выяснению вопроса о подлинности «Слова о 
полку Игореве». Его точка зрения резко отличалась от 
традиционной. 

Работа над любимыми темами у Зимина продолжалась 
десятилетиями и включала публикацию основных источ
ников, серию статей по конкретным сюжетам и лишь 
позднее выливалась в монографическое исследование. 
Так было и с проблемой, посвященной формированию 
сословно-государственных структур русского обще
ства: от публикации в 50-е гг. источников середины 16 в., 
статьи о составе Боярской думы, дьяческого аппарата, 
дворов великих и удельных князей до монографии о 
формировании правящего класса, изданной посмертно. 



единый порядок военной службы. Отныне 
каждый служилый феодал со 150 четвертей 
земли обязан был выставить в дворянскую 
конницу одного вооруженного воина; за 
лишних воинов полагалось денежное возме
щение, за нарушение порядка — штраф. 
Во время походов служилым людям платили 
определенное жалованье — денежное и 
хлебное. Появилось стрелецкое войско, где 
служба (в отличие от дворянской конницы) 
была постоянной и оплачиваемой. 

В системе государственного управления 
укрепилось положение Боярской думы, как 
законо-совещательного органа. Светская 
власть была заинтересована в ограничении 
церковного землевладения и отмене ряда 
привилегий церкви. Отношения между ней и 
государством находились в центре внимания 
собора 1551 г., принявшего Стоглав — сбор
ник решений в виде 100 глав-статей вопросов 
царя Ивана о церковном «строении». Он ре
гламентировал церковную жизнь (службы и 
обряды в храме), бытовые стороны мона
стырского и церковного обихода. Но намере
ния царя конфисковать земли церкви и мона
стырей собор не одобрил. Иван Грозный 
начал отмену тарханов — грамот, освобож
давших от уплаты пошлин монастыри и дру
гие церковные учреждения. 

Реформы привели к перестройке отноше
ний собственности, способствовали становле
нию нового уровня социального устройства 
феодального общества, достижению опреде
ленного компромисса между формирующи
мися сословиями, усилению государственной 
централизации. С падением Избранной рады 
в 1561 г. процесс реформирования закончил
ся. Ближайшие сподвижники Ивана Грозного 
оказались в опале, а сам царь приступил к 
проведению политики террора и произво
ла — опричнины, стремясь с помощью жес
токих методов в кратчайшие сроки добиться 
создания режима неограниченной личной 
власти. 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 

Россия вступила на путь индустриализа
ции в конце 19 — начале 20 в. (см. Россия 

на рубеже 19 — 20 вв.). Но несмотря на бур
ные темпы развития промышленности, она 
продолжала оставаться аграрной страной. 
Большевики, пришедшие к власти в 1917 г., 

были сторонниками индустриального обнов
ления России. Они выдвинули концепцию так 
называемой социалистической индустриали
зации. Ввиду отставания СССР от передовых 
стран Запада был предусмотрен промышлен
ный рывок, обеспечивающий в первую оче
редь развитие тяжелой промышленности с 
целью технической реконструкции всего на
родного хозяйства, опору только на внутрен
ние источники накопления (находясь во 
враждебном окружении, СССР не мог рас
считывать на иностранные кредиты), сокра
щение непроизводительного потребления 
(«режим экономии») с тем, чтобы сэконом
ленные средства направить на строительство 
новых заводов и фабрик. 

План перестройки народного хозяйства на 
основе индустриализации основывался на 
расширении энергетических мощностей 
(план ГОЭЛРО), научной организации труда 
(НОТ), заимствовании передовой американ
ской и европейской технологий, перемеще
нии производства к источникам сырья и 
энергии, специализации регионов в соответ
ствии с их природными, социальными и на
циональными особенностями. 

Курс на «социалистическую индустриали
зацию», на усиление планово-директивного 
начала в строительстве социализма был взят 
на XIV съезде ВКП(б) (декабрь 1925 г.), на
званном съездом индустриализации. Следу
ющий, XV съезд (декабрь 1927 г.) утвердил 
директивы пятилетнего плана развития на
родного хозяйства. В их основу были заложе
ны высокие темпы индустриализации, на
ступление на частнокапиталистические 
элементы города и деревни путем значитель
ного повышения налогов, поощрительные 
меры в отношении беднейшего крестьянства 
и усиление кооперирования деревни. Разра
зившийся в стране кризис хлебозаготовок и 
вызванное им всеобщее недовольство заста
вили правительство, стремящееся к скорей
шему выполнению намеченных планов, всту
пить на путь чрезвычайных мер. Усилился 
нажим на крестьянство, появился даже вве
денный Сталиным феодальный термин 
«дань», которую якобы следовало брать с де
ревни на нужды индустриализации. Сбор 
этой «дани» очень напоминал действия про
довольственных отрядов в период граждан
ской войны и военного коммунизма. Чтобы 
облегчить себе задачу систематического по
ступления сельскохозяйственных продуктов 



принятие встречных планов, «непрерывка», 
движение «догнать и перегнать» (ДиП) ка
питалистические страны по объемам произ
водства и производительности труда и др. 
Социалистическое соревнование, провоз
глашенное одним из главных условий выпол
нения заданий пятилетки, вселяло уверен
ность в том, что с помощью штурма, наскока, 
порыва можно сделать невозможное. Проис
ходила корректировка плановых заданий. 
В ответ на лозунг «Пятилетку в четыре года» 
Сталин говорил о возможности выполнить ее 
года за три. 

Подобное «взвинчивание» темпов имело 
разрушительные последствия для экономи
ки, хотя поначалу ситуация внушала некото
рые основания для оптимизма. Было заложе
но много промышленных новостроек. Но что 
значит каждая такая стройка? Это реальные, 
а не бумажные кирпич, цемент, стекло, ма
шины, оборудование, которых постоянно не 
хватало. Экономически необоснованные ре
шения привели к тому, что план первой пяти
летки стал «трещать по всем швам». 

Массовый исход крестьян из деревни, на
чавшийся с проведением сплошной коллек
тивизации осенью 1929 г., позволял обеспе
чивать стройки дешевой, а подчас и почти 
даровой рабочей силой, вооруженной тачка
ми и лопатами. Ряд новостроек, относительно 
обеспеченных материалами и оборудова
нием, благодаря энтузиазму и нечеловече
ским усилиям рабочих, инженеров, руково
дителей удалось ввести в строй. Об этом 
победно рапортовали газеты, сообщая о пус
ке Днепрогэса, Сталинградского тракторного 
завода, Турксиба и других объектов. Но сред
ства на выполнение плана индустриализации 
страны черпались за счет дальнейшего рос
та: поборов с деревни, особенно с индивиду
альных крестьянских хозяйств, экспорта 
зерна, лесопродуктов, продажи водки. В ход 
пошли национальные ценности, картины, 
музейные экспонаты. Такими способами 
удавалось наращивать капиталовложения в 
промышленность, доведя их до 45% от нацио
нального дохода на 1932 г., и поддерживать 
высокие темпы. 

Крах наступил во второй половине 1931 г., 
когда страна погрузилась в состояние эконо
мического и социального хаоса. Размеры но
вых капиталовложений резко упали, снизи
лась их отдача. Если в 1929 г. промышленный 
рост составил 23,7%, то в 1931 г. — только 5%. 

из деревни, партия решила ускорить социа
листические преобразования в деревне и 
взяла курс на проведение сплошной коллек
тивизации. 

Ускоренное решение задач индустриализа
ции повлекло за собой ужесточение «режима 
экономии», принудительное распространение 
«займов индустриализации», установление 
карточного снабжения населения городов и 
рабочих поселков, увеличение налогов на 
частников, что привело к закрытию частных 
магазинов и лавок, а в результате — расцвету 
спекуляции на «черном рынке». Ухудшились 
отношения с крестьянством, которое совет
ская власть обвиняла во всех трудностях и 
считала противником социалистических пре
образований в стране. 

Одновременно началась кампания по раз
вертыванию массового социалистического 
соревнования на фабриках, заводах, на 
транспорте, в строительстве. Усиленно про
пагандировались различные трудовые почи
ны, многие из которых были подхвачены ра
бочими: движение ударников, движение за 



Невыполнение планов вызывало цепную ре
акцию задержек по всем отраслям народного 
хозяйства. Сложилась система приоритетов 
и очередности, которая распространялась на 
несколько ударных объектов, таких, как 
Кузнецкстрой и Магнитка. Однако нехватка 
ресурсов и выделение приоритетных строек 
вызвали конфликты между отраслями и 
предприятиями. Недостаток средств не уда
валось преодолеть за счет расширения экс
порта. Оно натолкнулось на последствия ми
рового экономического кризиса 1929 г. Цены 
на хлеб на мировом рынке резко упали, и уве
личение вывоза зерна не давало ожидаемого 
эффекта. Если в 1931 г. было экспортировано 
около 5 млн. тонн зерна, то в 1932 г. — 
1,7 млн. тонн. Основным источником валют
ных поступлений стала древесина. 

Экономические трудности списывались на 
происки «вредителей», «саботажников», к 
числу которых относились «старые» («бур
жуазные») специалисты. Им вменялись в 
вину все срывы и провалы на производстве. 
В течение 1930 — начала 1931 г. состоялись 
многочисленные судебные процессы (над 
специалистами ВСНХ, членами Крестьян
ской трудовой партии, членами меньшевист
ского союзного бюро и др.). 

Воцарившиеся в стране хаос и беспорядок 
потребовали от руководства предпринять 
меры по их ликвидации. В середине 1931 г. 
Сталин призвал ускорить подготовку квали
фицированных кадров инженеров, техников 
и др. Были введены дифференцированные 
ставки оплаты труда, зарплата ставилась в 
зависимость от непрерывного производст-

Магнитогорский металлургический 
комбинат на Урале — одна из круп
нейших с троек п ериода индус триали
зации . Н а с н и м к е : р абочие п рибыв ают 
на с троит ель с т во Магнитки в 1930 г. 

Магнитогорский металлургический 
комбинат. Ус т ановка доменной т р у бы 

(доменная печь № 1). С ен т ябр ь 1931 г. 



венного стажа. Укрепление дисциплины на 
производстве достигалось зачастую кара
тельными мерами. Так, неявка на работу по 
закону от 15 ноября 1932 г. была чревата 
увольнением с производства, лишением про
довольственных карточек и выселением с за
нимаемой жилплощади. 

Провалы и неудачи заставили руководство 
отказаться от максимальных темпов индуст
риализации, что подтвердил XVII съезд 
ВКП(б) (январь 1934 г.), где обсуждались кон
трольные цифры второго пятилетнего плана 
(1933 — 1937 гг.), более взвешенные и реали
стичные. 

В новой пятилетке были введены в строй 
действующие новые предприятия, которые 
уже в 1935 г. дали 73% валовой продукции 
промышленности. Это означало завершение 
первой стадии промышленного рывка и пе
реход страны на новый, более высокий инду
стриальный уровень. Немалая заслуга в этом 
принадлежала отечественным ученым и 
специалистам, получившим образование в 
учебных заведениях, тесно привязанных к 
производству: заводах-втузах, техникумах, 
технических и политехнических институтах. 

В итоге первых двух пятилеток ценой ог
ромных усилий и жертв план «социалисти
ческой индустриализации» был выполнен. 
СССР превратился в промышленно развитую 
державу. Но на этом фоне особенно очевидным 
стало отставание отраслей промышленности, 
производящих предметы потребления. 

ИНОСТРАНЦЫ В РОССИИ 

Иностранцы появляются в России уже на 
заре ее государственности. Они играют 

ту или иную роль на протяжении всех после
дующих веков, в зависимости от конкретных 
обстоятельств развития как самой страны, 
так и других государств. Этот нормальный 
процесс, имевший место в истории всех наро
дов, в России приобрел специфические чер
ты, нередко сам по себе получая ярко выра
женную острополитическую окраску. В еще 
большей степени политизировались оценки 
этого процесса, как современниками, так и 
потомками. 

Например, в середине 18 в. предметом 
острых дискуссий стала так называемая 
норманнская теория. Согласно ей варяги 

(норманны) считались основателями и строи
телями Древнерусского государства. Факт 
призвания на Русь варяжских князей зафик
сирован «Повестью временных лет» и идео
логически вполне нейтрален. Но в 18 в. очень 
остро стоял вопрос об оценке реформ Пет
ра I, о последствиях и дальнейших судьбах 
этих реформ (см. Петр I и реформы первой 
четверти 18 в.). Они резко сломали много
вековой уклад русской жизни, к их осущест
влению царь-преобразователь привлек не
малое число иностранцев, сыгравших 
существенную роль в формировании новой 



Екатерина I — русская императрица (1725 — 1727), 
урожденная Марта Скавронская, вторая жена Петра I. 

Возведена на престол гвардией во главе 
с А. Д. Меншиковым. 

В Немецкой слободе . 
Картина А. Н. Бенуа. 
Немецкой слободой 
назывался район под 
Москвой, где селились 
иностранцы, прибыв
шие в Россию (для 
русских, независимо 
от национальности, 
они все были немцами; 
отсюда — название). 
У Петра I в слободе 
сложилась своя «кум-
пания»: здесь жил его 
любимец Лефорт, ге
нерал Гордон (выхо
дец из Шотландии) и 
другие, ставшие близ
кими царю люди. 

русской армии (П. Гордон), флота (Ф. Ле
форт), в строительстве Санкт-Петербурга 
(архитектор Д. Трезини), в развитии и фор
мировании новой русской школы искусства 
(скульптор Б. Растрелли), в становлении 
русской науки (Я. Брюс), в изучении, освое
нии окраин и сопредельных земель империи 
(В. Беринг, И. Бухгольц). Великий философ 
Г. В. Лейбниц составил для Петра I несколь
ко проектов, касающихся системы образо
вания и государственного управления в Рос
сии. И впоследствии иностранные ученые 
(Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. В. Рихман, Я. Ште-
лин), архитекторы, художники, армейские и 
морские офицеры, предприниматели играли 
выдающуюся роль в русской жизни. Но наря
ду с людьми действительно профессиональ
ными, достойными в 18 в. в Россию хлынула 
волна искателей должностей и просто при
ключений, авантюристов и шарлатанов, Рос
сии не знавших, не любивших. Как своего 
рода «теоретическое обоснование» массового 
притока иностранцев в Россию и возникла 
норманнская теория, согласно которой при
звание варягов интерпретировалось как 
«свидетельство» якобы природной неразви
тости восточных славян, их неспособности к 
самостоятельному государственному и куль
турному строительству, их неумения нала-



специалисты своего дела — военные, врачи 
и т. д. С другой стороны, иностранцам пове
левалось жить в особой, огороженной и жест
ко охраняемой слободе Москвы, порой запре
щалось строить свои храмы. Жители же 
Московского царства не могли выезжать за 
границу без особого разрешения царя. Ино
странные путешественники, бывавшие в Мо
скве той поры, справедливо отмечали, что по
добные меры тормозят развитие страны и 
тем способствуют ее отсталости в экономиче
ском и техническом отношениях, что, в част
ности, сказывается на боеспособности армии. 

Другая классическая «эпоха изоляциониз
ма» — это Россия, СССР сталинского пе
риода. Характерно, что в обоих случаях изо
ляционистская практика опиралась на 
«мощную идеологическую базу», связанную 
с религиозной концепцией при Иване Гроз
ном, с «теорией классовой борьбы» — в со
ветское время. И. В. Сталин и его окружение 
в каждом иностранце подозревали потенци
ального шпиона, после победы над фашизмом 
издали знаменитый закон, запрещавший со
ветским гражданам браки с иностранцами, а 
в таких науках, как генетика и кибернетика, 
видели происки «реакционного Запада». 
В обоих случаях изоляционизм приводил к 
отставанию, к катастрофам. 

В истории каждого народа важное место 
занимает его способность, опираясь на само
бытные начала, использовать коллективный 
опыт человечества. Здесь одно из проявлений 
здорового инстинкта народа, нации, госу
дарства. Он и сказался уже в момент станов
ления древнерусской государственности, 
когда наши предки использовали в своих це
лях накопленный другими опыт, в данном 
случае опыт социальной организации, воен
ного строительства, правовых институтов. 
С особой яркостью этот здоровый инстинкт 
обнаружился в конце 10 —начале 11 в., при 
принятии Русью христианства. Греческая 
книжность, искусство приезжих зодчих, ико
нописцев, мозаичистов, мастеров монумен
тальной живописи были восприняты не меха
нически, не подражательно использованы в те 
переломные времена. Чужой опыт, труд и ква
лификация иноземцев стали основой быст
рого, активного обучения, проявления собст
венных творческих сил. На многих великих 
памятниках русского искусства отразилось 
взаимовлияние пришлых и отечественных 
мастеров, основанное на ясном понимании 

дить систему землевладения, торговли, воен
ную организацию и т. д. На практике такое 
отношение к России получило самое яркое 
выражение в бироновщине. Известна также 
борьба, которую пришлось вести М. В. Ломо
носову с засильем в Академии наук ино
странцев, зачастую ни страны не знавших, 
ни интересов ее блюсти не желавших. Но это 
лишь накипь на живом процессе. 

История России свидетельствует об орга
нической способности страны и ее народа к 
той зрелой форме развития, когда собствен
ные усилия активно сочетаются с привлече
нием извне творческих личностей, способных 
этому развитию содействовать. Конечно, тут 
не обходилось без издержек, особенно чувст
вительных в переломные моменты нацио
нальной истории. 

В кризисные эпохи начинал торжествовать 
изоляционизм, проявлялось стремление «ог
радиться» от внешних влияний. Так было, на
пример, во времена царствования Ивана 
Грозного. С одной стороны, царь понимал, что 
России необходимы активные международ
ные связи, прежде всего торговые, нужные 

Яков Вилимович Брюс (1670 — 1735) — 
сподвижник Петра I, шотландец по происхождению. 
Сенатор, президент Берг- и Мануфактур-коллегий, 

генерал-фельдмаршал. Его именем назван гражданский 
календарь 1709 — 1715 гг. 



первыми того, что нужно России, и на умении 
вторых находить свое, не копируя рабски чу
жой опыт. Таковы росписи Феофана Грека и 
иконы гениального Андрея Рублёва, главный 
собор России — Успенский в Кремле А. Фьо-
раванти, Архангельский собор Алевиза Фря-
зина Нового, колокольня «Иван Великий» — 
Бона Фрязина. А рядом — Благовещенский 
собор, шедевр псковских мастеров, опирав
шихся на традиции древней архитектуры 
Пскова. То же самое можно сказать и о творе
ниях архитекторов В. В. Растрелли, строителя 
Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, Ч. Каме
рона, Дж. Кваренги, О. Бове, К. Росси, А. Мон-
феррана, с чьим именем связан Исаакиевский 
собор в «северной столице», К. А. Тона — ав
тора проектов Большого Кремлевского дворца 
и храма Христа Спасителя в Москве, Н. Н. Бе-
нуа. Среди носителей перечисленных фами
лий есть те, чьи предки, приехав в Россию 
«иностранцами», нашли в ней вторую родину, 
сумели наиболее полно реализовать себя и 
стали родоначальниками уже русских родов 
(Бенуа), прославивших отечественную куль
туру. И никто не сочтет «иностранцами» 
К. П. Брюллова и Н. Н. Ге, предки которых 
были «пришлыми» в России. 

Вспомним и еще один классический при

мер: Петр III и Екатерина II, а также их сын 
Павел I. Петр и Екатерина были иностранца
ми в России, как и Екатерина I, жена Петра I, 
и все русские императрицы после Екатери
ны П. Бесславное царствование Петра III 
кончилось трагически: он не только не понял 
Россию, но и не пожелал этого сделать, более 
того, относился к России, ее народу, ее обы
чаям с открытой неприязнью. Екатерина II, 
попав на чужую землю, сумела понять в Рос
сии очень многое и стала одной из самых зна
менитых русских государынь, всегда дейст
вовавших в интересах России и сумевших 
многое «прирастить» в ней. Наконец, Павел I, 
родившийся и выросший в России, хотевший 
«как лучше», также привел дело к кризису и 
завершил свою жизнь трагически, ибо по вос
питанию, по взглядам на русскую историю 
оказался «иностранцем», попытавшимся «во
левыми методами» повернуть страну в «нуж
ную», по его мнению, сторону. Но немецкая 
принцесса, сестра последней русской импе
ратрицы, жена одного из великих князей, 
Елизавета Федоровна стала после своей му
ченической кончины в 1918 г. чтимой святой 
русской православной церкви. 

В истории России по-новому раскрывались 
таланты признанных мастеров, соединивших 

Камеронова галерея в 
г. Пушкине (бывшее 
Царское Село). 
Сооружена архитек
тором Ч. Камероном в 
1783— 1786 гг. 
Чарлз Камерон — 
русский архитектор, 
шотландец по проис
хождению, с 1779 г. ра
ботал в Санкт-Петер
бурге. Среди его 
произведений — ком
плекс сооружений в 
Царском Селе, в том 
числе и знаменитая 
галерея, дворец и пар
ковые павильоны в 
Павловске, дворец Ра
зумовского в Батурине 
на Украине. 



собственный творческий потенциал с точно 
понятым «духом России». Так случилось с ве
ликим французским скульптором Э. Фалько-
не — автором памятника Петру I, «Медного 
всадника». Фальконе был европейски извест
ным мастером, и тем не менее «вся Европа 
удивилась», когда философ Д. Дидро реко
мендовал его Екатерине II для работы над 
памятником. Но Дидро оказался прав, потому 
что понял, что Фальконе не раскрылся еще 
как мастер монументальной скульптуры. 

С древних времен проявилось у русских то 
качество, которое в конце 19 в. Ф. М. Досто
евский назвал «всемирной отзывчивостью» 
России. И немалый вклад в ее духовную куль
туру, в искусство, в государственное строи
тельство внесли те, кого обобщенно называли 
«иноземцами», «иностранцами». У Казанского 
собора в Санкт-Петербурге — памятника по
беде в Отечественной войне 1812 г. — стоят 
две бронзовые фигуры — М. И. Кутузова и 
М. Б. Барклая-де-Толли. Один — представи
тель древнего русского дворянского рода, дру
гой — такого же старинного рода шотландско
го, переселившегося в Ригу в 17 в. Оба — 
полководцы, внесшие огромный вклад в на
родную победу. 

Нередко потомки тех, кто пришел на Русь «с 
мечом», становились частью России. Так, на
пример, целый ряд знаменитейших дворян
ских родов России ведет свое происхождение 
от татарских мурз, которые «выходили из 
Орды» и шли на службу к государям москов
ским. Были выходцы из Литвы, «из Прусс». За 
этими «историческими обстоятельствами» — 
роды Голицыных, Куракиных, Юсуповых... 
«Иностранцами» были до определенного мо
мента и грузинские цари из рода Багратиони, 
давшего России также одного из крупнейших 
ее полководцев, героя войны 1812 г. — 
П. И. Багратиона. И предки М. Т. Лорис-Ме-
ликова, выдающегося деятеля эпохи реформ 
Александра II, и предок рода Бекетовых, фа
милия которых происходит от северокавказ
ских беков, и шамхал (князь) Тарковский 
тоже с Северного Кавказа. 

В Эрмитаже хранятся две знаменитые ма
донны кисти Леонардо да Винчи: «Мадонна 
Бенуа» и «Мадонна Литта». Обе названы по 
именам бывших владельцев: одни — выход
цы из Франции, другие — из Италии. Одни 
дали целую плеяду деятелей русского искус
ства, другие — приметных государственных 
деятелей. 

Имена герцога Ришелье и адмирала де Ри-
баса — имена людей, внесших огромный 
вклад в освоение Новороссии, в создание 
Одессы, ставшей южными морскими ворота
ми России. Россия явилась второй родиной 
для многих из тех, кто бежал от террора во 
время Великой французской революции и 
наполеоновских войн. Кто-то, как выразился 
Чацкий у Грибоедова, — «в Россию, к варва
рам», кто-то для того, чтобы быть полезным 
новой родине, как, например, инженер А. Бе-
танкур. 

Власти России, осваивая новые земли, пря
мо приглашали иностранцев, имеющих опыт 
сельскохозяйственных работ, селиться на 
этих землях. Так возникли немецкие колонии 
в Поволжье, на Украине (из одной из таких 
колоний вышел великий режиссер В. Э. Мей
ерхольд). 

Михаил Богданович Барклай-де-Толли 
(1761 — 1818) — князь, генерал-фельдмаршал. 

Происходил из шотландского рода. В июле — августе 
1812 г. — главнокомандующий русской армией. 

Портрет художника Дж. Доу 
из Военной галереи Эрмитажа. 1829. 



Наконец, большой поток людей из других 
государств хлынул в Россию, когда она по
шла по пути капиталистического развития, 
когда происходило становление промышлен
ности, банковского дела (см. Россия на рубе
же 19 — 20 вв.). Среди тех, кто много сделал 
для развития русской экономики, такие ди
настии, как Кнопы, Прове, Бромлеи (Бром
ли), Юзы, Нобели, Ценкеры, банкиры Штиг
лицы и другие. В частности, Л. Кноп немало 
потрудился для технического оснащения 
русской текстильной промышленности, ак
тивно сотрудничая с Третьяковыми, Хлудо
выми, Прохоровыми. 

Подводя итоги, можно сказать, что «ино
странцы в России» всегда делились на две ка
тегории. Одни — те, кто умел и хотел рабо-

Памятник Петру I ( «Медный всадник») в Санкт-Петер
бурге. Создан французским скульптором Этьеном Мори
сом Фальконе в 1768 — 1778 гг. при участии его ученицы 
Марии Колло и Ф. Г. Гордеева. Открыт в 1782 г. 

тать, находили в России наилучшее примене
ние своим силам. Другие — те, о ком 
М. Ю. Лермонтов написал: «Смеясь, он 
дерзко презирал земли чужой язык и нравы». 

И наконец, есть в истории России один из 
самых оригинальных иностранцев — «арап 
Петра Великого» — Абрам Петрович Ганни
бал, прадед гениального русского поэта 
А. С. Пушкина. 

ИОСИФЛЯНЕ И НЕСТЯЖАТЕЛИ 

Иосифлянами и нестяжателями в истори
ческой литературе называют предста

вителей двух основных течений в русской 
христианской и общественной мысли, ярко 
проявившихся в 15 — 16 вв. 

Иосифляне — сторонники и последователи 
игумена и основателя Волоколамского мона
стыря Иосифа Волоцкого (в миру Иван Санин, 
1439 — 1515 гг.). Нестяжательство нашло сво
его идеолога в лице Нила Сорского (в мире Ни
колай Майков, ок. 1433 — 1508 гг.), основателя 
скита на реке Соре, недалеко от Вологды. Оба 
они причислены к лику святых: Иосиф — 
вскоре после смерти, Нил — в начале 20 в. 
Нил Сорский оставил после себя наставления 
своей братии, а Иосиф Волоцкий — состав
ленный им монастырский устав, сочинение 
против еретиков «Просветитель», послания к 
великому князю и церковным иерархам. 

О Ниле Сорском известно, что еще до по
стрига он был «списателем книг», т. е. зани
мался перепиской рукописей. После постри
жения в Кирилло-Белозерском монастыре он 
отправился в Грецию, на гору Афон, центр 
православного монашества, и жил там продол
жительное время именно тогда, когда на Афо
не активно переводились на церковнославян
ский с греческого богословские сочинения. По 
возвращении он поселился на реке Соре, неда
леко от Кирилло-Белозерского монастыря, 
куда к нему пришли несколько человек, став
ших его учениками. Нил был противником 
строгого отшельничества, т. е. жизни в оди
ночку, считая, что в этом случае у инока мо
жет возникнуть соблазн гордыни. Он был так
же и против больших монастырей, полагая, 
что там у монаха недостаточно возможностей 
для внутреннего сосредоточения. На учение 
Нила Сорского значительное влияние оказало 
религиозно-мистическое течение, получив
шее название «исихазм» (покой, безмолвие) и 



стырь, по его мнению, должен был иметь сред
ства для благотворительности и возможности 
воспитывать будущих церковных иерархов. 
Иосиф сам был строгим аскетом, знавшим и 
вериги, и власяницу, он много лет ухаживал за 
своим парализованным отцом, жившим в его 
келье. Но он в то же время заботился об устро
ении монастыря и ближайшей крестьянской 
округе, заступался за бедняков, обличал бога
чей. Однако он заботился прежде всего о чело
веческой душе, которой «весь мир не стоит». 
Род Саниных, из которого вышел Иосиф Во-
лоцкий, в четырех известных историкам поко
лениях дал 14 монахов, и аскетические на
строения в этой семье были традиционными, 
что не препятствовало политической активно
сти Иосифа. На рубеже 19—20 вв. различие в 
течениях нестяжателей и иосифлян воспри
нималось, по словам известного богослова и 
историка Г. В. Флоровского, как противопо
ставление «завоевания мира на путях внеш
ней работы в нем или преодоление мира через 
преображение и воспитание нового человека, 
через становление новой личности». 

Отношение к стяжанию и имению для ино
ка — вопрос духовный, а не экономический 
или политический, но для мира он легко ста
новился и тем, и другим, особенно для мира 
христианского. Наиболее яркое выражение 
разногласия между иосифлянами и нестяжа
телями нашли именно в вопросе о праве мо
настырей владеть землями и крестьянами. 
Здесь в 15 — 16 вв. переплетались духовные 
устремления иноков и их представления о 
христианской традиции с экономическими и 
политическими интересами церкви и велико
княжеской власти. Земельные владения цер
кви в средневековой Руси были немалыми и 
представляли для государства значитель
ный интерес, но не менее государство было 
заинтересовано в союзе с церковью и ее под
держке. Нестяжательская позиция в эконо
мическом отношении устраивала государст
во больше, но политическая активность 
иосифлян давала возможность более прочно
го союза с церковью. Отношение же иосиф
лян к государству сформировалось, в част
ности, в ходе борьбы с еретическими 
движениями, где Иосиф Волоцкий и его сто
ронники занимали более активную позицию, 
чем нестяжатели. После того как великокня
жеская власть пошла на казнь еретиков в 
1504 г., Иосиф Волоцкий начинает ее поддер
живать, подчеркивая идею власти как Дан-

Преображение . Икона Феофана Грека. 15 в. 

признававшее необходимость достижения 
особого душевного состояния для преображе
ния человека. Основной путь для этого исиха-
сты видели в постоянной внутренней молитве, 
«умном делании», «умной молитве». Последо
вателями этого течения на Руси были «за
волжские старцы» — отшельники и пустын
ники северорусских, заволжских монастырей. 
Свое название «нестяжатели» они получили 
за то, что были противниками монастырской 
земельной собственности. Сам Нил Сорский 
писал о том, что инок не должен ничего иметь 
и тот, «у кого ничего нет, тот не обязан и пода
яний делать». Сохранились свидетельства 
того, что Нил даже говорил об этом на церков
ном соборе 1503 г. 

Его оппонент, Иосиф Волоцкий, отдавая 
дань уважения монашеской аскезе и «умному 
деланию», гораздо больше внимания уделял 
«деланию» в миру, заботе о создании сильной 
церкви. Личная нестяжательность монаха для 
него разумелась также обязательной, но мона-



Спас. Икона Андрея Рублёва. Начало 15 в. 

ной от Бога (см. Еретические движения на 
Руси). Сам Нил Сорский в политической 
борьбе своего времени участия не принимал, 
его монашеское учение было перенесено в 
политику его учеником, Вассианом, опаль
ным князем Патрикеевым, насильственно 
постриженным в монахи. Вассиан в первой 
трети 16 в. и был основным политическим оп
понентом иосифлян в вопросах о монастыр
ских владениях и соотношении светской и 
церковной власти. На позициях нестяжа
тельства стоял и приехавший на Русь из Гре
ции ученый монах Максим Грек, известный 
своими публицистическими произведениями. 

И Вассиан, и Иосиф были сторонниками 
сильной церкви, но Вассиан мыслил ее преж
де всего как духовную силу, Иосиф же счи
тал необходимым подкрепить ее и мирскими 
средствами. В этом поединке победили 
иосифляне — на соборе 1531 г. Вассиан был 
осужден. Однако последователи Иосифа Во-
лоцкого позднее столкнулись с тем, что цер
ковь оказалась в зависимости от государства, 

располагавшего большими экономическими 
и политическими возможностями в подчине
нии себе всех сил общества. 

ИСТОРИОГРАФИЯ 

Историография (от греч. historia — «рас
сказ о прошедшем» и grapfo — «пи

шу*) — вспомогательная историческая дис
циплина, изучающая развитие исторической 
мысли и накопление исторических знаний о 
поступательном движении общества, методы 
и приемы исторического исследования. Она 
истолковывает и оценивает исторические ис
точники в их взаимосвязи и взаимодействии. 

В 18 — 19 вв. в России историков обычно 
именовали историографами. Это звание было 
пожаловано, например, в 1802 г. императо
ром Александром I писателю Н. М. Карам
зину. В 20 в. такое слишком широкое пони
мание историографии, как «написание 
истории», ушло в прошлое. В наши дни она 
понимается прежде всего как история исто
рической науки, процесс изучения тех или 
иных эпох либо проблем, совокупность тру
дов, им посвященных. С историографическо
го очерка обычно начинается любая научная 
монография, диссертация или студенческая 
курсовая и дипломная работа. Исследова
тель, приступающий к разработке какой-
либо темы, обязан познакомиться с трудами 
своих предшественников, независимо от их 
ценности и значения. Историографический 
обзор может быть чисто описательным в виде 
подборки аннотаций на вышедшие ранее ис
следования или аналитическим. В последнем 
случае удается объективно оценить резуль
таты работы предшественников, выделить в 
них сильные и слабые стороны, неверные 
трактовки источников, наконец, четко и пол
но сформулировать цели и задачи собствен
ного исследования. 

Пренебрегая историографическим опытом, 
не уделяя ему должного внимания, историк 
может легко очутиться в ложной ситуации, 
«открывая» уже давно открытое другим уче
ным. К тому же в отвергнутых современной 
наукой и кажущихся безнадежно устарев
шими концепциях 18 — начала 20 в. наряду с 
заблуждениями порой встречаются и рацио
нальные суждения, на которые стоит обра
тить внимание. Например, на так назы
ваемую торговую теорию возникновения 



древнерусских городов и государственности, 
сформулированную в трудах В. О. Ключев
ского, его учеников и последователей, но от
вергнутую советской историографией. Не 
принимая ее крайностей, российские и зару
бежные ученые сегодня, базируясь на анали
зе всего комплекса письменных, археологи
ческих и нумизматических источников, все 
больше склоняются к мысли о том, что фор
мирование территории и самого государства 
на Руси происходило в 9 — 10 вв. вдоль важ
нейших международных транзитных комму
никаций (меридионального пути «из варяг в 
греки» и широтной дороги из Хазарии через 
Киев, Краков, Прагу на Верхний Дунай, в 
Германию). 

В отечественной историографии еще с 18 в. 
некоторые ученые выступили с идеей о 
западнославянском, поморском происхож
дении легендарного Рюрика и летописных 
варягов, что отчасти опровергается совре
менной наукой, объективно изучающей роль 
и место скандинавов (варягов, викингов, нор
маннов) в истории Древнерусского государ
ства (см. Династия Рюриковичей, Русь в 9 — 
начале 12 в.). Споры вокруг норманнской тео
рии, которая ранее идеологизировалась и 
связывалась с политикой, в наши дни приоб
рели характер плодотворной дискуссии. И от 
этого историческая наука только выиграла. 
В то же время археологи и лингвисты нахо
дят все больше следов связей новгородских 
(ильменских) славян и части кривичей с за
паднославянским миром, что сказалось и на 
формировании древненовгородского диалек
та и на некоторых элементах материальной 
культуры. 

Первые научные исторические сочинения 
появились в 18 в. В. Я. Татищев предпринял 
попытку написать историю России от древ
ности, открыв для науки много письменных 
исторических источников. До начала 17 в. до
вел свою многотомную «Историю России» 
М. М. Щербатов. Составил популярную ис
торию Древней Руси М. В. Ломоносов. В 18 в. 
начали систематизировать и описывать до
кументы прошлых столетий в архивах и кол
лекционировать древности, зародилась (и 
при том во многих городах) местная историо
графия. Важнейшей вехой, определившей 
путь развития науки отечественной истории, 
стала многотомная «История государства 
Российского» Н. М. Карамзина, открывшая 
русскому обществу прошлое своего отечест

ва. Во второй четверти 19 в. заметна уже оп
ределенная тематическая специализация ра
бот историков. Они посвящены отдельным 
вопросам: истории государственно-полити
ческой, истории быта, истории права, време
ни правления разных государей. Однако мос
ковский историк С. М. Соловьев написал 
грандиозную «История России с древнейших 
времен», доведенную до середины 18 в. Если 
«История...» Карамзина способствовала по
явлению множества произведений художе
ственной литературы и искусства на истори
ческие темы, то «История...» Соловьева 
предопределила тип обобщающих трудов по 
отечественной истории —• прежде всего по
пулярного и сегодня лекционного курса 
B. О. Ключевского. Появилось большое число 
публикаций исторических источников, чему 
способствовала активная работа Археогра
фической комиссии, Русского исторического 
общества, местных объединений ученых и 
любителей истории. Происходило становле
ние новых исторических наук — археологии, 
этнографии, истории права, источникове
дения. Комплексно изучая разные типы ис
точников, И. Е. Забелин создал труды по 
истории быта Московской Руси. Большим ус
пехом пользовались и сочинения Я. И. Кос
томарова, особенно о народных движениях. 
К концу 19 в. внимание молодых ученых со
средоточилось на подготовке монографий о 
значительных явлениях истории: периода 
Смутного времени (С. Ф. Платонов), прав
ления Петра I (П. Я. Милюков, М. М. Бо
гословский), об особенностях развития 
феодальных отношений до 17 в. (Я. П. Пав-
лов-Силъванский), о крестьянском вопросе в 
18 — 19 вв. (В. И. Семевский) и др. Возникли 
научные школы при университетах (в Санкт-
Петербурге — К. Н. Бестужева, позднее — 

C. Ф. Платонова; в Москве •— В. О. Ключев
ского), появились исторические музеи, гу
бернские ученые архивные комиссии, кото
рые вместе с губернскими статистическими 
комитетами руководили работой краеведов. 
Формировались различные по общественно-
политическим взглядам направления в 
изучении и толковании истории, что нашло 
отражение в научных, учебных и публици
стических изданиях, в работах Г. В. Плехано
ва, В. И. Ленина, М. Н. Покровского и других. 
Высокого уровня достигла методика изуче
ния исторических источников (классические 
труды филолога А. А. Шахматова о летопи-



сях, А. С. Лаппо-Данилевского о государст
венных актах). В начале 20 в. ученые заинте
ресовались проблемами методологии исто
рии и взаимосвязи ее как с методикой 
исторического исследования и преподавания, 
так и с общефилософскими проблемами, с 
развитием религиозного сознания. 

События 1917 г. и гражданская война вне
сли немало изменений в развитие историо
графии. Некоторые видные историки оказа
лись в эмиграции (в их творческой 
деятельности как бы законсервировались до
революционные традиции), но они способст
вовали усилению за рубежом интереса к изу
чению истории России (см. Зарубежная 
историография российской истории). В Со
ветской России историкам «старой школы» 
становилось работать все труднее. На рубеже 

20 — 30-х гг. старых профессоров и их уче
ников большевистское руководство отстра
нило от науки (сфальсифицированное дело 
«академиков» об антисоветском заговоре), 
уничтожило историко-культурное краеведе
ние, закрыло Институт К. Маркса и Ф. Эн
гельса, где под руководством Д. И. Рязанова 
велась работа в высоких исследовательских 
традициях. Наибольшие достижения были 
только в области изучения отдаленных пери
одов истории, например в исследовании 
Древней Руси (монографии М. Н. Тихомиро
ва о древнерусских городах, Б. А. Рыбакова о 
ремесле, труды Н. Н. Воронина, Д. С. Лиха
чева о культуре Древней Руси и др.). 

Современная отечественная историогра
фия переживает творческий подъем. Ученым 
стали доступны материалы многих архивов, 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН 
(1766 — 1826) 

Замечательный русский 
историк Н. М. Карамзин 
происходил из семьи 
симбирского помещика. 
В 14 лет он был привезен в 
Москву и отдан на воспи
тание в пансион Шадена. 
Параллельно он начал по
сещать лекции в Мос
ковском университете. 
После завершения обуче
ния в пансионе Карамзин 
перебрался в Санкт-Пе
тербург и поступил на во
енную службу. Однако 
очень скоро вышел в от

ставку и вновь возвратился в Москву. 

С этого времени начинается литературная карьера 
Н. М. Карамзина. Он познакомился с известным просве
тителем Н. И. Новиковым и участвовал в собраниях его 
кружка, а в 1789 г. отправился в заграничное путешест
вие, итогом которого стало первое крупное литературное 
произведение Н. М. Карамзина «Письма русского путе
шественника». 

Возвратившись на родину, будущий историк целиком 
окунулся в литературную и издательскую деятельность. 
Он издал несколько литературных сборников («Аглая», 
«Аониды» и др.), где поместил свои литературные рабо
ты. Среди прочих там была опубликована и его повесть 
«Бедная Лиза». В 1802 г. он основал знаменитый впо
следствии журнал «Вестник Европы». 

В 1803 г. при протекции товарища министра народного 
просвещения М. Н. Муравьева Н. М. Карамзин получил 
должность главного историографа и вместе с ней 
задание написать полную историю России (над ней он 
работал до конца жизни). Всего им было написано 
11 томов, охватывавших весь ход отечественной истории 
с древнейших времен до начала 17 в. Карамзин про
делал поистине титанический труд, собрав, прочитав и 
сведя воедино весь комплекс известных к тому времени 
исторических источников по русской истории. В ходе 
работы им был найден и описан ряд до того неизвестных 
летописей. Так, он впервые использовал в работе 
Троицкую, Ипатьевскую и Лаврентьевскую летописи. 
В связи с этим громадное самостоятельное значение 
имеют примечания, написанные Н. М. Карамзиным к 
каждому тому своего труда. В них содержится масса 
исторических сведений, ныне зачастую утраченных, 
которыми пользовался историк, но не включил в текст 
книги. 

Следуя духу своего времени, Карамзин полагал, что 
самодержавная царская власть есть коренное начало 
русского государственного порядка, а следовательно, 
его развитие — основной факт русской истории. Поэто
му основное внимание он уделил истории государства в 
России, а главными действующими фигурами «Исто
рии...» сделал князей и царей. «История государства 
Российского» помогла русским людям лучше понять 
свое прошлое и полюбить его. В этом главная заслуга 
историка перед русским обществом и наукой. Последнее 
издание «Истории государства Российского» осуществ
лено в 1994—1995 гг. 



зарубежные издания, сочинения авторов, 
репрессированных в 20 — начале 50-х гг. По
явилось много интересных исследований. 
Среди них — труды о древнем Новгороде и 
методике исследования источников его исто
рии, работы историко-сравнительного типа 
(изучение отдельных регионов России, стран, 
разных типов источников исторической ин
формации и др.). Значительно более интен
сивными и плодотворными стали взаимосвя
зи с зарубежной наукой. Больше внимания 
уделяется изданию и переизданию трудов 
выдающихся историков прошлого. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР В ИСКУССТВЕ 
И ЛИТЕРАТУРЕ 

На протяжении столетий, когда в русском 
изобразительном искусстве господствую

щими формами были иконопись и настенная 
религиозная живопись, историческая тема ор
ганически входила в систему отечественного 
средневекового искусства. Знаменитое произ
ведение Андрея Рублёва «Троица» является 
одновременно гениальным памятником живо
писи, глубочайшим прочтением религиозного 
сюжета и одним из самых ярких свидетельств 
истории своего времени — эпохи, следовав
шей за Куликовской битвой. В «Троице» выра
жена основная идея Св. Сергия Радонежско
го — противостояние «ненавистное™ разде
ленного мира». А вот работа Симона Ушако
ва — «Владимирская Богоматерь». На цент
ральной части древа, прорастающего сквозь 
купол Успенского собора в Кремле, в венке из 
ярких цветов мастер поместил Владимирскую 
Богоматерь, небесную покровительницу Руси. 
На боковых ветвях — воины, святители, по
движники, прославившие Русь. Корни древа 
поливают святые — князь и митрополит. А по 
обе стороны главного изображения, за крем
левской стеной, — царь Алексей Михайлович, 
его жена и сыновья. 

В эпоху Петра I создавалась новая русская 
культура. Тогда появились и произведения, 
стремящиеся запечатлеть славные события 
русской истории. М. В. Ломоносов задумал 
создать в Петропавловском соборе Санкт -
Петербурга памятник-мемориал Петру I. 
Для этого мемориала он сделал целую серию 
эскизов, запечатлевших события петровско
го царствования и сцену погребения царя-
преобразователя. Замысел остался невыпол

ненным, но о нем напоминает знаменитое мо
заичное панно «Полтавская баталия». 

Формирование собственно исторического 
жанра, ориентированного на события нацио
нального прошлого России, произошло в 19 в. и 
связано, в частности, с именами художников-
передвижников. В 1871 г. Н. Н. Ге показал на 
первой выставке передвижников картину 
«Петр I и царевич Алексей в Петергофе», 
воспринятую современниками неоднозначно. 
Одним показалось, что Ге недостаточно «осу
дил» сына царя-преобразователя, оказав
шегося не на уровне «задач эпохи»; другие 
негодовали: петровские реформы были «вар
варским методом выхода из варварства», и 
художник должен был «осудить» жесто
косердного царя, не остановившегося перед 
казнью собственного сына. Но сила русской 
исторической живописи классической поры 
как раз и состояла в объективности взгляда, 
в отсутствии ложной театральности и на
зидательной «тенденции». Картины на исто
рические темы писали и другие мастера-пе
редвижники: В. Г. Перов — «Суд Пугачева» 
и «Первые христиане в Киеве»; Г. Г. Мясое
дов — «Чтение манифеста 19 февраля 
1861 года». Однако высочайший расцвет рус
ского исторического жанра второй половины 
19 в. связан с именами трех великих мас
теров — В. И. Сурикова, И. Е. Репина и 
В. М. Васнецова. 

Историческая тема на несколько десятиле
тий стала доминирующей в творчестве Сури
кова. Картины «Утро стрелецкой казни», 
«Меншиков в Березове», «Боярыня Морозо
ва», «Переход Суворова через Альпы», «Сте
пан Разин» известны в России каждому. Уже 
из названий ясно, что художника привлекали 
переломные моменты отечественной истории, 
он стремился создать сильные характеры, по
казать образ народа, черты национального 
русского характера. Суриков — современник 
Л. Н. Толстого и других великих писателей 
России 19 в. — внес в живописное прочтение 
истории глубокий психологизм, ощущение ис
торических «переломов» как народной траге
дии. Человек и среда в картинах Сурикова 
тесно связаны, едины — будь это Красная 
площадь в Москве и непокоренные стрельцы, 
которых здесь ожидает казнь, изба в Березо
ве, где доживает свои дни «полудержавный 
властелин» петровской эпохи, струг посреди 
Волги, на котором полулежит, задумавшись, 
«удалой атаман», альпийские вершины, не ус-



тоявшие перед напором «чудо-
богатырей» и их гениального 
полководца. 

У И. Е. Репина собственно ис
торической теме посвящены 
«Царевна Софья», знаменитые 
полотна «Иван Грозный и сын 
его Иван. 16 ноября 1581 года» 
и «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану». Картину 
о запорожцах современники 
называли «энциклопедией 
смеха». Здесь свободное само
выражение национального ха
рактера, народного темпера
мента дало замечательный ре
зультат. И все же наиболее 
«историчными» оказались для 
последующих поколений рабо
ты Репина, связанные с собы
тиями современной художнич
ку жизни, такие, как «Крест
ный ход в Курской губернии», 
«Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди» 
и др. К историческому жанру само время от
несло и грандиозный групповой портрет-
картину «Торжественное заседание Госу
дарственного Совета», показывающую нам 
вершителей судеб тогдашней России. 

В. М. Васнецов вошел в анналы отечествен
ного искусства и народного самосознания 
прежде всего как мастер, обратившийся к на
ционально-легендарной истории. Общена
родной известностью и любовью пользуются 
такие его работы, как «Богатыри», «После по

боища князя Игоря Святославича с половца
ми». Выдающимся мастером исторического 
жанра был также А. П. Рябушкин, главным 
героем картин которого стал праздничный 
национальный русский быт. 

В конце 19 в. историческая тема нашла 
свое отражение в творчестве мастеров «Мира 
искусства» — А. Н. Бенуа, К. А. Сомова, 
Е. Е. Лансере, Б. М. Кустодиева, А. П. Остро
умовой-Лебедевой и других. В их работах ис
тория обретает новую, чисто художествен
ную выразительность, воспринимается не 

После побоища кпязя 
Игоря Святославича с 
половцами. Картина 
художника В. М. Вас
нецова. 1880. 
В 1185 г. выступил в 
поход против половцев 
князь Игорь, но потер
пел поражение и по
пал в плен. Этот поход 
описан в знаменитом 
памятнике древнерус
ской литературы — 
«Слове о полку Игоре-
ве». 



столько как «событие», но как стиль жизни, 
давно ушедшей, но оставившей нам возмож
ность эстетически любоваться ею, наслаж
даться ее памятниками (Петербург у 
A. Н. Бенуа и у А. П. Остроумовой-Лебеде
вой, Царское Село у Е. Е. Лансере). 

По-своему подошел к исторической теме 
B. А. Серов. Его «Петр I» — царь-гигант, 
идущий по берегу в сопровождении едва по
спевающих за ним придворных. В самом рит
ме движения художник передал устремлен
ность Петра-преобразователя, сделавшего 
Россию крупнейшей мировой державой. 

Исторический жанр занял достойное место 
и в творчестве советских художников. Среди 
них — М. Б. Греков («В отряд к Буденному»), 
К. С. Петров-Водкин («Смерть 
комиссара», «После боя»), 
П. Д. Корин (триптих «Алек
сандр Невский»), А. А. Дейнека 
(«Петроград. Оборона», «Оборо
на Севастополя»), А. А. Пластов 
(«Фашист пролетел») и другие. 
Героические события истории 
нашей родины нашли отраже
ние в произведениях скульпто
ров, архитекторов, художни
ков-графиков. Грандиозные ар
хитектурно-скульптурные ме
мориальные ансамбли, памят
ники и монументы увековечили 
подвиг советского народа в годы 
Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. Один из них — 
памятник-ансамбль героям 
Сталинградской битвы на Ма
маевом кургане в Волгограде 
скульптора Е. В. Вучетича. 
О мужестве советских людей, 
их страданиях рассказывают и 
графические работы Б. И. Про-
рокова из серии «Это не должно повториться». 

Для раззития исторической темы в русской 
литературе нового времени большое значение 
имели традиции древнего летописания. Тек
сты летописей соединяли строгость фактов с 
живостью, эмоциональностью, словесной вы
разительностью самого изложения. В 16 в. на 
первый план выдвинулись также историче
ские песни («Взятие Казани», «Гнев Грозного 
на сына» и т. д.), наследующие традиции бы
лин. В исторических песнях основой сюжета 
стали действительные события недавнего 
прошлого. Наконец, обстоятельства, связан

ные с церковными реформами патриарха Ни
кона в 17 в., вызвали к жизни произведения 
исторической публицистики, остро полемиче
ские, оценивающие прошлое, настоящее, бу
дущее в их единстве и взаимосвязи. 

В 18 в. появились оды М. В. Ломоносова, по
священные эпохе Петра I и современным по
эту историческим событиям. М. М. Херасков 
в «Россиаде» сделал попытку создать рус
скую национально-историческую эпопею. 

На рубеже 18 — 19 вв. в обиход читателя 
вошел величайший памятник русской сред
невековой литературы — «Слово о полку 
Игореве». Он дал образец нераздельного сли
яния собственно исторических фактов, их 
эмоциональной оценки, публицистического 

осмысления, выразительности слова как та
кового. Четко заявленный национально-ис
торический идеал предстал перед русским 
читателем в органическом единстве с идеа
лом эстетическим. 

Осознанная потребность в подобном синте
зе привела на протяжении 19 в. к поискам но
вых форм. Н. М. Карамзин написал «Исто
рию государства Российского», сделав 
важнейший шаг в формировании общенацио
нального литературного языка и оказав зна
чительное влияние на развитие в русской ли
тературе жанра исторического романа. 



Однако решающая роль в становлении исто
рической темы в творчестве русских писате
лей принадлежит А. С. Пушкину. Его произве
дения («Полтава», «Капитанская дочка», 
«Арап Петра Великого», «История Пугачева», 
«Борис Годунов») дали мощный импульс раз
витию исторической темы практически во 
всех жанрах. «Евгений Онегин» по-новому ос
мыслил, раскрыл индивидуальную судьбу со
временника и картину современности как час
ти исторического процесса, порой скрытого от 
глаз большинства людей за мелькающей по
вседневностью. «Медный всадник» впервые в 
мировой литературе показал острейшее стол
кновение индивидуальной, частной судьбы с 
масштабом «исторических деяний», противо-

культуры нашла свое отражение в гениальной 
эпопее «Война и мир» Л. Н. Толстого. Посвя
щенная жизни русского общества в период, 
центральным событием которого стала Оте
чественная война 1812 г., роман Толстого дал 
небывалое дотоле в мировой литературе сое
динение «жизни частной» и «жизни историче
ской». Тончайший психологический анализ 
«диалектики души» соседствует здесь с широ
кими панорамами массовых действ. 

В прозе Н. С. Лескова раскрываются глу
бинные пласты отечественной истории, со
храняющиеся в современной писателю по
вседневной жизни. Здесь основой основ 
становится стихия языка. Именно язык со
храняет полноту преемственности, в то же 

время живо реагируя на бег времени, на по
стоянно возникающие, прихотливо меняю
щиеся новые оттенки бытия. 

19 век — время расцвета национальной ис
торической драматургии. Здесь на первом ме
сте — трагедия «Борис Годунов» А. С. Пуш
кина. Поэту удалось создать национальную 
трагедию мирового масштаба, в основе кото
рой — «вечная тема» русской истории: народ 
и власть, человек и власть, личность и народ, 
масштаб личности и масштаб исторического 
«деяния». Пушкинскую традицию продолжи
ли Л. А. Мей (драмы «Псковитянка», «Царская 
невеста»), А. К. Толстой (трагедии «Смерть 
Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович»). 

Русская историческая литература 19 в. по
влияла на другие виды искусства — музыку, 

речивость самой истории: ведь у Пушкина по-
своему правы и Петр Великий, и Евгений; и 
«вершитель истории», и ее жертва. 

Начиная с А. С. Пушкина русская литерату
ра обрела историзм мышления. Он присущ 
произведениям М. Ю. Лермонтова, особенно 
«Герою нашего времени». Н. В. Гоголь, 
И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский не писали 
собственно «исторических романов», А. П. Че
хов не обращался к историческим сюжетам, но 
дух историзма пронизывает их сочинения, в 
которых размышления о судьбе человека 
даны в контексте исторических судеб России. 

Эта творческая установка национальной 

Свадебный п о е з д в Москве (XVII столетие) . 
Кар тин а х у д ожника А. П. Р я б ушкина . 1901. 



Утро стрелецкой каз
ни. 
Картина художника 
В. И. Сурикова. 1881. 
Три года писал j 
художник картину, 
воплотившую столк
новение двух миров — 
старого, уходящего 
мира стрельцов, пре
данных царевне 
Софье, и нового — 
пира реформ и преоб-
разований Петра I. 

театр. Первой русской национальной оперой 
стала «Жизнь за царя» М. И. Глинки, по
священная подвигу простого крестьянина 
Ивана Сусанина. В сокровищницу мирового 
музыкального искусства вошли такие произ
ведения, как «Князь Игорь» А. П. Бородина, 
«Хованщина» и «Борис Годунов» М. П. Му
соргского, «Псковитянка», «Царская неве
ста» Н. А. Римского-Корсакова. Последний 
завершил свой творческий путь уже в 20 в. 

оперой «Сказание о невидимом граде Китеже 
и деве Февронии». В ней историко-леген-
дарная основа позволяет «вечным мотивам» 
истории — борьбе добра и зла — зазвучать 
остро современно. Одним из самых масштаб
ных творений оперного искусства 20 в. яви
лась «Война и мир» С. С. Прокофьева (по ро
ману Л. Н. Толстого). 

Историческая тема нашла отражение и в 
других жанрах музыкального искусства. 

Императрица Елиза
вета Петровна в Цар
ском Селе. 
Художник Е. Е. Лансе
ре. 1905. 



рывном единстве. Именно в этот период были 
созданы такие фильмы, как «Александр Не
вский» и «Иван Грозный» С. М. Эйзенштейна, 
«Петр Первый» В. Р. Петрова, «Богдан Хмель
ницкий» И. А. Савченко. 

С периодом 20 — 40-х гг. связано появле
ние таких произведений, как романы «Петр 
Первый» А. Н. Толстого, «Разин Степан» 
А. П. Чапыгина, «Кюхля», «Смерть Вазир-
Мухтара», «Пушкин» Ю. Н. Тынянова. 

Историческая тема в искусстве, являясь од
ним из выражений исторического само
сознания общества в целом, сама оказывает 
огромное влияние на историческую память об
щества. Многие события далекого и недавнего 
прошлого мы воспринимаем уже не «по факту 
истории», а по тем картинам жизни, которые 
предлагают нам прозаик, поэт, живописец, 
музыкант. В этом — великая сила искусства. 

ИСТОРИЯ 

История (от греч. historia — «рассказ о 
прошедшем») — наука, изучающая про

шлое человечества во всей его конкретности 
и многообразии, а также процесс развития 
природы и общества. 

Интерес к своим истокам, происхождению 
зарождается в глубокой древности у многих 
народов, создававших устные предания о 
предках, где наряду с легендами, фантасти
ческими сюжетами есть и реальные факты. 
С изобретением письменности появились до
кументы — глиняные таблички с клино
писью, иероглифические письмена на папи
русе, надписи на камне, рукописи на 
пергаменте (см. Источники исторические). 
Наряду с ними античные историки (Геродот, 
Фукидид, Корнелий Тацит и др.) широко ис
пользовали древние легенды и информацию 
современников при написании своих трудов. 
Такой же метод работы характерен для древ
нерусских летописцев и западноевропейских 
хронистов средневековья. 

С течением времени количество историче
ских источников увеличивалось, их состав 
становился все более разнообразным, что, с 
одной стороны, облегчало, а с другой — ос
ложняло работу историка, на которую к тому 
же оказывали влияние внешние, не имеющие 
отношения к науке факторы политического, 
идеологического характера; ему было трудно 
порой сохранять объективность и беспристра-

Ф. И. Шаляпин в роли Бориса Годунова. 
Пор т р е т р або ты х у д ожника Д. Я . Головина. 1912. 

В опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (написана на 
сюже т одноименной т р а г е дии А . С . Пушкина ) о т р аж ен а 
т р а г е дия ц а р я Бори с а Годунова, которого народ обвинял 
в убийстве ц а р е ви ч а Дмитрия , сына Ивана Грозного. 

Иногда она прямо заявлена в программе про
изведения («Русь» М. А. Балакирева), иногда 
составляет образно-эмоциональную основу 
музыкальной ткани («Богатырская» симфо
ния А. П. Бородина). 

Спектакль на историческую тему — «Царь 
Федор Иоаннович» — уже в преддверии 20 в. 
стал днем рождения Московского Художест
венного театра. И впоследствии обращение к 
классике русской исторической прозы, дра
матургии, поэзии давало выдающиеся произ
ведения сценического искусства. 

Нынешнее столетие отмечено бурным раз
витием «технотронных» видов искусства. 
И тут историческая тема заняла важнейшее 
место, особенно в отечественном кино накану
не и во время Великой Отечественной войны, 
когда понятия «история» и «патриотизм» есте
ственным образом раскрылись в своем нераз-



стность, «добру и злу внимая равнодушно». 
Настоящий исследователь может искренне в 
чем-то заблуждаться, но не имеет права лгать. 
«Наше дело сказать правду, не заботясь о том, 
что скажет какой-нибудь гвардейский штаб-
ротмистр» — так понимал долг ученого 
В. О. Ключевский. С ним перекликается вы
сказывание академика Д. С. Лихачева: «Исти
на историка и литературоведа всегда патрио
тична; ложь и подтасовка патриотичными 
быть не могут». 

Итак, искренняя и глубокая любовь к оте
чественной истории не означает искажения 
сложных, трагических и неоднозначных ее 
страниц или замалчивания фактов в угоду 
политической коньюнктуре. Подлинная исто
рия не нуждается в лакировке, она не должна 
превращаться в служанку политики, идеоло
гии самых разных мастей. Чтобы сохранить 
свое высокое предназначение быть учитель
ницей, путеводной звездой в жизни, ей надо 
стоять в стороне от сиюминутных страстей. 
Без объективного знания прошлого невоз
можно понять настоящее и в какой-то мере 
предвидеть будущее, так как многие наши 
сегодняшние проблемы уходят корнями в бо
лее отдаленные времена. 

Один из важнейших принципов, нарушение 
которого ведет к искажению представлений о 
прошлом, — историзм. Историк при изучении 
как определенного периода в целом, так и част
ных вопросов должен тщательно проанализи
ровать всю совокупность имеющихся источни
ков, окунуться в мир прошлого, не допуская его 
модернизации (т. е. осовременивания истори
ческих процессов и явлений) и архаизации. 
Научная реконструкция не означает безгра
ничную свободу творческого полета фантазии 
ученого. В отличие от писателя, пишущего на 
исторические темы, исследователь не имеет 
права переступать грань между действитель
ным и тем, что складывается в его воображе
нии, последнее может быть подано только в 
виде гипотезы. При создании научной концеп
ции все догадки и предположения должны 
быть исторически обусловленными и выверен
ными. Это во многом зависит от мастерства ис
следователя, от уровня анализа им источников. 
Известный французский историк Марк Блок 
сравнивал своих коллег со следопытами, а ис
торические источники — со следами прошло
го. Творческая работа ученого отчасти сродни 
профессии следователя, по крупицам восста
навливающего картину происшедшего. 

Представления о предмете исторической 
науки, ее задачах, источниках изменялись на 
протяжении столетий с тех пор, как появилась 
письменность и у человечества возникла по
требность в фиксировании событий и жизнен
ных явлений. По мере обогащения знаний и 
накопления опыта, развития общественных 
потребностей, совершенствования методики 
обнаружения исторической информации они 
постоянно расширялись, становясь все более 
полными, конкретными, точными. 

Вначале в центре внимания хронистов на
ходились, как правило, прославленные древ
ние герои, легендарные родоначальники, 
вожди, правители государств, а также исто
рия царских династий, войн и других конф
ликтов, экстраординарные случаи (земле
трясения, наводнения, засухи, лунные и 
солнечные затмения и т. д.). И древнерусские 
летописцы освещали преимущественно дея
тельность князей, их походы и мирные согла
шения, династические браки, основание ими 
городов и возведение храмов. Поэтому ин
формация о хозяйственных занятиях населе
ния, его обычаях, традициях, повседневной 
жизни попадала на страницы летописей слу
чайно, лишь в связи с упоминаниями о каких-
либо политических событиях. И современ
ным исследователям на основе таких 
скудных и отрывочных известий непросто 
составить полное представление, например, 
о купечестве, крестьянстве и духовенстве. 
Уклон в сторону преимущественно полити
ческую, событийную характерен и для мно
готомной «Истории Российской с самых древ
нейших времен» В. Н. Татищева. 

Но постепенно ситуация менялась: история, 
формируясь как наука, одновременно стано
вилась полнокровной, всесторонне отражаю
щей прошлое. Ученые со временем осознали 
ее неразрывную связь с другими отраслями 
знаний. К таким наукам с полным правом от
носятся археология, этнография (этнология, 
народоведение), изучающие бытовые и куль
турные особенности народов мира, их проис
хождение и расселение. Для воссоздания кар
тины прошлого становились важными не 
только архивные документы, но и предметы 
обихода, обычаи, разговорная речь, и даже 
природная среда, с течением времени испы
тывающая последствия хозяйственной дея
тельности человека. Искусство историка и за
ключается в умении извлечь необходимую и 
точную информацию из всех видов историче-



ских источников. Анализируя события про
шлого, документы и факты, историк пользует
ся определенными методами. Один из них — 
сравнительно-исторический, позволяющий 
выявить общее и особенное в исторических яв
лениях, установить их типичность, законо
мерность, тенденцию развития. Большое зна
чение, особенно при изучении этнических 
процессов (происхождения и расселения на
родов), имеет ретроспективный метод, когда 
исследователь в своем творческом поиске идет 
от более известных и поздних материалов к 
более ранним, недостаточно представленным 
в письменных источниках, но реконструируе
мым с помощью археологических, лингвисти

ческих данных. Статистико-математический 
и структурно-системный методы позволяют 
рассматривать общество как целостную, 
сложную систему взаимосвязей, устанавли
вать взаимозависимость социально-экономи
ческих, культурных явлений. Кроме того, все 
перечисленные методы необходимы историку 
для определения максимально точной дати
ровки событий, их периодичности и последо
вательности. Так методика науки обогащает 
наши знания многовековой истории народов 
России. В последние годы все больше завоевы
вают популярность новые отрасли истори
ческой науки: историческая антропология, 
рассматривающая мир человека прошлых 

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ 
(1820—1879) 

Один из крупнейших рос
сийских историков — 
Сергей Михайлович Со
ловьев родился в Москве в 
семье протоиерея. Восьми 
лет мальчик был отдан в 
духовное училище, но уже 
в 1833 г. перешел в третий 
класс 1-й московской 
гимназии, которую закон
чил в 1838 г. с серебряной 
медалью. 

Осенью того же года 
С. М. Соловьев стал сту
дентом историко-фило
логического отделения 

философского факультета Московского университета. 
Большое влияние на формирование его научных взглядов 
оказали лекции Т. Н. Грановского, М. Т. Каченовского, 
М. П. Погодина и других. Выбрав своей специальностью 
русскую историю, Соловьев стал работать под руковод
ством М. П. Погодина. Маститый профессор вскоре раз
глядел в молодом студенте большие научные способности 
и после окончания Соловьевым университета просил по
печителя Московского учебного округа графа С. Г. Стро
ганова дать возможность его ученику начать подготовку к 
профессорскому званию. Ходатайства Погодина возыме
ли действие, и для продолжения научной подготовки 
Соловьев был отправлен в заграничную командировку, в 
которой находился с 1842 по 1844 г. 

Посетив зарубежные страны, молодой ученый вер
нулся в Москву и приступил к подготовке диссертации 
«Об отношениях Новгорода к великим князьям», защита 
которой в 1845 г. принесла Соловьеву степень магистра 

и звание профессора. Это позволило ученому начать 
читать лекции. А в 1847 г. он защитил докторскую дис
сертацию «История отношений между русскими князья
ми Рюрикова дома», ставшую последней ступенью к к а 
федре истории России Московского университета. 
Среди студентов С. М. Соловьева был и знаменитый 
впоследствии русский историк В. О. Ключевский. 

В 1851 г. вышел 1-й том его труда под названием «Ис
тория России с древнейших времен», принесшего исто
рику всероссийскую и всеевропейскую известность. 
Всего им было написано 29 томов, охватывавших исто
рию России с древнейших времен до правления Екате
рины II. Последний, 29-й том вышел в 1879 г. 

Труд С. М. Соловьева открыл новую страницу в исто
рии русской исторической науки. Ему удалось не только 
создать гигантское полотно отечественной истории на 
протяжении десяти веков, но также сформулировать и 
окончательно оформить новую концепцию русской ис
тории. Он был сторонником преобладающей роли госу
дарства в русском историческом процессе. Эта концеп
ция положила начало «государственной школе» в 
отечественной историографии и имела громадное зна
чение, так как в то время стала целой программой для 
разработки различных проблем русской истории. Влия
ние этой школы на развитие исторической науки сказы
вается и поныне. «История России с древнейших вре
мен» С. М. Соловьева выдержала много переизданий, 
последнее из которых было осуществлено совсем не
давно. 

Помимо большой научной и педагогической работы 
ученый много времени посвятил организаторской дея
тельности. С 1855 по 1869 г. он избирался деканом исто
рико-филологического факультета, а с 1871 по 1877 г. 
был ректором Московского университета. 



времен; устная история, базирующаяся на за
писи устных воспоминаний очевидцев различ
ных событий. В спорах о приоритете форма-
ционного или цивилизационного принципа 
периодизации истории постепенно укореняет
ся плодотворная идея сочетания формацион-
ного и цивилизационного подходов. 

У профессиональных историков, писателей 
и публицистов, пишущих на исторические 
темы, — высочайшая ответственность перед 
обществом. Ведь их книги, статьи, лекции, вы
ступления по радио и телевидению формиру
ют историческую память и сознание народа. 

Труд историка нелегок и кропотлив, в рабо
те над архивными документами и публикаци
ями он требует разносторонней подготовки, 
знания древних и современных иностранных 
языков, ряда смежных научных дисциплин. 
Зато ни с чем нельзя сравнить радость иссле
дователя прошлого, открывшего для науки но
вый манускрипт, чувство удовлетворения от 
завершившегося многолетнего поиска и от 
того интереса, который проявляют к истории 
люди самых разных профессий и поколений, 
желающих знать историю своего Отечества. 

ИСТОЧНИКИ ИСТОРИЧЕСКИЕ 

К историческим источникам в широком 
смысле могут быть отнесены храмы, 

дворцы и другие сооружения, памятники ар
хитектуры, археологические находки, пред
меты повседневной жизни и быта наших 
предков, а также раритеты (вещи, представ
ляющие национальную гордость и особую 
ценность для государства). История живет в 
легендах, былинах, сказаниях, песнях. В уз
ком смысле исторические источники — это 
письменные источники, ибо только с появле
нием письменности источники стали после
довательно «рассказывать» о том, что когда-
то происходило. 

О первоначальной истории нашей родины 
сообщается в трудах византийских и арабских 
авторов — историка Прокопия Кесарийского 
(6 в.), императора Константина Багрянородно
го (10 в.), хрониста Льва Диакона — и персид
ских — ибн-Хордадбеха, ал-Масуди, ибн-
Русте, ал-Якуби, ибн-Фадлана, ал-Табари 
и других (9 — 10 вв.). 

Но основные письменные свидетельства по 
истории славян и Древнерусского государства 
содержатся в летописях, в «Повести времен

ных лет», составление которой приписывает
ся Нестору, монаху Киево-Печерского мона
стыря в конце 11 — начале 12 в. О законода
тельстве России рассказывают «Русская 
Правда», судные и уставные грамоты отдель
ных княжеств и земель 13 — 15 вв., а с образо
ванием Русского централизованного государ
ства — судебники, Соборное уложение 1649 г. 
Оригинал его хранится в Российском государ
ственном архиве древних актов и представля
ет собой пергаментный столбец длиной 309 м. 
На лицевой стороне его — рукописный текст, 
состоящий из 25 глав и 967 статей, на оборо
те — подписи 315 участников Земского собо
ра, который принял уложение. 

Различные по содержанию и значению ис
точники по истории Древней Руси и Русского 
государства представляют собой многочис
ленные грамоты. Среди них, например, жало
ванные грамоты, в которых князья, а позднее 
цари предоставляли земли, крестьян, угодья, 
податные и судебные льготы светским и цер
ковным феодалам. Политические и экономи
ческие отношения между князьями получи
ли отражение в духовных и договорных 
грамотах великих и удельных князей. Широ
кое распространение имели грамоты, оформ
лявшие различные сделки: рядные, купчие, 
меновые, ссудные, кабальные и др. 

Источниками по истории Древней Руси и 
Русского государства могут быть литератур
ные и публицистические памятники той эпо
хи. Среди них «Слово о полку Игореве», пове
ствующее о неудачном походе русских 
князей во главе с Игорем Святославичем Се-
верским против половцев. Идейные мотивы и 
прямые заимствования связывают «Слово...» 
с литературными произведениями о Кули
ковской битве: «Задонщиной», «Сказанием о 
Мамаевом побоище». Многие памятники 
древней литературы облечены в форму ска
заний, поучений, посланий, рассказов о путе
шествиях — хождений. 

Зарождение новой государственной идеоло
гии, религиозная полемика, прославление са
модержавия пронизывают произведения игу
мена Филофея, Нила Сорского, Вассиана 
Патрикеева, Иосифа Волоцкого, Ивана Пере-
светова. Тем же духом проникнута переписка 
Ивана Грозного, в том числе с «клятвопре
ступником и изменником» боярином Андреем 
Курбским, в которой царь отстаивал свое пра
во на неограниченную власть «Божиим соиз
волением и родителей своих благословением». 



Свод житейских правил по устройству до
машнего хозяйства и семейного быта содер
жал «Домострой» — своеобразный литера
турный памятник, составленный в 16 в. 

С появлением в Русском государстве книго
печатания количество литературных памят
ников начинает быстро расти. Появляется 
большое число литературных произведений, 
воспроизводящих быт и нравы, обыденную 
жизнь людей, особенно в 17 в. Бурные события 
Смутного времени нашли отражение в «Ска
зании Авраамия Палицына». Запоминающую
ся картину русского общества накануне 
петровских реформ оставил Григорий Кото-
шихин в «Сочинении о России в царствование 
Алексея Михайловича». Сведения по истории 
церковного раскола в 17 в. содержит «Житие» 
протопопа Аввакума. Основную массу книг 
того времени составляли сочинения религиоз
ного содержания, среди них — «Жития свя
тых» (агиографическая литература). Широкое 
распространение получили сборники агиогра
фических произведений Четьи-Минеи. 

Значительную ценность по истории России 
представляют записки иностранцев: путеше
ственников, монахов, купцов и т. д. О Древ
ней Руси упоминается в записках Марко 
Поло, Плано Карпини и Вильгельма Рубрука 
(13 в.). Подробное описание Московского кня

жества при Василии III оставил посол гер
манского императора Сигизмунд фон Гер-
берштейн (16 в.). Интересные наблюдения о 
Русском государстве времен Ивана Грозного 
содержались в записках английских купцов 
и путешественников Д. Флетчера, А. Джен-
кинсона. Подробное иллюстрированное опи
сание Русского государства 17 в. сделал 
Адам Олеарий. Гравюры из его «Путешест
вия в Московию» часто приводятся на стра
ницах различных изданий. 

В 18 в. происходят заметные изменения в ха
рактере письменных источников по истории 
России. Рождаются новые государственные до
кументы — Генеральный регламент и Табель о 
рангах. О социальных отношениях говорят жа
лобы и наказы, исходившие от различных слоев 
населения, материалы карательных экспеди
ций, направляемых в «горячие точки» импе
рии, в том числе на подавление крестьянской 
войны под предводительством Емельяна Пу
гачева. В начале 19 в. появляются журналы, 
ведомости, памятные записки, всеподданней
шие доклады и др. Прохождение граждан
ской, а также военной службы офицерами и 
генералами русской армии отражалось в фор
мулярных и послужных списках. 

Со времен Преображенского приказа при 
Петре I, где под пытками велись дознания, а 
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затем в имперской тайной канцелярии, откла
дывались документы, свидетельствующие о 
многих острых политических конфликтах 
времени. В 1826 г. было создано III отделение 
«Его Императорского Величества канцеля
рии», а при нем корпус жандармов, ведавший 
вопросами политического сыска, казнями и 
ссылками по политическим делам. Среди 
материалов этого ведомства много таких, ко
торые представляют большой интерес для ис
торика. 

В первой половине 19 в. Российское госу
дарство совершенствует порядок обнародо
вания законов. Большой вклад в это дело внес 
М. М. Сперанский. Начинает выходить Пол
ное собрание законов Российской империи 
(ПСЗ). Превращение России в великую де
ржаву ведет к упорядочению ее отношений 
с другими государствами, оформлению рос
сийских законов в определенной системе 
норм международного права. Заключаются 
договоры, трактаты, конвенции, увеличива
ется дипломатическая переписка. 

Повышение уровня образования и культу
ры российского общества, прежде всего в 
дворянской среде, также сказывается на ха
рактере источников. В 17 в. в России выходи
ла время от времени лишь одна рукописная 
газета «Куранты». При Петре I стала изда
ваться газета «Ведомости», а к середине 19 в. 
появилось уже более 700 наименований газет 
и журналов, большинство которых дошло до 
нас. Среди них и «Вестник Европы», назван
ный дедушкой русских толстых журналов, 
«Живописец» и «Трутень» Н. И. Новикова, 
«Московский телеграф», «Телескоп», «Со
временник», основанный А. С. Пушкиным. 

По периодике и публицистическим произве
дениям можно проследить развитие обще
ственно-политической мысли. Например, 
«Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошко-
ва, вышедшая еще в начале 18 в., излагала ра
дикальную экономическую программу автора, 
в «Путешествии из Петербурга в Москву» 
А. Н. Радищев обличал крепостные порядки. 
К публицистике близки сохранившиеся про
екты политических преобразований, состав
ленные декабристами. В их числе «Конститу
ция» Н. Н. Муравьева и «Русская правда» 
П. И. Пестеля. Большой известностью пользо
вались «Философические письма» П. Я. Чаа
даева — грустные размышления о путях и 
судьбах развития России. Теми же сюжетами 
проникнута полемика между западниками и 

славянофилами, произведения А. И. Герцена, 
статьи В. Г. Белинского. 

19 век оставил богатое эпистолярное на
следие — мемуары, дневники, письма. Инте
ресны записки царских сановников, лиц, 
приближенных ко двору. О жизни провин
циального дворянства рассказывают зна
менитые записки А. Т. Болотова. События 
Отечественной войны 1812 г. нашли от
ражение в «Записках кавалер-девицы» 
Н. А. Дуровой. Среди мемуаров — «Былое и 
думы» А. И. Герцена. 

Со второй половины 19 в. в России появля
ются новые виды источников. Одни связаны 
со статистикой и переписью населения 
(«Статистика Российской империи»), дру
гие — с деятельностью различных револю
ционных групп народников, марксистов и др. 
Они выпускали программные и уставные 
документы, листовки, воззвания, проклама
ции и т. д. Некоторые из них издавались за 
границей, а затем тайно переправлялись в 
Россию, способствуя распространению рево
люционных идей и возбуждению обществен
ного мнения. 

В конце 19 — начале 20 в. с оформлением 
политических партий в России возник опре
деленный комплекс источников. Помимо про
граммы и устава, переписки членов партии, ее 
лидеров это протоколы (позднее стенограммы) 
съездов, конференций, резолюции и решения, 
агитационно-пропагандистские материалы. 
Как правило, каждая партия имела свои пе
чатные органы. Сохранность документов по
литических партий напрямую зависела от их 
последующей судьбы. Большевики, пришед
шие к власти в 1917 г., предприняли немало 
усилий, чтобы тщательно собрать и система
тизировать источники по истории большевиз
ма и революционного движения как в России, 
так и на Западе. 

На рубеже веков возросло число периоди
ческих изданий. До 1917 г. выходило около 
14 тыс. наименований газет и журналов, мно
гие из них, подвергаясь преследованиям со 
стороны властей, существовали весьма не
долго или поменяли названия. Много газет и 
журналов издавалось официальными прави
тельственными органами, общественными 
организациями, частными лицами; появи
лись исторические журналы. 

В советское время характер и публикация 
источников кардинально изменились. Особое 
место заняли партийные документы, носив-



шие директивный характер; они издавались 
систематически. Однако, если содержав
шаяся в них информация отражала внутри
партийные разногласия, закулисную борьбу, 
они засекречивались и поступали в закры
тые архивные фонды. Статистические дан
ные не раскрывали реального положения в 
стране, газеты и журналы (хотя и многочис
ленные) страдали однообразием содержания. 
В свет выходили воспоминания, дневники, 
письма о Ленине и его соратниках; о револю
ции и гражданской войне, о внешней и внут
ренней политике Советского государства. 
И здесь не обходилось без купюр. Пере
стройка открыла путь изданиям, полно и 
правдиво рассказывающим о событиях раз
ных лет жизни советского общества: массо
вых репрессиях (см. Массовые политические 
репрессии в СССР в 30 х — начале 50-х гг.), о 
трагических событиях Великой Отечествен
ной войны 1941 — 1945 гг. и др. В последнее 

десятилетие стали доступны источники, от
крывающие завесы тайны по всем периодам 
отечественной истории. 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

Источниковедение — историческая дис
циплина, разрабатывающая теорию и 

методику изучения и использования источ
ников. Источниковедение решает ряд задач: 
поиск, выявление, классификация, установ
ление происхождения, подлинности, автор
ства источников, определение фактической 
ценности содержащихся в них сведений, их 
достоверности, представительности. Источ
никоведение включает в себя целый ряд 
вспомогательных исторических дисциплин, 
объединяет их и взаимодействует с ними. По
иск нужных историку сведений называется 
эвристикой. Если поиск источников ведется в 

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛИХАЧЕВ 
(Р. 1906) 

Дмитрий Сергеевич Лиха
чев — ученый-гуманита
рий очень широкого круга 
исследовательских инте
ресов, всемирно извест
ный общественный дея
тель, академик (1970), 
создатель научной школы 
историков древнерусской 
литературы. Родился в 
Санкт-Петербурге. Ода
ренность и многообразие 
его научных устремлений 
выявились еще во время 
учебы в Ленинградском 
университете. Но творче

скую деятельность Лихачева прервал арест по фальси
фицированному «делу» группы молодых ученых-гума
нитариев. Несколько лет он провел в Соловецком лагере 
и на строительстве Беломорско-Балтийского канала, а 
по возвращении работал корректором и только накануне 
войны стал научным сотрудником Пушкинского Дома 
(Института русской литературы Академии наук), где тру
дится и по сей день. 

В значительной степени именно труды Лихачева опре
делили современные представления о путях и особенно
стях развития литературы Древней Руси, ее воздействии 
на русскую классическую литературу 18 — 20 вв., взаи

мосвязи с развитием общественного сознания и искус
ства. Этой проблеме посвящены книги и статьи о древ
нерусских летописях, «Слове о полку Игореве», литера
туре и искусстве времени Андрея Рублёва, политической 
публицистике эпохи Ивана Грозного, монографии «По
этика древнерусской литературы», «Человек в литера
туре Древней Руси». Лихачев — инициатор и руководи
тель многотомного издания «Памятники литературы 
Древней Руси», «Словаря книжников и книжности Древ
ней Руси 11 — 17 вв.». 

Особое внимание уделяет Лихачев процессам созда
ния и бытования памятников культуры, истории их изуче
ния, развитию специальных историко-филологических 
дисциплин. Здесь выделяются его труды по текстологии 
древнерусской литературы (об истории возникновения, 
изменения, современном прочтении текстов, правилах 
подготовки их к печати, комментировании). 

Лихачев видит свой нравственный долг в воспитании 
культурой. Много сил он отдает публицистическим вы
ступлениям в прессе, по телевидению, книгам, рассчи
танным на самого широкого читателя («Заметки о рус
ском», «Письма о добром и прекрасном»). 

Лихачев — неутомимый и высокоавторитетный обще
ственный деятель, защитник памятников культуры, про
пагандист нашего культурного наследия, организатор и 
первый руководитель фонда культуры, содействовав
шего возвращению на родину произведений искусства, 
оказавшихся за рубежом. 



библиотеках, то тут на помощь приходит ис
торическая библиография. Работа историка 
в музее, подготовка экспозиции музейных 
залов, выставок требует знания такой дис
циплины, как музееведение. Особая подго
товка необходима для работы в архивах — 
основных хранилищах исторических доку
ментов. Разобраться в системе архивных уч
реждений помогает архивоведение, расска
зывающее об истории государственных и 
иных учреждений в России, так как архив
ные фонды в стране складывались в основ
ном в соответствии с существующими в то 
или иное время государственными органами 
или общественными организациями. 

Выявленные в результате поисковой рабо
ты источники подвергаются классификации 
на типы, виды, группы. Это необходимо для 
того, чтобы оценить значение сведений, содер
жащихся в источниках, и определить пути и 
направления их использования для решения 
поставленной задачи. По видам источники де
лятся на законодательные и нормативные 
акты, делопроизводственные документы, ста
тистику, периодическую печать, источники 
личного происхождения (мемуары, дневники, 
письма, литературные памятники, публици
стику, научные сочинения и др.). Каждый вид 
источников по-своему отражает исторические 
события и требует особых методов изучения. 
Классификация источников носит условный 
характер, она позволяет упорядочить содер
жащиеся в источниках факты, необходимые 
для исторического исследования. 

Следующий этап работы — установление 
подлинности источников и проверка их 
аутентичности, т. е. принадлежности к опи
сываемому времени. Точно датировать ис
точник и установить его происхождение 
можно по внешним признакам: по бумаге, на 
которой он запечатлен, по особенностям 
письма или шрифта, по наличию подписей, 
печатей, штампов и т. п. Датировка источни
ков устанавливается путем анализа их тек
ста и содержания, изучения языка и стиля, 
упоминаемых фактов, лиц, косвенных свиде
тельств. Приемами изучения текстов источ
ников занимается историческая текстология. 
Предмет изучения дипломатики — опреде
ление происхождения, подлинности и дати
ровки грамот, уставов, судебников и других 
документов подобного рода. 

Немало трудностей возникает при установ
лении авторства источника. До сих пор, напри

мер, привлекает внимание исследователей 
вопрос об авторстве «Слова о полку Игоре-
ве» — величайшего произведения древнерус
ской литературы. Много и других источников, 
авторы которых неизвестны. Безымянными в 
своей массе являются официальные докумен
ты, а также листовки, воззвания, проклама
ции. Между тем установление автора или кру
га лиц, причастных к созданию источника, 
бывает принципиально важно для историка. 
Тут необходимы тщательный текстологиче
ский анализ, изучение манеры письма, прису
щей тому или иному автору. Часто статьи в 
газетах и журналах писались под псевдони
мами. Расшифровка псевдонимов и выяснение 
подлинных авторов также являются задачей 
источниковедения. 

Установлению людей, которые упомина
ются в источниках, способствует генеалогия, 
причем если раньше она занималась преиму
щественно изучением династических связей, 
историей княжеских, боярских и дворянских 
родов, то сегодня объектом внимания стано
вятся и обычные люди. На этой основе разви
вается просопография, или составление так 
называемых коллективных биографий, где 
широко используются современные компью
теры. С генеалогией отчасти связано искус
ство истолкования гербов — геральдика. Она 
изучает также гербы государственные и го
родские знамена, штандарты, эмблемы и др. 
Фалеристика занимается изучением орде
нов, медалей и других знаков отличия. 

Для прочтения древних текстов нужно 
знать палеографию. Кроме того, чтобы ра
ботать с источниками по истории Древней 
Руси, требуется знание церковнославянского, 
древнерусского, а иногда греческого и латин
ского языков. Принятые в прежние времена 
системы летосчисления, меры веса, длины, 
расстояния, объема изучают историческая 
хронология и историческая метрология. 
Расшифровке надписей на древних памятни
ках, зданиях, сооружениях, произведениях 
искусства, надгробных камнях, могильных 
плитах помогает эпиграфика, на монетах и 
других денежных знаках нумизматика. 

Для углубленного познания прошлого необ
ходима систематическая публикация истори
ческих источников. Широко известны издания 
русских летописей, литературных памятни
ков, актовых материалов по истории России, 
мемуаров, дневников, писем. Разработкой 
правил издания источников и их публикацией 



занимается археография. В ее задачи входят 
также сбор и организация хранения ценных 
рукописей, книг и других источников. 

Число вспомогательных исторических дис
циплин непрерывно увеличивается, по мере 
того как у историков возникает потребность в 
дополнительных знаниях о прошлом. Усили
вается, например, интерес к тому, как когда-
то жили люди, и предметом изучения могут 
стать жилища, орудия труда, предметы 
быта, оружие, одежда, продукты питания 
и др. И здесь на помощь историку приходят 
данные археологии и этнографии. 

В работе над источниками историк может 
воспользоваться достижениями других наук. 
Так, изучая статистические материалы, 
нельзя обойтись без знания истории стати
стики у нас в стране. При работе с газетами и 
журналами помогает знание истории журна
листики. Историк практически не ограничен 

в выборе методов исследования. В зависимо
сти от конкретной задачи, которую он реша
ет, он может уподобиться следователю, на ос
новании улик (источников) раскрывающему 
обстоятельства дела (события). 

Основополагающий принцип источникове
дения — научная объективность, не позво-
лящая искажать в угоду своим воззрениям 
то, о чем свидетельствуют источники, не вы
рывать из их содержания примеры, подтвер
ждающие только одну точку зрения. Непре
менным условием изучения источников 
является принцип историзма, умения вжить
ся в описываемую эпоху, рассматривать со
бытия с позиций не только сегодняшнего дня, 
а так, как видели их современники. 

Историческая действительность сложна и 
противоречива. Эти противоречия нужно по
нять и объяснить с научной добросовестностью, 
тщательно и основательно изучив источники. 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАХМАТОВ 
(1864 — 1920) 

Известный русский ф и 
лолог и историк летопи
сания А. А. Шахматов р о 
дился в Нарве в семье 
судебного исполнителя. 
Очень рано мальчик поте
рял родителей и воспиты
вался в семье дяди — 
брата отца. В 1876 г. вме
сте с ним Шахматов уехал 
за границу, где пробыл 
10 месяцев, изучая евро
пейские языки и филоло
гию. В 1882 г., будучи еще 
гимназистом восьмого 
класса, он выступил в к а 

честве оппонента на магистерском диспуте известного 
впоследствии русского филолога-классика А. И. Собо
левского. В 1883 г. Шахматов стал студентом историко-
филологического факультета Московского университе
та. Его дипломное сочинение «Исследование о языке 
новгородских грамотXIII — XIV вв.» было высоко оценено 
факультетом. Это позволило Шахматову в 1890 г. полу
чить должность приват-доцента Московского универ
ситета и начать читать лекции на родном факультете. 
Однако он вскоре оставил университет и три года про
работал в Саратове в должности земского начальника. 

Там он и написал свой труд, принесший ему научную 
славу, — «Исследования в области русской фонетики». 
Его, как магистерскую диссертацию, Шахматов защитил 
в Санкт-Петербургском университете в 1894 г., причем 
ему сразу присудили степень доктора. С этого времени 
ученый перебрался в Санкт-Петербург, получил долж
ность адъюнкта Академии наук, а в 1906 г. был избран 
председательствующим Отделения русского языка и 
словесности Академии наук. С 1908 г. Шахматов начал 
регулярно читать лекции в университете, а в 1909 г. был 
избран ординарным профессором. 

Вклад Шахматова в изучение русского летописания 
огромен. Он впервые сравнил тексты древних летописей 
с живыми говорами и наречиями и, таким образом, свя
зал развитие древнерусского языка с конкретными фак
тами истории народа. Это, в свою очередь, позволило 
совершенно по-новому прочесть русские летописи и 
сделать на этом основании важные исторические откры
тия. Выработанная Шахматовым методика работы с 
древними текстами в своей основе служит историкам до 
сих пор. 

Заслуги Шахматова были по достоинству оценены на
учной общественностью. В 1909 г. он был избран дейст
вительным членом Санкт-Петербургской академии наук, 
почетным доктором ряда европейских университетов и 
академий. 



КАВКАЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РОССИИ 

Еще в древности Русь имела тесные тор
говые и политические связи с кавказски

ми народами, а на западе Северного Кавказа 
в 9 —13 вв. существовало даже русское Тму-
тараканское княжество. Однако после наше
ствия Батыя и перехода восточноевропей
ских степей в руки монголов эти контакты 
почти оборвались (см. Монгольское нашест
вие). Падение Золотой Орды, присоединение 
к России Казани и Астрахани и выдвижение 
русских южных границ к Тереку и Кабарде в 
середине 16 в. вновь усилили интерес рус
ских к Северному Кавказу, а также и к За
кавказью. В 1722 — 1723 гг. Петр I сделал 
первую серьезную попытку утвердиться в 
восточном Закавказье, на берегах Каспия, 
заняв часть Дагестана и Азербайджана. Но 
выход к Черному морю был для него важнее 
(см. Русско-турецкие войны 17 — 19 вв.), и 
он оставил завоеванные земли. 

Для успешного продвижения в Закавказье 
русские соорудили вдоль р. Терек Моздок
скую укрепленную линию (1763), проложили 
через горы Военно-грузинскую дорогу, при
крыв ее цепью укреплений (1783), а после пе
рехода к России части западного Кавказа там 
также построили в 1790-х гг. по р. Кубань ук
репленную линию, соединив с Моздокской в 
одну Кавказскую линию. Приготовив таким 
образом плацдарм для наступления, русские 
войска в начале 19 в. перешагнули через Кав
казский хребет, окончательно подчинили 
себе восточную Грузию, а затем в ходе ус
пешных войн с Турцией и Персией (Ира
ном) — остальное Закавказье (см. Войны 
России с Персией в 18 — 19 вв.). 

Но в тылу русских закавказских гарнизо
нов остались обширные области, населенные 
независимыми горцами: черкесами (адыга
ми) — на западе, чеченцами и народами 
горного Дагестана — на востоке. Эти воинст
венные племена, недовольные постепенным 

продвижением русских на их территорию, 
еще в 1770-х гг. совершали набеги на русские 
поселения и укрепленные линии, а позднее 
мешали сообщениям России с Закавказьем. 
Поэтому после завершения войн с Наполео
ном (см. Отечественная война 1812 г.) Рос
сия направила на Кавказ крупные силы. На
значенный главнокомандующим на Кавказе 
генерал А. П. Ермолов с 1817 г, перешел от 
отдельных карательных экспедиций к плано
мерному продвижению в глубь Чечни и 
горного Дагестана, окружая горные районы 
тесным кольцом укреплений, прокладывая 

Алексей Петрович Ермолов (1777 — 1861) — 
генерал от инфантерии, участник Отечественной войны 
1812 г., главнокомандующий русской армии в Грузии в 
начале Кавказской войны. При Николае I — в отставке. 

Портрет художника П. 3. Захарова. 1843. 



Шамиль (1799 — 1871) — 

тр е тий имам Дагестана и 

Чечни (1834 — 1859), ру

ководитель освободи

тельной борьбы горцев 

против ц арских колони

за торов и ме с тных фео

далов в К а в к а з с к ой вой

не. О т лич а л с я храбро

стью, н епримиримос т ью в 

борьбе, деспотичностью и 

жестокостью . Постепенно 

т е р я я в ли яни е среди гор

цев, с т ал и ск а т ь с в я з ей с 

Т урцией . В 1859 г. был 

в з я т в плен в а у л е Гуниб. 

События К а в к а з с к ой вой

ны н а ш л и свое о т р ажени е 

в повес ти Л. Н. Толстого 

«Х а джи Мурат» . 

дороги и просеки в труднопроходимых лесах 
и сжигая непокорные аулы. Примерно так же 
действовал Ермолов и в Закубанье против 
черкесов. Так началась долгая и изнуритель
ная Кавказская война. Горцы были вынужде
ны или переселяться на равнину под надзор 
русских гарнизонов, или уходить дальше в 
горы, где их продолжали теснить все больше 
и больше. К 1826 г. Ермолов подчинил не 
только почти весь Дагестан и Чечню, но и 
часть Черкесии, однако, когда генерал 
И. Ф. Паскевич, сменивший Ермолова, вер
нулся к тактике отдельных карательных экс
педиций, борьба возобновилась. При этом в 
Чечне и Дагестане она приобрела религиоз
ный характер и вместо ханов и беков ее воз-

Свидание генерала Клюкке фон Клюгенау с Шамилем. 
К а р т и н а х у д ожник а Г. Г. Га гарина . 1849. 
18 с е н т я б р я 1837 г. Г ен е р а л Клюгенау ( а в с трийский дво
р янин на р у с ской сл ужбе , в скоре будет командовать все
ми р у с с кими в ой ск ами в Дагестане ) советуе т Шамилю 
во спол ь з о в а т ь с я п ри е з д ом в З а к а в к а з ь е Н и к о л а я I и от
пр а в и т ь с я в Т и ф л и с д л я в с т р е чи с импера тором , «дабы 
лично молить о в с емило с ти в ейшем прощении» . 

главили муллы и шейхи (мусульманское ду
ховенство) во главе с имамом Гази-Магоме-
дом (1795 — 1832). Имам провозгласил про
тив русских «газават» (священную войну) за 
торжество исламской веры и всех горцев, 
участников войны назвал мюридами. Под 



флагом мюридизма Гази-Магомед объеди
нил в одно непрочное государство (имамат) 
прежде раздробленные племена Чечни и гор
ного Дагестана, что позволило ему захватить 
несколько русских крепостей. 

Самым знаменитым был имам Шамиль 
(1799 — 1871), талантливый полководец, ор
ганизатор партизанской войны, ставший с 
1834 г. во главе имамата. Он нанес ряд пора
жений отдельным русским отрядам и отра
зил в 1845 г. нападение на свою резиденцию в 
ауле Дарго. Тогда наместник Кавказа гене
рал М. С. Воронцов вернулся к ермоловской 
тактике покорения горцев и стал сжимать 
кольцо русских укреплений вокруг имамата. 
В это время среди повстанцев углубился и 
внутренний раскол, так как горцы-крестья
не, недовольные притеснениями со стороны 
мусульманского духовенства, стали отходить 
от мюридизма, а кое-где даже подняли вос
стания против Шамиля и его наместников. 
Тогда Шамиль все надежды возложил на 
внешнюю помощь — со стороны Персии, 
Турции и Англии. Но Персия не решалась 
выступать против России, а англичане и тур
ки во время Крымской войны 1853 — 1856 гг. 
оказались не в силах пробиться на соедине
ние с Шамилем и черкесами. Лишившись 
внешней и внутренней поддержки, Шамиль с 
остатками своих сторонников сдался русским 
в 1859 г. в ауле Гуниб, и на этом покорение 
Чечни и горного Дагестана закончилось. Чуть 
дольше продержались черкесы. Еще в 
1837 — 1839 гг. Россия отрезала их от моря, 
соорудив вдоль берега Черноморскую укреп
ленную линию, а в 1840 — 1860 гг. тремя ук
репленными линиями (Лабинской, Урупской 
и Белореченской) перерезала и внутреннюю 
часть Черкесии. 

В мае 1864 г. царские войска подавили по
следний очаг сопротивления на западном 
Кавказе, в урочище Кбааду, и Кавказская 
война завершилась. Присоединение народов 
Черкесии, Чечни и горного Дагестана, хотя и 
осуществленное насильно, способствовало их 
экономическому, политическому и культур
ному развитию. 

КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО 

Зто государство располагалось на терри
тории нынешних Татарстана, Чувашии, 

Удмуртии, Марий Эл, Мордовии и части 

Башкортостана. Оно возникло в результате 
распада Золотой Орды и междоусобной борь
бы между ордынской знатью. В 1438 г. сверг
нутый с престола хан Улуг-Мухаммед с от
рядом вооруженных соратников закрепился 
в Казани. Многие историки считают это собы
тие временем основания ханства. Но Улуг-
Мухаммеду не пришлось начинать строи
тельство государства на пустом месте. 
Занятая им часть Поволжья издавна входила 
в Булгарию Волжско-Камскую, которая 
была завоевана монголами в 30-х гг. 13 в. По
томки волжских булгар и золотоордынских 
пришельцев, в том числе и тех, что привел с 
собой Улуг-Мухаммед, составили ядро 
жителей Казанского ханства. Кроме того, 
подданными этого государства считались 
народы Среднего Поволжья: чуваши, морд
ва, черемисы (марийцы), вотяки (удмурты), а 
также отдельные башкирские племена. Во 
главе государства стоял хан (из потомков 
Чингисхана); подвластные ему земли дели
лись на области — улусы под управлением 
знатных владетелей — мурз, которые соби
рали с зависимого населения подати — ясак. 
У некоторых народов сохранялись свои пра
вители, целиком зависевшие от хана. Боль
шими богатствами и влиянием обладало 
мусульманское духовенство. Основными 
занятиями населения были скотоводство и 
земледелие. 

Расположенная на Волжском торговом 
пути Казань быстро богатела и набирала 
силу. Среди казанской знати никогда не было 
единства. Одни мурзы выступали за тесный 
союз с соседней Россией, за мирную торгов
лю с ней, другие ориентировались на Крым и 
Турцию. История ханства пестрит переворо
тами и конфликтами этих двух группировок. 
Если одерживали верх сторонники сотруд
ничества с Москвой, то в Казани открыва
лись ск!лады русских купцов, путь по Волге 
становился безопасным, русско-казанская 
граница не подвергалась нападениям. В 15 и 
первой половине 16 в. Россия часто использо
вала свои преимущества, и московские пра
вители сажали на ханский трон угодных им 
татарских аристократов. По нескольку раз 
становились казанскими государями союзни
ки России Мухаммед-Амин и Шах-Али 
(«царь Шигалей Шигавлеярович», как звали 
его на Руси). В случае же, если перевес по
лучала крымско-турецкая группировка, об
становка резко менялась. На троне в Казани 



водворялся представитель ханской династии 
Крыма (Гиреев), и Казанское ханство пре
вращалось в лютого врага России, совершая 
набеги на ее пограничные районы. После 
ряда неудачных походов наконец, в 1552 г., 
Казань была завоевана царем Иваном Гроз
ным, а территория ханства присоединена к 
России. Население его русские называли и 

интересами, не придавая значения ни сослов
ному происхождению, ни национальности 
вновь прибывших. Вот почему среди них было 
много татар, башкир и представителей других 
народов. Так сформировалось казачество — 
особое военно-служилое сословие в царской 
России. Его история тесно связана с развитием 
феодального государства и движением проте

ста против крепостной зависи
мости (см. Крепостное право). 

Жизнь и быт казаков опре
делялись тем, что они находи
лись во враждебном окруже
нии и вооруженная борьба 
была главным условием их су
ществования. Они нападали на 
соседей, грабили купцов, со
вершали далекие походы в 
пределы Турции и Персии. Не
мало беспокойства доставляли 
казаки и царскому правитель
ству, особенно во время кре
стьянских войн, пополняя 
ряды восставших (см. Кресть
янские войны в России 17 — 
18 вв.). Во время мирных пере
дышек они занимались ското
водством, охотой, рыболовст
вом и другими сезонными про

мыслами (земледелие получило у них разви
тие в 18 в.). 

Среди казаков бытовало предание, что 
земли им пожаловал царь Иван Васильевич и 
существовали царские грамоты, которые 
якобы хранились в Черкасске, но сгорели при 
пожаре в 18 в. Эта легенда, распространен
ная среди донских, уральских и терских ка
заков, ничем не подтверждалась, но никогда 
и не опровергалась правительством. Факти
чески они владели своими землями значи
тельно раньше, но ссылка на пожалование 
соответствовала официальной версии цариз
ма, что казачество с самого начала возникло 
как служилое сословие. Упоминание Ива
на IV подчеркивало древность казачьих 
войск. Казаки очень гордились своим «стар
шинством». Самым старым считалось Дон
ское войско, которое в 1870 г. торжественно 
отметило свое 300-летие. 

Русские цари довольно быстро оценили 
военные достоинства казаков и, используя 
их независимое положение, не раз подтал
кивали казаков к военным действиям против 
своих восточных соседей — Турции и Персии, 

продолжают называть татарами (казански
ми). Но сами жители до конца 19 в. предпочи
тали рекомендоваться как болгары (булга
ры), казанлы (казанцы) или мослеман 
(мусульмане). Лишь в 20 в. слово «татары» 
окончательно превратилось в самоназвание 
народа. 

КАЗАЧЕСТВО 

Казачество — особое военное сословие в 
царской России (см. Классы и сословия в 

России). Слово «казак» — тюркского про
исхождения и переводится как «вольный че
ловек». В 14 в. на окраинах Руси в степных 
районах стали селиться люди, которые не ми
рились с системой феодального подчинения и 
эксплуатации в русских княжествах. Смелые, 
отважные, спаянные воинским братством, они 
успешно отражали набеги воинственных степ
ных кочевников. В свои общины, возникшие 
на побережьях Дона, Днепра, Яика, казаки 
(так их стали называть с начала 16 в.) прини
мали тех, кто готов был жить с ними одними 

Взя т и е Казани Иваном Грозным в 1552 г. 



открыто не объявляя им войны. На стороне 
России казаки принимали участие во многих 
войнах, но государево жалованье, часто сим
волическое, стали получать только с 1570 г. 

До начала 18 в. внутреннее устройство каза
чества и служба были вольными. Все важней
шие дела обсуждал общий сход казаков — 
круг. Здесь же избирали войскового атамана и 
других старшин. Официальных указов из Мо
сквы казачество не признавало. В переговорах 
с правительством старшины всегда ссылались 
на «оскудение людьми», стараясь выставить 
наименьшее число служилых казаков. 

На Украине в первой четверти 17 в. сфор
мировалась особая казачья военно-полити
ческая организация — Запорожская Сечь. 
Она была своеобразной казачьей республи
кой с верховным органом — радой. Все каза
ки считались свободными и равными в пра
вах, хотя ведущая роль принадлежала 
казачьей верхушке. Запорожская Сечь сыг
рала выдающуюся роль в национально-осво
бодительной борьбе украинского народа про
тив Речи Посполитой. 

Большую известность приобрели азовские 
походы казаков. Первый раз донские казаки 
заняли турецкую крепость Азов в 1637 г. 
«Сидение» в Азове продолжалось пять лет. 
В Москве взятие казаками Азова специально 
обсуждал Земский собор, который во избе
жание войны с Турцией обратился к казакам 
с предложением покинуть крепость. В 1695 
— 1696 гг. казаки принимали участие в азов
ских походах под командованием Петра I, за
вершившихся очередным взятием крепости 
(см. Русско-турецкие войны 17 — 19 вв.). 

После создания в начале 18 в. регулярной 
армии значение казачества несколько 
уменьшилось. Этому способствовало и недо
верие Петра I к прежним служилым сослови
ям. Казаки были включены в состав армии в 
качестве иррегулярных войск. Они должны 
были нести в первую очередь местную сторо
жевую службу. Одновременно шаг за шагом 
правительство ограничивало казачьи воль
ности, сокращая внутренюю автономию ка
заков. Установление новых порядков на Дону 
вызвало восстание казаков под предводи
тельством К. Булавина. Восстание было по
давлено, а казачьей вольнице нанесен сокру
шительный удар: теперь войскового атамана 
назначало правительство, как обычного ко
мандующего. Окончательно ее ликвидирова
ла Екатерина II, когда в 1775 г. уничтожила 

Запорожскую Сечь. Это обернулось для ца
ризма неблагоприятными последствиями: в 
знак протеста значительная часть запорож
ских казаков ушла за Дунай, в пределы ту
рецких владений. Через год казакам объяви
ли амнистию, призывая вернуться на 
военную службу. Они переселились в между
речье Южного Буга и Днестра, а позднее им 
отвели земли вдоль восточного побережья 
Азовского моря. Началось формирование 
Черноморского казачьего войска, управле
ние которым полностью подчинялось прави
тельству. Черноморское казачество все глуб
же проникало в Кубанские степи и предгорья 
Кавказа. В середине 19 в. оно было переиме
новано в Кубанское войско, по численности и 
значению почти не уступавшее Донскому. 
К 19 в. казачество в результате целенаправ
ленной политики властей превратилось в 
замкнутое привилегированное военно-слу
жилое сословие, доступ в которое для ино
родцев был закрыт. 

В начале 20 в. насчитывалось 11 казачьих 
войск: Донское, Кубанское, Терское, Астра
ханское, Уральское, Оренбургское, Семире-
чинское, Сибирское, Забайкальское, Амур
ское и Уссурийское. Они представляли собой 
мощную боевую силу, в их рядах насчитыва
лось более четверти миллиона человек. 

В конце 18 — первой половине 19 в. каждое 
казачье войско имело свое относительно са
мостоятельное управление, но в то же время 
четко регламентировавшееся государством. 
Полностью преодолеть традиции казаков 
правительству, однако, не удалось. Так, в 
Уральском войске старшины не смогли до
биться для себя значительных привилегий, 
все вопросы управления решались с общего 
согласия. Службу казаки отбывали не по оче
реди, как везде, а путем «наемки». Нанимав
шемуся добровольцу казачье общество пла
тило «подмогу», составлявшую по тем 
временам внушительную денежную сумму. 
Во всех остальных войсках утвердился «оче
редной» порядок службы, когда по очереди 
служили все взрослые казаки. Но и здесь со
хранялись общинные порядки: например, все 
казаки начинали служить рядовыми. Во вре
мя похода в казачьем полку существовала 
строжайшая дисциплина, но по возвращении 
домой любой казак имел право выдвинуть 
требования своим командирам. По сравнению 
с регулярной армией, с ее беспощадным 
подавлением личности солдата и плац-



парадной муштрой казачьи войска имели 
более благоприятные условия службы, что 
оказывало благотворное влияние на их бое
вой дух. 

В ходе военных реформ 60 — 70-х гг. 19 в. 
порядок службы казаков изменился. Теперь 
и на них распространялась всеобщая во
инская повинность. Общий срок службы 
составлял 20 лет, в том числе 3 года в при
готовительном разряде; 4 года — на действи
тельной службе; 8 лет — «на льготе», т. е. по 
домам, с периодическими лагерными сбора
ми, и 5 лет в запасе. Казак по-прежнему яв
лялся на службу со своим конем, снаряжени
ем и холодным оружием. Казачьи полки 
формировались отдельно и не сливались с 
армией. 

Казачество было привилегированным со
словием, с хорошим земельным обеспечени
ем и личной свободой. Пользуясь своеобраз
ной кастовой замкнутостью казачества, 
царизм не раз опирался на него для решения 

карательных задач, как, например, при по
давлении революции 1905 — 1907 гг. Став
шая традиционной преданность казачества 
царю, крайне сложная политическая обста
новка в конце 1917 — начале 1918 г., непри
язненное отношение к казакам Советского 
правительства подтолкнули большинство из 
них к вступлению на службу в белогвардей
ские части (см. Белое движение). Упорное со
противление казаков Красной Армии приве
ло к тому, что одни из них вынуждены были 
покинуть Россию и пополнить ряды эмигра
ции, другие, вернувшись домой, столкнулись 
с жестокими репрессиями: В 1920 г. по поста
новлению Советского правительства казаче
ство как сословие было упразднено. Сама по 
себе эта мера была обоснованна, но последу
ющая жесткая политика ликвидации казаче
ства на Дону и Кубани, когда десятки тысяч 
казацких семей были лишены земли, усадеб, 
имущества и сосланы на Север и в Сибирь, 
породила у потомков прежнего казачества 

Хорунжий Оренбургского казачьего 
войска. 

Матвей Иванович Платов 
(1751 — 1818) — войсковой а т аман 

Донского к а з ачь е го войска, г ен ер ал от 
к а в а л е рии , с п о д вижник А. В. Суворо
ва, г ерой Отеч е с т в енной войны 1812 г. 
Пор т р е т х у д ожник а Г . Филипс а . 1814. 



ям, капитализм — это общественно-эконо
мическая формация, которая, придя на 
смену феодализму, является последним в ис
тории человечества антагонистическим об
ществом. 

О времени возникновения капитализма в 
России нет единой устоявшейся точки зре
ния. В 1930 — 1980-е гг. в отечественной 
историографии имела широкое хождение 
теория раннего развития капитализма, отно
сящая его зарождение к началу 17 в. Этому 
мнению противостояли историки, считающие 
временем складывания в рамках феодально
го уклада новых, капиталистических отно
шений конец 18 в. (см. Буржуазия). И на
конец, ряд западных ученых утверждают, 
что капитализма в России вообще не было, а 
следует говорить лишь об интенсивном про
цессе индустриализации, инициированном 
во второй половине 19 в. государством и шед
шем под его непосредственной опекой. Одна
ко последняя точка зрения в настоящее вре
мя разделяется лишь небольшим числом 
историков. 

Сторонники раннего развития капитализ
ма полагают, что к его предпосылкам, сфор
мировавшимся в 17 в., относятся сравнитель
но широкое развитие товарных отношений и 
начало складывания единого российского 
рынка, появление в ряде сельских промыс
лов мастерских, а главное — зарождение 
крупного промышленного производства в 
виде мануфактуры — предприятия, осно
ванного на разделении труда и ручной ремес
ленной технике. Противники этого взгляда 
возражают, что единый российский рынок 
стал складываться значительно позже, о чем 
свидетельствует осуществленная лишь в 
1754 г. отмена внутренних таможен; укреп
ление феодального уклада и рост крепостни
ческих отношений шли вплоть до конца 18 в. 
по восходящей линии, а возникновение и рост 
числа мануфактур в России не является сви
детельством капиталистического развития. 
В отличие от западноевропейских стран, ко
торые знали лишь капиталистическую ма
нуфактуру, в России были заведения, обслу
живавшиеся как вольнонаемным, так и 
принудительным трудом (иногда на одном 
предприятии могли использоваться оба вида 
труда), т. е. носившие ярко выраженный кре
постнический характер. Кроме того, подав
ляющее число мануфактур в 18 — первой 
половине 19 в. возникло при активном содей-

иллюзии о возможности полного его возрож
дения в наши дни. 

История помнит имена казаков-землепро
ходцев: Ермака, В. В. Атласова, С. И. Дежнё
ва, В. Д. Пояркова, Е. П. Хабарова и других, 
положивших начало освоению огромных про
сторов Сибири и Дальнего Востока (см. Сиби
ри и Дальнего Востока освоение). 

КАПИТАЛИЗМ В РОССИИ 

«Капитализм» — термин, введенный в обо
рот английской классической политэконо
мией 18 в. В настоящее время под ним приня
то понимать форму организации общества, 
характеризующуюся высоким уровнем раз
вития средств производства, при помощи ко
торых трудятся люди, не являющиеся их 
собственниками, а также систему производ
ства, имеющую в своей основе частное пред
принимательство и свободу рынка. Марксизм 
дополнил это толкование введением понятия 
прибыли, получаемой путем эксплуатации 
работников владельцами средств производ
ства. Согласно марксистским представлени-



ствии государства в тех отраслях промыш
ленности, в которых экономические условия 
для их появления еще не созрели, а была 
лишь острая государственная необходи
мость, связанная с развитием армии и флота 
(металлургия, оружейное дело, суконные, 
парусно-полотняные предприятия и т. п.). 
Крепостнический характер мануфактуры 
даже в 18 в. не ослабевал, в 1721 г. купцам 
было разрешено покупать крепостных кре
стьян для работы на предприятиях (так на
зываемые посессионные крестьяне), в 
1730 — 1740-е гг. появился ряд указов, кото
рыми вольнонаемные рабочие прикрепля
лись к тем предприятиям, где они работали, 
увеличивалась приписка к фабрикам госу
дарственных крестьян (см. Петр I и рефор
мы первой четверти 18 в.). В результате по
добных мероприятий в ряде отраслей 
(например, горнозаводской промышленности 
Урала) крепостной характер мануфактуры 
сохранился вплоть до 1861 г. 

Зарождение классической капиталистиче
ской мануфактуры, ориентированной не на 
удовлетворение нужд государства, а на ши

рокий потребительский рынок и основанной 
не на методах принуждения, а на принципах 
добровольной продажи рабочей силы, боль
шинство современных исследователей отно
сят к последней трети 18 в. В этот период 
стало широко развиваться мелкотоварное 
крестьянское производство. Наиболее удач
ливым крестьянам удавалось не только осно
вывать мастерские, но и расширять произ
водство — сначала за счет привлечения 
труда других работников, изготовлявших 
полуфабрикаты для хозяина в своих избах 
(так называемая рассеянная мануфактура), а 
затем и путем устройства промышленных 
предприятий, основанных на ручном труде. 
Таким образом мелкотоварное производство 
постепенно перерастало в капиталистиче
скую мануфактуру. В конце 18 в. увеличи
лось число промысловых сел (особенно в 
центральных губерниях — Московской, Вла
димирской, Нижегородской и др.), где замет
ными фигурами становились разбогатевшие 
крестьяне-предприниматели, ставшие осно
вателями многих известных капиталистиче
ских династий. 

Качественному скачку в текстильной отрас
ли в России способствовал промышленный пе
реворот — принципиальный сдвиг в развитии 

Ремонтные работы на ж е л е з н о й дороге. 
Кар тина художника К. А. Савицкого. 1874. 



производительных сил, заключающийся в пе
реходе от мануфактуры к фабричному ма
шинному производству. Социальная сторона 
промышленного переворота — формирование 
промышленной буржуазии и промышленного 
пролетариата. Начало этого процесса истори
ки относят к 30 — 40-м гг., а его завершение — 
к 80 — 90-м гг. 19 в. Одним из первых в начале 
40-х гг. модернизировал производство москов
ский купец-фабрикант, выходец из крестьян 
С. В. Морозов. С помощью официального 
представителя английских машиностроитель
ных заводов Л. Кнопа он оборудовал свою Ни
кольскую мануфактуру самой передовой тех
никой. Финансовый успех этого предприятия 
был настолько велик, что его примеру после
довали все наиболее известные фабриканты-
текстильщики Центрального промышленного 
района. Вместе с тем техническая модерниза
ция других отраслей промышленности России 
(например, металлургического производства) 
запаздывала и не протекала в дореформен
ный период столь успешно. 

1861 год стал поворотной вехой в истории 
российского капитализма. Освобождение 
крепостных крестьян сняло одно из главных 
препятствий на пути экономического разви
тия и создало свободный рынок рабочей 
силы, без которого было невозможно полно
ценное функционирование промышленности. 
Однако в сельском хозяйстве и после рефор
мы сохранились крепостнические пережит
ки, тормозившие установление здесь капита
листических отношений (см. Александр II и 
реформы 60 — 70-х гг. 19 в.). Помещики не 
только сохранили земли, обрабатывавшиеся 
прежде крепостными, но и увеличили их за 
счет крестьянских земель («отрезки»). Кре
стьяне страдали от малоземелья, несли вы
купные платежи за полученную землю, пла
тили высокие государственные налоги. 
Производительность сельского труда как в 
помещичьих, так и в крестьянских хозяй
ствах оставалась крайне низкой, уровень 
агротехники — примитивным. Даже рефор
мы начала 20 в., связываемые с именем 
П. А. Столыпина и нацеленные на создание 
эффективного фермерского уклада, так и не 
смогли снять остроту аграрного вопроса (см. 
Столыпинская аграрная реформа). В конеч
ном счете неразвитость капиталистических 
отношений в сельском хозяйстве была основ
ной причиной социальных потрясений, с ко
торыми Россия столкнулась в 20 в. 

Иначе обстояло дело в промышленном 
производстве, где 1861 год стал началом 
принципиально нового этапа. Если раньше 
капиталистические принципы утверждались 
преимущественно в легкой, главным образом 
текстильной, промышленности, то теперь 
стала быстро развиваться тяжелая индуст
рия. Царское правительство, обратившись к 
опыту высокоразвитых европейских держав, 
взяло решительный курс на форсированную 
индустриализацию страны. Эта задача тре
бовала привлечения свободных капиталов, 
но ими Россия не располагала. Вследствие 
этого правительство было вынуждено пойти 
на две кардинальные меры, наложившие 
своеобразный отпечаток на развитие россий
ского капитализма, — государственную под
держку отечественной индустрии (льготные 
кредиты «своим» производителям, «защити
тельные» таможенные тарифы и вообще весь 
комплекс мер протекционистской политики) 
и широкое привлечение иностранного капи
тала, которое, в свою очередь, невозможно 
без правительственных гарантий. Важней
шим инструментом экономической политики 
стал учрежденный в 1860 г. Государственный 
банк, крупнейший коммерческий банк стра
ны, а с введением золотой валюты (1896 — 
1897) — центр денежной эмиссии в России. 
Вслед за государственным стали основы
ваться многочисленные коммерческие и зе
мельные банки, так что менее чем за 15 лет 
сложилась капиталистическая кредитная 
система России, обслуживавшая нужды ин
дустриализации страны. 

Первым решительным шагом правитель
ства стало создание современной инфра
структуры, в частности развитие путей сооб
щения, поэтому 60 — 70-е гг. 19 в. вошли в 
историю России как время «железнодорож
ной горячки». Чтобы заинтересовать пред
принимателей, государство предоставляло 
им концессии, т. е. право на железнодорож
ное строительство на самых льготных усло
виях. Концессионерам гарантировался опре
деленный доход на вложенный капитал, и, 
даже если дорога оказывалась убыточной 
(или давала лишь небольшую прибыль), вла
дельцы облигаций все равно получали твер
дый доход за счет казны. В результате дель
цы, занятые в области железнодорожного 
строительства, стали одним из самых приви
легированных слоев русской буржуазии. 
Страна, особенно ее европейская часть, по-



крылась сетью железных до
рог, а их строительство и экс
плуатация превратились в 
важнейший стимул развития 
таких отраслей тяжелой инду
стрии, как металлургия, маши
ностроение, угольная промыш
ленность, поставлявшие рель
сы, вагоны, паровозы, топливо. 

Последовавшие за «желез
нодорожной горячкой» десяти
летия, особенно 80 — 90-е гг. 
19 в., стали временем склады
вания мощной сырьевой базы, 
активного развития новых от
раслей крупной промышленно
сти, формирования новых вы
сокоразвитых экономических 
районов. Донецкий район пре
вратился в бурно развиваю
щийся центр выплавки чугуна 
и добычи каменного угля, Кри
ворожский бассейн — желез
ной руды, в Баку выросли круп
нейшие нефтяные промыслы, в Санкт-Пе
тербурге и Прибалтике получило распрост
ранение машиностроение. Однако экстенсив
ное экономическое развитие было чревато 
непредвиденными последствиями, и в конце 
90-х гг. Россию постиг сильнейший экономиче
ский кризис, растянувшийся на целое десяти
летие и усложненный кризисом 
политическим (неудачная рус
ско-японская война, забасто
вочное движение начала 20 в., 
революция 1905 — 1901 гг.). 
Лишь в 1908 г. он сменился де
прессией. Первые признаки 
оживления совпали с урожай
ными годами (1909, 1911, 1913), 
с большим городским строи
тельством, начинающими ска
зываться последствиями сто
лыпинской аграрной реформы, 
а также с развитием отечест
венной промышленности в свя
зи с подготовкой к первой ми
ровой войне. Экономический 
подъем, обещавший по своим 
показателям превысить эконо
мический рост России в конце 
19 в., был прерван начавшими
ся военными действиями и Ок
тябрьской революцией 1917 г. 

Сложившаяся к началу 20 в. в России сис
тема капиталистических отношений так и не 
успела стать сбалансированной по отраслям 
и регионам структурой. Более развитые ин
дустриальные районы (центр европейской 
части России, Баку, Донбасс — Кривой Рог, 
Польша и др.) сочетались с отсталыми окра-

Монтаж ткацких станков. 
Текстильная промышленность была одной из наиболее развитых в России. 
Она сохраняла высокие темпы роста даже тогда, когда наблюдался спад 
производства в других отраслях. 

Рабочие и служащие Товарищества Сиу во дворе фабрики (ныне фабрика 
«Большевичка»). 



инами (Средняя Азия, Сибирь, Белоруссия 
и др.). В сельском хозяйстве капиталистиче
ские отношения до конца не утвердились. 
В обрабатывающей промышленности веду
щей отраслью по размерам производства и 
техническому уровню оставалась хлопчато
бумажная. Тяжелая промышленность, раз
вившаяся в пореформенный период под 
покровительством государства и демонстри
ровавшая высокие темпы роста, так и не 
смогла стать конкурентоспособной западной. 
Особенностью развития российской про
мышленности была высокая степень концен
трации производства, которая свидетельст
вовала о ее низком техническом уровне, 

далы-землевладельцы и находившиеся у них 
в зависимости крестьяне-земледельцы. Но 
социальное неравенство при феодализме 
проявлялось и как неравноправие сосло
вий — групп людей, различающихся по сво
им правам и обязанностям, передаваемым по 
наследству и законодательно оформленным. 
Господство класса землевладельцев выгля
дело как вполне узаконенное первенство 
«благородного сословия» — дворянства, чье 
могущество основывалось прежде всего на 
вооруженной силе и знатности. 

Зарождение сословий в нашей стране про
исходило в период складывания феодального 
общества в Древней Руси (см. Русъ в 9 — 

Механический з авод братьев Бромлей. Общий вид. 
1899. 

компенсировавшемся привлечением массы 
дешевой рабочей силы. Капиталистическая 
индустриализация к 1917 г. в стране не была 
завершена. 

КЛАССЫ И СОСЛОВИЯ 

в ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ России 

С имущественным расслоением в обще
стве появляются классы — большие 

группы людей, различающиеся по своему от
ношению к собственности на средства про
изводства. При феодализме главным видом 
производственной деятельности было земле
делие, а основными классами являлись фео-

начале 12 в.). Однако в окончательном виде 
сословия появились много позднее (18 в.), 
первоначально же на Руси существовало 
множество неустойчивых сословных групп. 
Большая дробность сословного деления со
хранялась и после образования Русского цен
трализованного государства с центром в 
Москве. Особенностями России являлись по
вышенная роль государственной власти в об
разовании сословных групп, а также беспра
вие перед верховной властью всех сословий; 
друг от друга они отличались не столько пра
вами, сколько обязанностями. В 16 — 17 вв. 
сословный принцип построения общества 
особенно ярко проявлялся в делении всего 
населения в зависимости от возложенных на 
него государственных повинностей на боль
шое количество чинов (см. Чины, звания, ти
тулы). 



Хотя сословное деление являлось отраже
нием классового, полностью они не совпадали. 
В России был класс, являвшийся одновремен
но и сословием («классом-сословием»), состо
явшим в свою очередь из ряда внутрисослов-
ных групп. Это крестьянство. Будучи 
основным классом и одновременно сословием 
феодальной России, оно включало в себя кре
стьян черносошных (государственных) и при
мыкавших к ним ясачных (у народов Повол-

Урала и Сибири), частновладельческих 
(записанных за помещиками и вотчинниками), 
крестьян дворцовых, монастырских и др. Од
нако класс феодалов в России не представлял 
собой единого сословия, а включал как пред
ставителей «служилых людей», так и духо
венство. В служилое же сословие вместе с фе
одалами (боярами, стольниками, дворянами, 
детьми боярскими и т. д.) входили такие соци
альные группы, которые никак не могли быть 
причислены к феодалам, — стрельцы, пушка
ри и другие, занимавшие как бы промежуточ
ное положение между основными классами. 
Классово неоднородным было и сословие по
садских людей: туда входили купцы, ремес
ленники и лица, жившие «черной работой» по 
найму. В процессе развития феодальных от
ношений структура общества все более ус
ложнялась: одни сословные группы исчезали, 
другие крепли и расширялись, превращаясь в 
самостоятельные сословия, делившиеся на 
свои сословные группы. 

Со временем внутрисословные группы со
ответствующего класса объединились в одно 
сословие, сближалось их правовое положе
ние. К тому же происходило усиление замк
нутости сословий, увеличивалось различие в 
правовом положении господствующих и под
чиненных сословий. «Чины» стали соеди
няться в крупные сословия уже в середине 
17 в. При Петре I завершился процесс фор
мирования дворянского сословия в России: 
высшие служилые «чины» (от бояр до дво
рян) слились в едином «шляхетстве» (дво
рянстве), составив примерно 3 тыс. семей, а 
нижние, включая даже многих детей бояр
ских, были постепенно переведены в тяглые 
слои. Однако окончательное оформление со
словного строя в России произошло только в 
правление Екатерины II. Ее жалованные гра
моты дворянству и городам 1785 г. четко 
определили права и обязанности каждого 
сословия. Наибольшие привилегии, естест
венно, получило дворянство (см. Политика 

«просвещенного абсолютизма»). Помимо 
дворянства привилегированными сословия
ми считались духовенство и крупное купече
ство: они освобождались от подушной по
дати и воинской службы. Наоборот, податные 
сословия — крестьяне («сельские обывате
ли») и мещане («городские обыватели») — 
ограничивались в правах на свободу пере
движения, выбора места жительства и рода 
занятий. Для каждого сословия, кроме крепо
стных крестьян, была создана своя система 
судопроизводства. К концу 18 в. в России 
вполне сформировалось и «полупривилеги
рованное» казачье сословие (см. Казачество). 
По роду своих хозяйственных занятий каза
ки были близки крестьянам, но в, отличие от 
них, имели немало привилегий, и прежде 
всего освобождение от подушной подати. 
На 1795 г. численность населения в России 
равнялась 37,2 млн. человек, из них 32,6 млн. 
(90%) составляли крестьяне, 1,6 млн. (4%) — 
городские сословия и около 3 млн. (6%) — не
податные, т. е. дворяне, чиновники, духовен
ство, военные. 

В 19 в. социально-экономическое развитие 
России пришло в резкое противоречие с со
словной системой юридических привилегий и 
правового неравенства. Новым классам — 
буржуазии и пролетариату — все труднее 
было найти место в рамках старых сословий. 
Динамизм буржуазной эпохи способствовал 
быстрому разложению сословий. Становилась 
очевидной необходимость утверждения юри
дического равноправия всех членов общества. 
Реформы Александра II сильно подорвали 
значение сословного начала в общественной 
жизни, особенно введением бессословного 
суда присяжных в 1864 г. и всеобщей воинской 
повинности в 1874 г. Однако ключевая кресть
янская реформа 1861 г. носила ярко выражен
ный сословный характер (см. Александр II и 
реформы 60 — 70-х гг. 19 в.). Если для боль
шинства категорий населения России в начале 
20 в. сословная принадлежность стала почти 
формальностью, то для крестьян и дворян-
землевладельцев проблема сословных приви
легий и ограничений все еще сохраняла акту
альность. Это, в свою очередь, серьезно 
осложняло в целом ситуацию в стране и спо
собствовало нарастанию социальной напря
женности, закончившейся революционными 
потрясениями (см. Революция 1905 — 1907 гг., 
Февральская революция 1917 г., Октябрьская 
революция 1917 г.). Окончательно сословия в 



России были упразднены декретом советской 
власти «Об уничтожении сословий и граждан
ских чинов» в ноябре 1917 г. 

КНЯЗЬ 

Термин «князь» общеславянский и озна
чал титул правителя, позже представи

теля высшей знати. Первоначально так име
новался вождь племени. После расселения 
славян по Восточноевропейской равнине и 
формирования восточной ветви славянства 
(см. Происхождение и расселение восточных 
славян) князья стали носителями публичной 
власти в сложившихся в 7 — 8 вв. догосудар-
ственных политических образованиях — 

племенных княжествах и их союзах. С рас
пространением в течение 9 — 10 вв. власти 
великих киевских князей на всю восточно
славянскую территорию местные княжения 
ликвидировались; в результате к 11 в. право 
на княжеский титул на Руси осталось только 
за представителями династии Рюриковичей 
(см. Русь в 9 — начале 12 в.). 

Князья в раннесредневековой Руси, осу
ществляя функции верховной государствен
ной власти, не были полновластными монар
хами: все важнейшие решения принимались 
ими после совета с верхушкой дружины. Во 
второй половине 10 — 11 в. постепенно фор
мируется княжеское землевладение; но ос
новные доходы князей поступали от эксплу
атации лично свободного населения через 



Шлем (как предполагают) великого князя Ярослава 
Всеволодовича (отца Александра Невского). Украшен 
чеканным золоченым серебром с изображением трав, 
птиц. На п е р е д н е м п л а н е — архангел Михаил. 12 в. 

Ярослав Мудрый (ок. 
978 — 1054) — великий 
князь киевский, сын 
Владимира I. Установил 
династические связи со 
многими странами Ев
ропы (его дочь была за
мужем за королем 
Франции). Стремясь к 
порядоку и законности в 
русских землях, ввел в 
действие первый на Руси 
писаный свод законов 
«Русская Правда». Ре
конструкция М. М. Гера
симова. 

Андрей Боголюбский 
(ок. 1111 — 1174)— сын 
Юрия Долгорукого, 
князь владимиро-суз-
дальский. В 1169 г. вме
сте со своими союзника
ми, другими князьями, 
осадил Киев и взял его 
после трехдневной оса
ды. Убит боярами. Ре
конструкция М. М. Ге
расимова. 

дань и другие формы платежей. После рас
пада Киевской Руси в 12 в. на отдельные 
самостоятельные княжества сильнейшие 
князья начали использовать для подчерки
вания политического верховенства титул 
«великий князь» (ранее всего — князья вла
димирские, правители Северо-Восточной 
Руси). В 14 •— 15 вв. за великими князьями 
владимирскими из московского княжеского 
дома постепенно закрепился титул «великий 
князь всея Руси». С этого же времени княже
ский титул стал признаваться на Руси не 
только за Рюриковичами, но и за литовскими 
князьями — Гедиминовичами. В период ор
дынского ига (см. Ордынское иго и его свер
жение) в Северо-Восточной Руси власть 
сильнейших князей понемногу начинает об
ретать монархические черты, увеличивают
ся размеры собственных княжеских земель
ных владений. С усилением московских 
князей многие мелкие князья переходят к 
ним на службу. К 16 в., после образования 
Русского централизованного государства, 
титул «князь», сохраняя в себе память об осо
бой знатности происхождения, уже не гаран
тировал принадлежности к высшей аристо
кратии, многие княжеские роды измельчали 
и обеднели. Тогда же княжеское достоинство 
стало признаваться за выходцами из ряда 
знатных татарских родов. В Российской им
перии 18 — начала 20 в. княжеский титул 
окончательно утратил жесткую связь с про
исхождением: он мог теперь жаловаться ца
рем за заслуги перед государством (таким об-



разом стали князьями, например, А. Д. Мен
шиков и М. И. Кутузов). Великими князьями 
именовали членов императорской семьи. 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 

Мечтая о социалистическом преобразова
нии сельского хозяйства на началах 

«крупного машинного земледелия», больше
вики с момента своего прихода к власти одоб
ряли появление коллективных хозяйств, а в 
годы военного коммунизма пытались насаж
дать их по всей стране, главным образом в 
форме коммун, где обобществлялось исклю
чительно все. Искусственный характер этих 
объединений привел к тому, что с переходом к 
нэпу большинство из них распалось. Тем не 
менее государство продолжало поддерживать 
колхозы, несмотря на то что крестьянство в 
целом оставалось к ним равнодушным. Вплоть 
до начала 1929 г. было коллективизировано 
только 3,9% крестьянских хозяйств. По боль
шей части — это первичные производствен
ные объединения — ТОЗы (товарищества по 
совместной обработке земли). Как правило, 
колхозы являлись некрупными, в общем до
бровольными объединениями очень бедных 
крестьянских хозяйств. Они находились в осо
бых отношениях с государством, которое в об
мен на поддержку требовало от них регуляр

ных поставок сельхозпродук
ции на определенных условиях. 
Достигалось это за счет сокра
щения реальных потребностей 
колхозников. 

Главную роль в форсирова
нии коллективизации сыграла 
обострившаяся в стране с 
переходом к индустриализа
ции проблема государствен
ных хлебозаготовок, возмож
ность без особых усилий изы
мать у коллективных хозяйств 
производимую ими продук
цию. Создавалась иллюзия 
простоты и легкости решения 
зерновой проблемы путем чис
то организационных меропри
ятий. Сплошная коллективиза
ция деревни началась осенью 
1929 г. Она была направлена на 
создание в СССР «крупного со
циалистического земледелия» 

и проходила под лозунгом «организации бед
ноты для борьбы совместно с середняком 
против кулака». На заводах и фабриках в 
рамках «массового похода рабочих в дерев
ню» разворачивалось движение 25-тысячни-
ков. Именно столько рабочих по разнарядке 
ЦК партии должны были отправиться в сель
скую местность, чтобы помочь крестьянам 
как можно скорее объединиться в колхозы и 
создать социализм в деревне, выкорчевать 
существовавшие в ней зародыши капитализ
ма в лице индивидуальных хозяйств. 

Крестьяне объединялись в артели — хо
зяйства с очень высокой степенью обобще
ствления (земля, орудия труда, скот), ТОЗы, 
коммуны, а также совхозы (советские хозяй
ства), в которых имущество участников ста
новилось собственностью государства (а не 
отдельных коллективов), а сами они превра
щались в рабочих. Для обеспечения колхозов 
техникой создавались (с 1926 г.) машинно-
тракторные станции (МТС). 

Руководили ходом коллективизации район
ные «тройки» — чрезвычайные органы вла
сти, куда входили представители исполкомов 
Советов, райкомов партии, милиции, ОГПУ. 
Им помогали сельские коммунисты, комсо
мольцы и «деревенский актив» — беднота. 
Крестьян заставляли вступать в колхозы по 
указке сверху, используя массированные аги
тационно-пропагандистские мероприятия, 

Съе з д князей. 
Картина художника С. В. Иванова. 1900-е гг. 



Перестроим деревню на б е з б ожный социалистический 

лад. Плакат неизвестного художника, выпущенный мос

ковским издательством «Безбожник». 1930. 

прямой нажим и угрозы, причем силовые ме
тоды преобладали. Они дали свой результат: 
если на 1 января 1930 г. было коллективизиро
вано 20% крестьянских хозяйств, то к 1 марта 
(всего лишь за два месяца) эта цифра увели
чилась почти в три раза (58,6%). 

Зажиточных хозяев деревни большевики 
причислили к так называемым кулакам и дей
ствовали по отношению к ним жестоко и беспо
щадно. Коллективизация сопровождалась рас
кулачиванием. Выделялись три категории 
кулаков: «контрреволюционный кулацкий ак
тив», подлежащий аресту и заключению с 
высылкой членов семей; «крупные кулаки, 
агитировавшие против колхозов», которых вы
селяли вместе с семьями, как правило, в север
ные районы страны; «остальные кулаки», 
переселявшиеся в пределах той же местности. 
Критерии раскулачивания были неопределен
ными, что рождало произвол местных властей. 
Каждый крестьянин, не желающий вступать в 

колхоз, рисковал попасть в одну из трех выше
названных категорий кулаков. За годы коллек
тивизации было ликвидировано 1,1 млн. ку
лацких хозяйств. Число выселенных в 1929 — 
1931 гг. кулацких семей составило 381 тыс., в 
общей сложности это 1,8 млн. человек. Эшело
ны и обозы с раскулаченными, сопровождае
мые работниками ОГПУ, двигались по всей 
стране, направляясь на Север, Урал, в Сибирь 
в специально отведенные для них поселки 
(спецпоселения). К ним присоединялись семьи 
священников, «бывших помещиков», отдель
ных представителей сельской интеллигенции 
и других «чуждых» и «враждебных» советской 
власти элементов. Раскулаченные увеличили 
число заключенных в тюрьмах и лагерях. 

Коллективизация и раскулачивание, сопро
вождавшиеся откровенным грабежом, вызва
ли повсеместно крестьянские восстания и бун
ты, беспощадно подавлявшиеся властями. 
В ряде мест, как, например, на Украине, раз
вернулась настоящая крестьянская война, 
приведшая к значительным потерям как сре
ди крестьян, так и в войсках украинского ГПУ. 



Сопротивление крестьян коллективизации 
встревожило руководство. В начале марта 
1930 г. в «Правде» появилась статья Сталина 
«Головокружение от успехов», где он, говоря 
о «перегибах в колхозном движении», свалил 
вину за них целиком на местные органы. 

Выселение кулака. Украина. 1930 г. 
По всей России кулаки были расстреляны или изгнаны 
из родных мест. Российская деревня лишалась настоя
щих хозяев, дельных и трудолюбивых работников. Дей
ствия большевиков, направленные против кулаков, 
нанесли сельскому хозяйству России непоправимый 
урон. 

Обобществление скота в колхозе . 
Картина художника А. А. Пластова. 1930. 

Красноармейцы в деревне . 
Картина художника Филипповича. 1931. 

Статья Сталина обескуражила местных ра
ботников, многие из которых как виновные в 
«перегибах» подверглись репрессиям. После 
выхода статьи процент коллективных хо
зяйств снизился до 21. Однако с осени 1930 г. 
все пошло по-прежнему: к 1 июля 1931 г. их 
цифра снова поднялась до 58%. 

Из-за опасности открытых выступлений 
усилилось пассивное сопротивление кресть
ян, выразившееся в форме «бегства из дерев
ни». Немало людей просто бросали свое хо
зяйство и уходили на стройки и в города, не 
желая вступать в колхозы. Их нередко при
числяли к категории «самораскулачивших -
ся». Среди них оказывались не только зажи-

Мешки с зерном, найденные у кулака. Северный Кав
каз. 1933 г. 



точные, но и бедняки, и середняки, не прием
лющие колхозный строй. Исход из деревни 
составил в 1931 г. более 4 млн. человек. 

Оставшиеся были вынуждены примирить
ся с колхозами, так как податься им было не
куда. По уставу сельскохозяйственной арте
ли, ее собственность представляла собой 
неделимые фонды, не подлежащие раздаче. 
Вернуть обратно «свое» было очень трудно. 
Вышедшие из колхозов, потерявшие скот, 
инвентарь, возвращались обратно или уез
жали из деревни, что было нелегко, так как с 
декабря 1932 г. требовалось получить пас
порт у председателя колхоза. На индивиду
альные крестьянские хозяйства постоянно 
усиливался налоговый пресс в виде непомер
ных «твердых заданий». Колхозникам же 
разрешалось вести личное приусадебное хо
зяйство, иметь корову, мелкий скот и птицу. 
Поэтому в последующие годы процент кол
лективизации стал быстро расти. 

Насильственная коллективизация негатив
но отразилась на результатах сельскохо
зяйственного производства. По официальным 
данным, в 1930 г. (год, исключительно бла
гоприятный по погодным условиям) было со
брано 84 млн. тонн зерна, в 1931 г. — 70 млн. 
тонн, в 1932 г. — 67 млн. тонн, в 1933 г. — 
68 млн. тонн. Если сопоставить эти цифры с 
данными государственных хлебозаготовок, 
которые возросли за тот же период с 23 до 
27 млн. тонн, получается, что доля потребле
ния колхозников все время сокращалась. Хлеб 
зачастую, минуя колхозные амбары, шел на 
государственные хлебозаготовительные пун
кты. Пострадало от коллективизации и жи
вотноводство из-за массового забоя скота при 
вступлении крестьян в колхозы. 

В итоге деревня катастрофически обнища
ла. Сельские жители оправдывали поговорку 
«голь на выдумки хитра». Появились так на
зываемые парикмахеры, выстригавшие коло
ски на колхозных полях; участились случаи 
воровства и хищений колхозного имущества. 
Техника из-за низкого качества часто выхо
дила из строя, слабой была ремонтная база 
МТС, да и квалификация кадров оставляла 
желать лучшего. Частые поломки нередко 
рассматривались как акты вредительства и 
саботажа. В связи с этим в августе 1932 г. был 
принят закон об охране социалистической 
собственности, предполагавший поистине 
драконовские наказания за хищения и порчу 
государственного имущества, вплоть до 10 лет 

заключения и даже расстрела. В урожайном 
1932 году из-за невыполнения в ряде районов 
плана хлебозаготовок были созданы чрезвы
чайные комиссии, которые выгребли «под ме
телку» зерно в колхозных амбарах, включая и 
семенные фонды в житницах страны — на 
Украине, Северном Кавказе, Поволжье. Впер
вые в истории страны в отсутствие неурожая 
разразился голод, число погибших от него 
составило примерно 3 млн. человек. Офи
циальные власти голод* в стране не призна
вали. Толпы людей, заполнявших вокзалы, 
словно призраки, скитавшиеся в поисках про
питания и подаяния, считались изгоями, кула
ками, которые, как сообщалось в печати, «в 
целях борьбы с советской властью нарочно го
лодали и умирали назло ей». К концу второй 
пятилетки (1937) коллективизация заверши
лась: 93% крестьянских хозяйств стали кол
лективными. 

Немалую роль в этом сыграли средства 
политического давления, задачи которых 
были возложены на политотделы МТС и сов
хозов, учрежденные в 1933 г. Они просущест
вовали недолго (до 1934 г.), но успели оста
вить о себе в деревне недобрую память 
выявлением кулаков и подкулачников, тре-
тированием председателей колхозов, доноса
ми и арестами. Основными ячейками сель
ской жизни стали колхозы, находившиеся в 
полной зависимости от государства. Оно 
практически ежегодно увеличивало им обя
зательные планы поставок сельскохозяй
ственных продуктов, диктовало, что и где 
сеять, какие проводить агротехнические 
мероприятия, запрещало подсобные пред
приятия и др. Обязательные поставки были 
обременительными для колхозов, государ
ственные цены на хлеб — в 10 — 12 раз ниже 
рыночных. 

После расчетов с государством и МТС, со
здания семенных фондов оставшаяся в рас
поряжении колхозов часть продукции могла 
использоваться для оплаты труда колхозни
ков в форме трудодней (натуральных вы
плат). Реальное содержание трудодней было 
различным и зависело от многих факторов: 
от размера урожая, политики колхозного ру
ководства, дополнительных поставок и т. д. 
В большинстве случаев оно не покрывало 
необходимого прожиточного минимума. Вы
ручали колхозников личные приусадебные 
хозяйства, ставшие главным источником их 
существования. 



Коллективизация сыграла определенную 
роль в развитии сельского хозяйства СССР, 
но не дала таких результатов, как индустри
ализация. Если объем промышленного про
изводства в стране за годы советской власти 
увеличился в десятки, а то и в сотни раз, то 
сельскохозяйственного — всего лишь в три 
раза. Сельское хозяйство постоянно остава
лось больным местом в советской экономике. 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

С первого дня своей победы большевики 
рассчитывали на солидарность с ними 

европейского пролетариата. По всем канонам 
марксистского учения Россия могла постро
ить социализм лишь после победы револю
ции по крайней мере в нескольких странах 
Европы. Казалось, впрочем, что европейская 
революция уже на пороге. Еще в 1915 г. 
В. И. Ленин писал: «Задача пролетариата в 
России — довести до конца буржуазно-де
мократическую революцию в России, дабы 
разжечь социалистическую революцию в Ев
ропе». И не удивительно, что с первых дней 

советской власти Ленин и его сторонники 
были убеждены в необходимости восстанов
ления Интернационала — международной 
социалистической организации, но на новой 
основе. Старые партии, входившие в Интер
национал, по мнению Ленина, запятнали себя 
реформизмом и поддержкой собственных 
правительств в годы войны. Впрочем, и евро
пейские социалисты, также стремившиеся 
восстановить Интернационал, отнюдь не 
жаждали «воссоединиться» с большевиками. 
Сам Ленин в одной из статей перечислил 
лишь несколько имен революционеров-
интернационалистов, достойных, по его мне
нию, стать основателями нового Интерна
ционала. 

I конгресс Коммунистического Интернацио
нала состоялся в марте 1919 г. Большинство 
его делегатов жили в Москве и лишь получили 
право представлять те или иные левосоциали-
стические группы. Сама необходимость созда
ния «отдельного» Интернационала вызывала 
у многих сомнения, и потому решение было 
принято с важными оговорками. В сущности, 
на этом конгрессе было лишь провозглашено 
создание Коминтерна и избран Исполнитель
ный комитет (ИККИ) во главе с видным деяте
лем ВКП(б) Г. Е. Зиновьевым, через несколько 

В. И. Ленин выступа
ет на заседании 
III конгресса Комин
терна. 1921 г. 



Николай Иванович Бу
харин (1888 — 1938) — 
советский государственный 
и партийный деятель. 
В 1919 — 1929 гг. был чле
ном Исполкома Коминтерна. 
Расстрелян большевиками. 

Обложка журнала «Комму
нистический Интернацио
нал». 

дней ставшим кандидатом в члены вновь со
зданного Политбюро ЦК ВКП(б). 

Ha II конгрессе Коминтерна, состоявшемся 
летом 1920 г., царила обстановка воодушев
ления. Заканчивалась гражданская война, 
Красная Армия подходила к Варшаве. Для 
мировой революции не хватало малости — 
создания партий по образцу большевистской 
во всех странах Европы. Поэтому был принят 
курс на окончательный разрыв с социал-де
мократией и превращение Коминтерна в «бо
евой штаб» мирового пролетариата. Было со
ставлено предельно жесткое «21 условие» 
вступления в Коминтерн, включавшее в себя 
и полный разрыв с «реформистами», и при
знание «диктатуры пролетариата», и пре
вращение национальных партий в секции 
Коминтерна, постановления которого явля
лись для них окончательными. Речь, в сущно
сти, шла о создании единой международной 
партии с центром в Москве. 

И хотя мировая революция так и не 
вспыхнула ни в Европе, ни в Азии, в течение 
1920-х гг. Коминтерн продолжал оставаться 
ее «генеральным штабом». Агенты Комин
терна не только создавали коммунистиче
ские партии и ячейки, но и тайно везли 
деньги и оружие в Германию, выступали в 
качестве политических и военных советни
ков в годы китайской революции, участвова
ли в многочисленных восстаниях. Сама 
деятельность Коминтерна была окутана ро
мантической тайной. 

Но постепенно активность Коминтерна 
стала мешать налаживанию нормальных от
ношений СССР со странами Запада. Эти от
ношения становились все более важными для 

советской экономики. В 1929 г. нарком ино
странных дел Г. В. Чичерин даже не без сар
казма предлагал И. В. Сталину: «Если бы 
можно сделать так: пусть, скажем, Молдав
ская автономная совреспублика объявит себя 
самостоятельной, выйдет из СССР и заклю
чит с СССР оборонительный союз, чтобы мы 
ее охраняли... ИККИ официально переедет в 
Балту и заведет там секретаря; все остается 
по-прежнему, только на документах будет 
писаться «Балта», а мы не ответственны за 
то, что происходит на чужой территории...» 
(Балта — столица Молдавской АССР в 
1924 — 1929 гг. В настоящее время город в 
Одесской области). 

Сталин избрал иной путь. С начала 1930-х гг. 
внешняя политика в целом и деятельность 
Коминтерна в частности все больше ориенти
ровались не на утопические цели «мировой 
революции», а на государственные интересы 
СССР. Постепенно из «штаба мирового про
летариата» Коминтерн превратился в пропа
гандистский и отчасти разведывательный 
орган сталинского руководства. 



На VI конгрессе Коминтерна (1928) гово
рилось о том, что мировой экономический 
кризис открывает новые перспективы для 
революции. В связи с этим речь шла об «очи
щении» коммунистических партий, о перво
очередности борьбы с социал-демократами 
(все чаще стал употребляться термин «соци
ал-фашизм») и, главное, о необходимости 
для всех революционеров всемерно защи
щать интересы СССР. Как заявил, выступая 
на пленуме ЦК ВКП(б) летом 1928 г. Сталин, 
«пролетарии всех стран имеют некоторые до
вольно серьезные обязанности в отношении 
пролетарской диктатуры в СССР». 

Приход к власти в Германии фашистов 
серьезно повлиял на международную ситуа
цию, что привело к изменению внешней по
литики СССР и, соответственно, Коминтерна. 
На VII (и последнем) конгрессе летом 1935 г. 
была провозглашена тактика «единого рабо
чего фронта» для борьбы с фашизмом. С тех 
пор политика Коминтерна полностью соответ
ствовала внешнеполитическому курсу ста
линского руководства. Так, после подписания 
пакта о ненападении с Германией и начала 
второй мировой войны Коминтерн призвал 
свои секции бороться за скорейшее прекраще
ние войны, обвиняя в ее продолжении прежде 
всего Англию и Францию. Такая тактика су
щественно подорвала авторитет западных 
компартий. Распущен Коминтерн в 1943 г. был 
прежде всего для того, чтобы облегчить со
трудничество с союзниками в рамках антигит
леровской коалиции. Все попытки возродить 
международную коммунистическую органи
зацию в виде некоего «информационного орга
на» (Коминформ) или периодических совеща
ний коммунистических и рабочих партий, 
предпринятые уже после войны, оказались 
неудачными. 

КОМПЬЮТЕР И ИСТОРИЯ 

Сегодня компьютер становится привыч
ным инструментом в работе историка. Он 

необходим ему уже на стадии подбора лите
ратуры, ведь для исследований приходится 
иметь дело с огромным количеством трудов, 
накопленных в течение столетий. В ряде 
библиотек с помощью компьютеров созданы 
автоматизированные системы библиографи
ческого поиска. В память компьютера зано
сятся названия книг, статей и других изда

ний вместе с выходными данными (где, когда, 
в каком издательстве вышла книга, в каком 
журнале напечатана статья и т. д.). Если, по
мимо этого, в памяти компьютера имеется 
предметный указатель, то возможности по
иска могут расширяться безгранично. На
пример, вас интересует одежда, которую но
сили наши предки в 17 в. Компьютер в 
считанные минуты может представить спи
сок трудов, в названии которых упоминаются 
слова «история», «одежда», «русская» или 
близкие по смыслу термины. 

Сказанное касается не только библиотек, но 
и архивов, музеев. В них с помощью компью
теров создаются информационно-поисковые 
системы (ИПС), автоматизированные ката
логи, справочники. Кроме того, компьютеры 
облегчают доступ к историческим документам 
и работу с ними. Применение компакт-дисков 
(CD-ROM) и специальных устройств позво
ляет вводить в компьютер оригинальные 
тексты исторических источников, карты, изо
бражения, звуковое оформление. Для воспро
изведения оригиналов документов в памяти 
компьютеров используются специальные уст
ройства — сканеры. Создание специальных 
программных средств дает возможность вос
станавливать утраченные и неразборчивые 
части текстов, изображений, расшифровы
вать таинственные надписи, устанавливать по 
особенностям языка и стиля принадлежность 
того или иного документа определенной эпохе 
или автору, разоблачать подделки, осуществ
лять перевод текста и т. д. Сегодня компьюте
ры легко «рисуют» карты, графики, схемы, 
диаграммы, которые необходимы в историче
ских исследованиях. 

Из множества созданных программных ус
тройств больше всего историку поможет сис
тема программ «Клио» (Клио — древнегре
ческая муза истории), хотя создать базы 
данных по истории можно на основе других 
программных систем, которые обычно назы
вают пакетами программ. 

Компьютеры позволяют значительно рас
ширить возможности изучения истории. Для 
этого используются создаваемые историками 
(и не только ими) базы и банки данных. Если 
при этом существует возможность обмена ин
формацией, передачи ее из одной базы дан
ных в другую через специальные компью
терные средства (телекоммуникационные 
системы), то перспективы применения компь
ютеров в истории еще более возрастают. 



В настоящее время учеными уже создан и 
разрабатывается целый ряд баз и банков 
данных по истории России. Как правило, в 
них содержатся материалы переписей, дру
гих массовых обследований, а также собран
ные историками буквально по крохам сведе
ния о людях нашей страны, причем не только 
отмеченных заслугами перед Отечеством, 
руководителях государства, генералах и ад
миралах, выдающихся ученых, но и рядовых 
участниках исторических событий. В базах 
данных содержатся сведения об археологи
ческих раскопках, этнографических экспе
дициях, музейных экспонатах, исторических 
памятниках и т. д. 

Использование компьютеров в истории осо
бенно необходимо там, где нужны точные рас
четы, а не приблизительные оценки и сообра
жения, которых в современной исторической 

науке достаточно много, отчего происходят 
нескончаемые споры. Нельзя, например, отве
тить на вопрос, каков был уровень развития 
сельского хозяйства в России накануне рево
люции 1917 г., без привлечения данных о чис
ленности крестьянских и помещичьих хо
зяйств, их величине, производительности, 
наличии в них скота, машин, инвентаря и т. д. 
Точно так же бесполезно спорить о достиже
ниях отечественной культуры, если не иметь 
данных об уровне образования населения, о 
выпуске литературы, журналов, газет, о чи
тательских предпочтениях, посещениях биб
лиотек, театров, музеев и др. 

Компьютер позволяет успешно применять 
трудоемкие статистические и математиче
ские методы (квантовая история, клиомет-
рия). Данные исторических источников, за
писанные в памяти компьютера, могут быть 
использованы для расчетов по математиче
ским формулам, чтобы воспроизвести, напри
мер, модели функционирования экономики в 
дореволюционной России или в условиях пла
ново-распределительного хозяйства в совет
ский период, сравнивать полученные резуль
таты и делать выводы об эффективности 
каждой из них. Математические методы при
менялись для изучения поведения избирате
лей на выборах в Советы, в Государственную 
думу, для характеристики политических 
партий и движений и во многих других обла
стях исторических знаний, обеспечивающих 
фактический материал для исследований. Та
ким образом, компьютер в наши дни становит
ся неотъемлемым инструментом в изучении 
прошлого. 

КОНСТИТУЦИИ 

Конституция (от лат. constitutie — 
«установление») — основной закон или 

совокупность наиболее важных (конституци
онных) законов государства. В демократи
ческом, правовом государстве конституция 
обладает высшей юридической силой, опре
деляет политическую систему и государст
венный строй, форму правления, принципы 
деятельности органов государственной вла
сти, порядок их организации и уровень ком
петенции в центре и на местах, основные 
принципы правосудия, избирательной систе
мы, основные права, свободы и обязанности 
граждан. В авторитарно-тоталитарных госу-

На самом современном носителе информации — лазер
ном оптическом диске (CD-ROM) воспроизводятся вели
кие творения русского искусства. Их можно рассмотреть 
столь же подробно, как и в музее. При этом под рукой вся 
необходимая информация. 



дарствах конституция имеет формально-де
кларативный, предельно политизированный 
и идеологизированный характер. В переход
ных от авторитарно-тоталитарных к демо
кратическим государствах конституция иг
рает важную роль в процессе построения 
правового государства. 

По способу разработки и принятия выде
ляют следующие основные виды конститу
ций: предоставленные свыше, т. е. введенные 
односторонним актом главы высшей государ
ственной власти — монархом или президен
том; делегированные, т. е. разработанные и 
утвержденные специальным конституцион
ным органом — парламентом (парламентар
ные) или учредительным конституционным 
собранием (учредительные); плебисцитар
ные — разработанные специальным орга
ном — конституционной комиссией и утвер
жденные путем всенародного референдума. 
Обычно действуют различные смешанные 
варианты конституций. 

По способу изменений, внесения поправок и 
дополнений с более или менее сложной про
цедурой конституции делятся на жесткие, 
гибкие и смешанные. Например, все советские 
конституции РСФСР — 1918, 1925, 1937, 
1978 гг. — и СССР — 1924, 1936, 1977 гг. — яв
ляются делегированными и гибкими, а ныне 
действующая Конституция РФ 1993 г. — 
представленной свыше, но в то же время пле
бисцитарной и жесткой. 

В 17 — 20 вв. во всех государствах мира, по 
мере модернизации традиционных, аграр
ных обществ с абсолютистскими, консер
вативно-монархическими режимами в совре
менные, индустриально-информационные 
общества с либерально-демократическим 
строем, произошел глобальный процесс кон-
ституирования. Этот процесс со своими осо
бенностями затронул и Россию. 

Объективная потребность в разграничении 
сфер между многочисленными государствен
ными институтами крупного централизован
ного Московского царства, в государственно-
правовом оформлении положения основных 
сословий и социальных групп населения, в 
упорядочивании судебной системы застави
ли царя Алексея Михайловича дать указание 
на разработку первой «протоконституции» 
Московского царства — Соборного уложения 
1649 г., кодекса основных законов, принятых 
Земским собором 1648 — 1649 гг. с последую
щим утверждением царем. Особой комиссией 

во главе с боярином князем Н. И. Одоевским 
были кодифицированы на основе римско-ви-
зантийского права (Кормчая книга), Судеб
ника 1550 г., указных книг многочисленных 
приказов, Литовского статута 1588 г., кол
лективных челобитен и других документов 
основные положения в духе «православного 
царского самодержавия». Всего в Соборном 
уложении — 25 глав, 967 статей; в них раз
работаны основные вопросы государственно
го, административного, гражданского и уго
ловного права и порядка судопроизводства. 
Оно оставалось, с соответствующими допол
нениями и изменениями, основным законом 
Российского государства вплоть до 1832 г. 

В Российской империи на территориях Ве
ликого княжества Финляндского в 1809 г. и 
Царства Польского в 1815 г. особыми мани
фестами императора Александра I были вве
дены соответствующие конституции, кото
рым присягнул сам монарх. Создалось 
парадоксальное положение, когда абсолют
ный монарх, самодержавный во всей импе
рии, на ее небольших частях становился кон
ституционным, т. е. ограниченным во власти. 
После поражения восстания в Польше в 
1830 — 1831 гг. ее конституция и внутренняя 
автономия были ликвидированы (1832). 

Вторая общероссийская (первая имперская) 
«протоконституция» — Основные государст
венные законы Российской империи (ОГЗРИ) 
были разработаны в духе «просвещенного 
квазиконституционного абсолютизма» вид
ным государственным деятелем России 
М. М. Сперанским на основе кодификации 
всей совокупности действующих постановле
ний о верховной власти 17 — начала 19 в. и со
стояли из 203 статей. В 1832 г. ОГЗРИ были 
утверждены императором Николаем I и опуб
ликованы в «Своде законов Российской импе
рии». Его 1-я статья устанавливала абсолют
ную власть монарха. Последующие статьи 
подтверждали исключительность прав импе
ратора в законодательной, судебной, исполни
тельной, административно-распорядитель
ной, военной, финансовой и других сферах 
высшей государственной власти. 

23 апреля 1906 г. указом императора Ни
колая II было утверждено 2-е издание 
ОГЗРИ — третья российская протоконститу
ция, разработанная по инициативе видного го
сударственного деятеля С. Ю. Витте. Впервые 
вводились некоторые формально-юридиче
ские ограничения прав монарха в части зако-



нодательной власти (теперь закон мог быть 
принят только при согласии трех органов вла
сти — Государственной думы, Государствен
ного совета и императора) и бюджетного пра
ва. Кроме того, в новом издании ОГЗРИ, 
состоящем из 223 статей, впервые юридиче
ски закреплялись основные демократические 
права и политические свободы, установлен
ные Манифестом 17 октября 1905 г.: непри
косновенность личности, жилища, свобода 
выбора местожительства и занятий, передви
жения, неприкосновенность собственности, 
свобода слова, печати, союзов, собраний, веро
исповеданий, а также утверждались сослов-
но-представительные органы законодатель
ной власти — Государственная дума и 
преобразованный Государственный совет. 
Тем самым под воздействием революции 
1905 — 1907 гг. был сделан первый шаг по на
правлению к постепенной эволюции абсолю
тистского режима царского самодержавия к 
конституционно-монархическому, либераль
но-демократическому строю. Тем не менее по 
своему правовому положению император 
имел исключительное право на изменение 
ОГЗРИ, т. е. стоял выше протоконституции. 

В результате победы Февральской револю
ции 1917 г. царское самодержавие пало, вся 
полнота высшей государственной власти пе
решла до созыва Учредительного собрания к 
Временному правительству. В сентябре 
1917 г. Учредительное собрание своим поста
новлением (конституционным законом) объ
явило Российскую империю республикой. 
11 октября 1917 г. под председательством 
Н. И. Лазаревского юридическим совещани
ем при Временном правительстве был разра
ботан текст проекта Основных законов Рос
сийской Республики, согласно которому в 
России вводился институт президентства. 
Глава государства наделялся практически 
неограниченными правами во всех сферах 
высшей государственной власти. 

В ночь с 25 на 26 октября 1917 г. большеви
ки во главе с В. И. Лениным и их союзники из 
числа левых, радикально-экстремистских 
партий (левые эсеры, анархисты и др.) в ре
зультате победы вооруженного восстания в 
Петрограде совершили государственный пе
реворот, арестовали Временное правитель
ство, образовали до созыва Учредительного 
собрания Временный Совет народных комис
саров и объявили об образования Российской 
Советской Республики. 

5 — 6 января 1918 г. именем народов Рос
сии Всероссийское Учредительное собрание 
успело принять ряд законов, в совокупности 
составивших первую Конституцию Россий
ской Демократической Федеративной Рес
публики (законы о земле, о мире, о государст
венном устройстве), отклонив требование 
большевистской фракции о закреплении 
власти Советов. Поэтому уже вечером 6 ян
варя 1918 г. декретом ВЦИК РСР, принятым 
по инициативе В. И. Ленина, Учредительное 
собрание распускалось, а его законы аннули
ровались. Тем самым большевиками был 
насильственно прерван процесс мирного 
преобразования России в демократическое, 
правовое государство и совершен уже второй 
государственный переворот. Сами же боль
шевики в союзе с левыми эсерами приняли в 
январе 1918 г. на III Всероссийском съезде 
Советов рабочих крестьянских и солдатских 
депутатов «Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа», которая легла в 
основу первой конституции РСФСР. 

10 июля 1918 г. на V Всероссийском съезде 
Советов была принята первая советская Кон
ституция РСФСР, в ее разработке непо
средственное участие принял Ленин. Она 
юридически оформила власть «диктатуры 
пролетариата и беднейшего крестьянства в 
форме советской власти, а точнее — диктату
ры большевиков над пролетариатом и кресть
янством, все же остальные, нетрудящиеся, 
классы лишила основных политических прав 
и свобод. Главной задачей РСФСР объявля
лось установление социалистической органи
зации общества и победа социализма во всех 
странах, т. е. установление мирового господ
ства большевиков в результате победы все
мирной социалистической революции. 

После гражданской войны (см. Граждан
ская война и военная интервенция 1918 — 
1922 гг.) по инициативе Ленина 30 декабря 
1922 г. было образовано наднациональное го
сударство — Союз Советских Социалисти
ческих Республик. 31 января 1924 г. II Все
союзный съезд Советов принял первую 
Конституцию СССР, где провозглашалось 
«объединение трудящихся всех стран в ми
ровую социалистическую Советскую Респуб
лику». Все основные государственно-право
вые прерогативы высшей власти (оборона, 
финансы, внешние дела, промышленность, 
транспорт, связь и т. д.) передавались в веде
ние центра (в Москву), а на долю союзных 



республик оставались лишь второстепенные, 
декоративно-представительские функции. 
11 мая 1925 г. была принята вторая Консти
туция РСФСР, закреплявшая разделение 
функций и полномочий между СССР и 
РСФСР в соответствии с требованиями Кон
ституции СССР. 

5 декабря 1936 г. на VIII Чрезвычайном 
съезде Советов СССР была принята вторая 
(сталинская) Конституция СССР, законода
тельно закрепившая победу социализма в 
СССР. С формально-юридической стороны 
Конституция СССР 1936 г. провозгласила ос
новные политические и социально-экономи
ческие права и свободы советских граждан: 
права на труд, отдых, материальное обеспече
ние в старости, образование, свободу совести 
и т. д. По общему объему декларируемых прав 

и свобод конституция 1936 г. превосходила все 
ранее известные конституции других госу
дарств и для своего времени представляла са
мую свободную и демократическую конститу
цию в мире. Вместе с тем в ней впервые 
закреплялось положение о ВКП(б) — КПСС 
как руководящем ядре всех организаций тру
дящихся, включая и Советы. Соответствую
щие изменения произошли и в Конституции 
РСФСР 1937 г. Однако массовые политиче
ские репрессии в годы диктатуры И. В. Стали
на (см. Массовые политические репрессии в 
СССР в 30-х — начале 50-х гг.) и формально, и 
по существу являлись грубейшими наруше
ниями основных конституционных прав и сво
бод. В действительности конституции СССР и 
РСФСР представляли некие политико-юри
дические образы идеальных, свободных, де
мократических советских, социалистических 
республик трудящихся, своеобразное консти-

Государственный герб Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики. 1918. 

Государственный флаг РСФСР . 1918. 

Обложка первой советской Конституции. 1918 г. 



туционное прикрытие для одной из самых же
стоких диктатур в мировой истории, а не ре
альный действующий Основной Закон госу
дарства. 

7 октября 1977 г. на внеочередной 7-й сессии 
Верховного Совета СССР 9-го созыва была 
принята третья (брежневская) Конституция 
СССР, отражавшая процесс превращения го
сударства «диктатуры пролетариата» в так 
называемое общенародное социалистическое 
государство, при сохранении реальной власти 
в руках партийно-советской номенклатуры 
(см. Чиновничество). Был расширен ряд де
мократических прав и свобод, укрепился су
веренитет союзных республик за счет пере
распределения части полномочий из союзного 
центра. Но из-за отсутствия четкого и ясного 
механизма гарантий прав и свобод новые кон
ституционные статьи на практике преврати
лись в пустые декларации. Конституция 
РСФСР 1978 г. обновилась согласно требова
ниям Конституции СССР. 

8 период перестройки М. С. Горбачева в 
Конституцию СССР было внесено свыше 200 
разного рода изменений, суть которых своди
лась к резкому увеличению властных полно
мочий председателя Верховного Совета (за
тем — президента СССР), к передаче части 
распорядительных функций в ведение союз
ных республик, к ликвидации монополии 
КПСС на политическую власть в стране. Ана
логичные изменения вносились в Конститу
цию РСФСР. После распада СССР и превра
щения России в независимое государство во 
главе со всенародно избранным президентом 
Б. Н. Ельциным в текст вносились изменения, 
повышавшие роль главы исполнительной 
власти (президента) и Съезда народных де
путатов, к которому перешла высшая госу
дарственная власть. В результате текст Кон
ституции РСФСР представлял смесь крайне 
противоречивых положений о носителе выс
шей государственной власти, что привело к 
затяжному конституционному кризису в сен
тябре — октябре 1993 г. Он разрешился в 
пользу президента РСФСР с соответствую
щим роспуском Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета РСФСР. 

12 декабря 1993 г. в ходе референдума была 
принята разработанная конституционным со
вещанием под председательством президента 
ныне действующая Конституция Российской 
Федерации — России. Она наделила прези
дента РФ практически не ограниченными пол

номочиями и подчиняла ему главу исполни
тельной власти — председателя правитель
ства РФ. Президент имеет право роспуска за
конодательных палат Федерального Собрания 
(Государственной думы и Совета Федерации), 
назначает высших судей верховных судебных 
коллегий и обладает другими полномочиями. 
Концептуально Конституция РФ 1993 г. прак
тически совпадает с ОГЗРИ 1906 г. и с проек
том Основного Закона Российской Республи
ки, разработанного юридическим Совещанием 
при Временном правительстве в 1917 г., в 
которых глава государства наделялся неогра
ниченными полномочиями во всех сферах 
высшей государственной власти — исполни
тельной, законодательной (право вето, право 
законодательной инициативы, президентские 
указы), судебной (назначение судей, право по
милования), военной (верховный главноко
мандующий) и т. д. 

Для нее характерны примат и доминирова
ние государственных институтов над обще
ством в целом из-за отсутствия действенного 
контроля общества над государством; отсут-

12 июня 1991 г. всенародным голосованием Борис Ни

колаевич Ельцин был избран пре зидентом России . Н а 

с н и м к е : первый президент России приносит присягу. 



ствие эффективного механизма реализации 
и юридических гарантий декларируемых 
прав и свобод, когда общедемократические, 
конституционные нормы носят чисто декла
ративный характер, а их реализация прохо
дит в рамках подзаконных актов и ведомст
венных инструкций, действия которых 
подчас сводят на нет даже прямые действия 
конституционных положений. 

Построение гражданского общества и пра
вового, демократического государства в Рос
сии не исчерпывается развитием консти
туционного процесса, являющегося лишь 
государственно-правовой институцией госу
дарственного строя в России. Как показывает 
опыт конституционного развития России в 
17 — 20 вв., наравне с совершенствованием 
конституционно-правовых норм необходимо 
коренное изменение гражданского правосоз
нания и повышение правовой культуры всего 
населения России в рамках общедемократи
ческих тенденций, заложенных в ныне дей
ствующей Конституции России. 

КРАЕВЕДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ 

Краеведение историческое — наука и на
учно-популяризаторская деятельность 

определенной проблематики: прошлое и на
стоящее какого-либо «края» (чаще всего род
ного или места жительства) — от деревни, 
небольшого города, улицы, фабрики, учебно
го заведения и т. д. до крупного региона. 
Краеведение историческое — форма обще
ственной деятельности, причем такой, к ко
торой причастны не только ученые-специа
листы, но и значительно более широкий круг 
лиц (преимущественно местных жителей). 
По определению Д. С. Лихачева, краеведе
ние — «самый массовый вид науки». Краеве
дение комплексное охватывает несколько 
сфер знаний: историческое (или только исто
рико-культурное, историко-экономическое), 
географическое и естественное. Опирается 
краеведение на междисциплинарные науч
ные связи, учитывает не только выводы на
учных теорий, но и первичные наблюдения 
житейской практики. 

Для многих знакомство с краеведением 
начинается в краеведческом музее, где 
обычно имеются отделы истории и природы. 
Краеведение — это и освоение местного ис
торического опыта, и определение, исходя из 

локальных условий и традиций, конкретных 
путей в будущее. Краеведение по зову ду
ши — всегда краелюбие. 

Постепенно выделились особые отрасли 
краеведения — историческое, географиче
ское, литературное и другие сферы краевед-
ной (или, как говорят, краеведческой) дея
тельности. При этом основными задачами 
работы краеведа остаются: просветитель
ская, научная, памятнико-охранительная 
(охрана и историко-культурного, и природ
ного наследия). 

Искони знания о своем крае определяли 
конкретные представления об историческом 
прошлом, источниках его познания, особен
ностях явлений природы. Желание узнать то, 
что ближе всего, — основа интереса Ко всему 
остальному и путь к пониманию этого осталь
ного, к развитию общих представлений о 
мире и обществе, взаимосвязи явлений и вре
мен. Тем самым краеведение — метод позна
ния от частного к общему, от простого к слож
ному, выявлению общего и особенного в 
прошлом и настоящем. Поэтому краеведению 
уделяют большое внимание и в школьном 
обучении (в 19 в. такой предмет называли 
«родиноведение»); для приобщения к таким 
знаниям стали привлекать произведения 
художественной литературы, искусства. 

Краеведение воспитывает уважение к род
ной земле, ее природным особенностям и 
преданиям, исконным занятиям предков. Ве
лико его воздействие и на разум наш, и на 
душу. В этом видится главный смысл слов 
А. С. Пушкина о любви к отеческим гробам и 
к родному пепелищу: «в них обретает сердце 
пищу». 

Еще в средние века возникает представле
ние об особенностях своей, «краевой» исто
рии и взаимосвязи ее с историей всей страны, 
всего народа. Это выразилось в оформлении 
традиций местного летописания — составле
нии и переписи летописей отдельных земель 
(княжеств), городов, монастырей, в записи 
сказаний о местных замечательных собы
тиях, местных святых и чудотворцах. С 18 в. 
закрепляются уже научные основы краеве
дения, и в этом главенствующую роль начи
нает играть Академия наук. Все более осо
знается зависимость развития общества и от 
природных условий; Петр I полагал, что 
«историю читать без географии все равно, 
что ходить по улице с завязанными глазами». 
Организуются академические экспедиции 



для изучения и пространного естественно-
географического описания отдельных регио
нов страны, рассылаются академические ан
кеты с разнообразными запросами о 
настоящем и прошлом отдельных местно
стей. Велика роль в формировании научных 
основ краеведения зодчего многих наук в 
России В. Я. Татищева, великого М. В. Ло
моносова, Г. Ф. Миллера, обследовавшего ар
хивы более 20 городов Сибири и написавшего 
после возвращения из экспедиции «Историю 
Сибири». Традиция тесной взаимосвязи крае
ведения и академической науки — харак
терная черта отечественного краеведения. 
Иначе в такой огромной стране трудно было 
бы вести наблюдения над ее природой, узна
вать о прошлом ее многочисленных народов, 
получать пригодные для научной (прежде 
всего статистической) обработки и сопостав
ления данные о социально-экономическом 
положении различных областей государства 
и их культурно-исторических особенностях. 
И знаменательно, что первым членом-кор
респондентом Академии наук стал (в 1759 г.) 
уральский краевед П. И. Рынков. 

Со второй половины 18 в. развивается про
винциальная историография, создаются тру
ды о прошлом отдельных областей России 
(выявлены факты составления таких трудов 
в 27 губернских и 10 уездных городах) и «пу-
тешественные записки» (как правило, с на
блюдениями о памятниках истории и культу
ры и их судьбе), топографические описания. 
Издание многотомной «Истории государства 
Российского» Я. М. Карамзина, а затем и 
составленного археографом П. М. Строевым 
«Ключа» к этому сочинению (именной, гео
графический, терминологический) стало до
полнительным толчком к повсеместному раз
витию краеведения. В 1830-х гг. образуются 
губернские статистические комитеты. В из
даваемых ими «Губернских ведомостях» пе
чатаются материалы и по истории края. 
В Вятке и во Владимире такие публикации 
готовит А. И. Герцен, к краеведению оказы
ваются причастны и декабристы — так за
крепляется традиция участия политических 
ссыльных в изучении края ссылки. В 1830 — 
1840-х гг. возрастает интерес к изучению 
быта, народных верований, фольклора. Этот 
интерес отражается в изданиях статистиче
ских комитетов и Русского географического 
общества (основанного в 1845 г.), в экспедици
ях, анкетах. С 1880-х гг. по почину историка 

права и архивиста Н. В. Калачева возникают 
губернские ученые архивные комиссии. При 
содействии их и Археологического общества, 
по инициативе и при материальной поддерж
ке общественности основываются местные 
архивы и музеи. Развивается и «церковная 
археология», с конца 19 в. сельским священ
никам предписывается составлять церковно
приходские летописи. Большую поддержку 
краеведению оказывает земство. В начале 
20 в. взаимодействие региональных объеди
нений краеведов подкрепляется методиче
скими руководствами их работой со стороны 
научных учреждений и университетов. 
Краеведение занимает все большее место в 
культурной жизни и малых городов. Хотя оно 
оставалось неоднородным по общественно-
политическим воззрениям участников, опре
деляющую роль в нем играла либерально 
настроенная интеллигенция, приветствовав
шая Февральскую революцию. 

В 1917 г. (особенно после Октября) перво
очередной задачей краеведения стала па-
мятнико-охранительная работа (сохранение 
памятников культуры, а иногда и целых кол
лекций их в покинутых прежними владель
цами имениях, домах и квартирах). В нее 
включились виднейшие деятели культуры в 
Петрограде, Москве и провинции. Возникает 
множество новых музеев, существенно по
полняются хранилища (архивы, библиотеки, 
музеи). Работу краеведов возглавила Ака
демия наук (ее непременный секретарь 
С. Ф. Ольденбург — председатель Централь
ного бюро краеведения и главный редактор 
периодических изданий), с помощью Нар-
компроса организуются всесоюзные, все
российские, региональные конференции. 
В краеведной работе участвуют как крупные 
ученые старших поколений, так и начинаю
щие путь в науку (среди них Я. М. Дружи
нин, А. П. Окладников, М. Я. Тихомиров). 
Разрабатываются важные проблемы культу
рологии и просветительской работы (экскур
сионный метод и др.), активно вовлекается 
молодежь (даже школьная). Это было «золо
тое десятилетие» нашего краеведения. 

Однако с утверждением тоталитарного ре
жима на рубеже 1920 — 1930-х гг. краеведы, 
отстаивавшие необходимость своеобразия 
местного развития культуры, сохранения ее 
памятников (прежде всего храмов, старин
ных усадеб) и соблюдения демократических 
традиций общественной жизни, были ре-



прессированы, многие музеи закрыты (их 
коллекции рассредоточены или утрачены), 
изданное арестованными изъято из обраще
ния. Связи краеведения с академическими 
учреждениями и столичными вузами фак
тически прекратились; тем самым был нане
сен существенный урон науке. В середине 
1930-х гг. жертвами террора стали и те более 
молодые историки, которые группировались 
вокруг организованной М. Горьким редакции 
«История фабрик и заводов». Благодаря эн
тузиазму отдельных учителей и преподава
телей пединститутов сохранялись элементы 
только школьного исторического краеведе
ния, без обращения к которому трудно было 
преподавать. 

Постепенное возвращение краеведения на
чалось лишь в послевоенные годы, когда соз
давались обобщающие труды локальной исто
рии, выявлялись материалы о знаменитых 
уроженцах «края». Массовый характер при
обрели поиски истоков революционных тра
диций, материалов о Великой Отечественной 
войне (организовывались школьные походы по 
местам трудовой и боевой славы, музеи). Воз
рождение краеведения становится особенно 
заметным с середины 1980-х гг. благодаря де
мократизации нашей общественной жизни и 
возрастанию роли провинции в развитии 
культуры: значительно увеличивается коли
чество местных изданий краеведной направ
ленности, переиздаются книги прежних лет, 

проводятся конференции по историческому 
краеведению (в масштабах страны, реги
ональные), по изучению культуры провинции, 
перестраивается экспозиция музеев (ранее 
вульгарно-социологизированная и политизи
рованная, с многими изъятыми именами и яв
лениями), образуется Союз краеведов России, 
в краеведную работу на более высоком науч
ном уровне вовлекаются и учителя, и учащие
ся. Краеведение опять начинает обретать чер
ты общественного движения. 

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО 

Крепостное право, или крепостничест
во, — крайнее, наиболее полное и грубое 

проявление крестьянской несвободы при фе
одализме. Оно высшая степень личной и эко
номической зависимости, которая выража
лась в прикреплении крестьян к земле, 
запрете покидать имение помещика и даже 
по своему желанию обменять надел в преде
лах феодальной вотчины. Всевластие феода
лов, самодурство, жестокость и изощрен
ность в унижении и попрании человеческого 
достоинства крестьян ярко показала литера
тура конца 18 — первой половины 19 в. Так, 
А. Н. Радищев «В путешествии из Петербур
га в Москву», клеймя алчность помещиков, 
спрашивал: «Что крестьянину мы оставля
ем? То, чего отнять не можем, — воздух». 

Юрьев день. Картина художника 
С. В. Иванова. 1900-е гг. 
Юрьев день (26 ноября по старому сти
лю) — один из двух церковных празд
ников в честь Св. Георгия. Судебник 
1497 г. разрешал крестьянам перехо
дить от одного феодала к другому за 
неделю до праздника и неделю после 
него. 



Крепостное право установилось в России до
статочно поздно, в середине 17 в., и поначалу 
не имело такого уродливого, рабского харак
тера, которое оно приобрело во второй поло
вине 18 — первой половине 19 в. В 1649 г. Со
борное уложение законодательно оформило 
прикрепление крестьян к земле. Именно с 
этого момента крепостничество стало соци
ально-правовой и экономической основой 
жизни страны. 

Однако путь к нему был долгим. Уже в 
11 — 13 вв. на Руси существовали группы на
селения, попадавшие в зависимость, напоми
навшую крепостническую. Это закупы, взяв
шие взаймы у феодала семена, хлеб, орудия 
труда и не расплатившиеся, а также смерды, 
жившие в хозяйствах и на землях князей. 
Крестьяне до конца 15 в. могли свободно пе
реходить из одного феодального владения в 
другое. Воспользоваться этим правом кре
стьянам не всегда было просто 
и легко. «Живя за феодалом», 
т. е. на земле его вотчины или 
поместья, крестьяне длитель
но, порой из поколения в поко
ление, обрабатывали один и 
тот же участок земли. Они ста
новились «старожильцами». 
У них сложились крепкие хо
зяйства, куда было вложено 
много труда отцов и дедов, их 
прочно связывали с господи
ном нити личных и хозяйст
венных отношений. Такими 
крестьянами феодалы доро
жили и, являясь их патронами, 
защищали от неприятельских 
набегов, от посягательств дру
гих господ. Разорвать нала
женные связи крестьянину 
было сложно. В течение 15 в. 
постепенно ущемлялось право 
перехода отдельных групп 
крестьян. Уйти от феодала, 
«отказаться» было легче 
осенью, когда урожай был собран, озимый 
сев закончен, выплачены требуемые плате
жи. Покидая господина, крестьянин был обя
зан погасить все долги и ссуды, полученные 
от него. Поэтому сложился обычай отпускать 
крестьян поздней осенью, незадолго до и по
сле Юрьева дня — 26 ноября. Этот срок уза
конил Судебник 1497 г. как единственный 
срок перехода крестьян, которые должны 

были уплатить феодалу компенсацию за 
уход — пожилое. «А хрестьяном отказыва-
тися из волости в волость, из села в село один 
срок в году, за неделю до Юрьева дни и неде
лю после Юрьева дни осеннего». Так был сде
лан первый шаг к закрепощению крестьян. 
Судебник 1550 г. подтвердил это правило, 
увеличив немного размер пожилого. 

Следующий шаг был сделан в 80 — 90-е гг. 
16 в. Страна переживала настоящий хозяй
ственный кризис, явившийся результатом 
опричнины и длительной Ливонской войны. 
Крестьяне голодали, разорялись, покидали 
насиженные места, закон о выходе в Юрьев 
день не соблюдался. Феодалы в такой обста
новке переманивали крестьян, насильствен
но вывозили их друг у друга. Правительство, 
защищая интересы господ, в отдельные годы, 
с 1581 по 1592 г., «заповедало», т- е. запреща
ло, переход крестьян, как предусматривал 

Судебник 1550 г. Крестьяне, ушедшие в та
кой «заповедный» год, считались беглыми, их 
разыскивали и возвращали назад. С 1592 — 
1593 гг. крестьянам запрещалось уходить от 
своих господ даже в Юрьев день. Народ отме
тил этот важный рубеж своей жизни посло
вицей: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» 
В 1597 г. царским указом устанавливались 
«урочные лета»: в течение 5 лет господин, за-

Привоз крепостными провизии. Картина художника М. М. Зайцева. 
Крепостные крестьяне, являясь собственностью помещика, снабжали своего 
господина всем необходимым. Их труд давал ему возможность жить в полной 
праздности. 



Торг. Картина художника Н. В. Не-
врева. 1866. 
Помещик был волен распоряжаться 
жизнью и судьбой своих крепостных. 
Он мог их продать, проиграть в кар
ты, обменять. 

Ошейник-рогатка. 18 в. Надевался 
на шею наказываемого крепостного 
крестьянина иногда на несколько су
ток. 

Купчая крепость — документ, свидетельствующий об 
одном из самых отвратительных обычаев крепостниче
ства — торговле людьми. Данная купчая крепость 1772 г. 
оформляла продажу крестьянской вдовы с дочерью за 
4 рубля. 

явив о бежавших от него крестьянах, мог 
разыскивать их. 

События Смутного времени начала 17 в., 
нашествие польских и шведских войск подо
рвали экономику страны. В этот период зако
ны о прикреплении крестьян и урочных го
дах фактически не действовали. Только в 
1619 г. правительство восстановило 5-летний 
срок для розыска беглых крестьян. В 20 — 
40-е гг. 17 в. средние и мелкопоместные дво
ряне требовали от правительства увеличить 
срок. Борьба за крестьянские рабочие руки в 
обстановке демографического спада (см. Де
мография историческая) обострилась на
столько, что крупные землевладельцы за
хватывали крестьян у своих собратьев силой 
и оружием. В конце 30-х — начале 40-х гг. 
правительство удлинило урочные годы до 
10 лет для бежавших и до 15 лет для выве
зенных крестьян. Однако феодалы требовали 
отменить урочные лета вообще. Их настойчи
вые просьбы о вечном прикреплении кресть
ян к вотчине и поместью, о бессрочном сыске 
удовлетворило Соборное уложение 1649 г. 
Оно стало заключительным аккордом в 



полуторавековом процессе закрепощения 
крестьян. 

В результате власть господина над лично
стью крестьянина непомерно возросла. С по
следней четверти 17 в. распространилась про
дажа крестьян без земли. Петр I указом от 
1721 г. попытался пресечь распродажу кре
стьян «яко скотов», но помещики не выполня
ли его. В своем имении каждый помещик был 
всевластен, он устанавливал внутривотчин-
ный распорядок, регламентировал систему 
эксплуатации — оброчную или барщинную и 
ее нормы, судил крестьян, вмешивался в их 
жизнь, решая, кого отдать в рекруты или кого 
на ком женить. Кроме того, помещики доби
лись от правительства права неугодных им 
дворовых людей и крестьян ссылать в Сибирь 
(1760), отдавать в каторжные работы (1765) 
или в смирительные дома (1775). Малейший 
протест крестьян жесточайше карался. Поме
щик нес наказание только в случае смерти 
крестьян от его истязаний. Более 200 лет дли
лось для крестьян помещичье иго, подавляв
шее свободу передвижения, хозяйственную 
инициативу, формировавшее рабскую психо
логию и отучавшее принимать решения. Ре
форма 1861 г. уничтожила крепостное право, 
сохранив его пережитки в аграрной экономике 
и социальной психологии крестьян (см. Алек
сандр II и реформы 60 — 70-х гг. 19 в.). 

КРЕСТЬЯНСТВО 

В аграрной России крестьяне, ее главные 
кормильцы, составляли основную часть 

населения: в 1678 г. — 90,5%, 1719 г. — 84%, 
1857 г. — 82%, 1897 г. — 80%. 

В Киевской Руси свободных земледельцев 
называли людинами, а зависимых от феода
ла-господина — смердами. По «Русской 
Правде» за убийство людина штраф состав
лял 40 гривен, а за смерда — только 5. В Су
дебнике 1497 г. земледельцы именовались 
крестьянами. Они жили в селах и деревнях. 
Село было центром волости, общины или 
(позднее) феодальной вотчины, к нему тяго
тели деревни. Именно они преобладали среди 
сельских поселений. С 14 в. деревня понима
лась прежде всего как совокупность пахот
ных и сенокосных угодий, а затем как место 
обитания. Крестьянин сначала находил при
годное место под пашню и потом уже там се
лился. Сам термин «деревня» происходит от 
глагола «драть», т. е. раздирать землю, раз
делывать ее под сенокос и пашню, сводить 
лес. Почти до конца 17 в. деревни были не ве
лики по размерам: 3 — 5, а то и один двор, 
села крупнее — до 10 дворов; постепенно де
ревни и села разрастались. Крестьяне раз
ных, несхожих в климатическом и почвенном 
отношении областей пахали поля, сеяли 

хлеб, пасли скот, выращивали 
овощи, а также лен и другие 
технические культуры. Специ
ализация районов и областей 
на животноводстве, льноводст
ве, зерновых культурах была 
результатом многовекового 
труда и сметки земледельца. 

Наделение крестьянина зем
лей — непременное условие 
экономики при феодализме. 
Крестьянский надел при трех
польной системе земледелия 
составлял в 14 — 15 вв. пример
но 15 десятин. О его размерах 
ученые судят по единицам об
ложения крестьянских хо
зяйств повинностями. В середи
не 16 в. была введена единая 
для всей страны поземельная 
окладная единица — соха (см. 
Налогообложение в феодальной 
России). Обработанная кресть
янином земля и полученные с Жатва. Фреска из церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680 — 1681. 



К о с ц ы . К а р т ин а х у д ожник а Г. Г. Мясоедова . 1887. 

На жатве. Лето. К а р т ин а х у д ожник а А. Г . Венецианова . 
Середина 1820-х гг. 

нее плоды не были всецело его, за пользование 
землей крестьянин расплачивался с господи
ном либо продуктами, либо работой. В начале 
16 в. наделы крестьянских хозяйств на севе
ро-западе России составляли 6 — 8 десятин, а 
к 80-м гг. из-за хозяйственной разрухи, вы
званной опричниной, они уменьшились почти 
вдвое. В центральных уездах России в 20-х гг. 
17 в. крестьянский двор имел земли примерно 
6 десятин, к концу столетия -— 9 десятин. 
В течение 18 — первой половины 19 в. обеспе
ченность крестьян землей сократилась. С се
редины 18 в. стало все заметнее обеднение 
крестьян, появление разорившихся хозяйств, 
сдававших свои земли в аренду богатым со
братьям. Обнищавшие крестьяне уходили в 
города и поступали на фабрики и заводы. По
явились богатые крестьяне, которые стали 
предпринимателями или крупными купцами 
(см. Купечество). Но даже они заключали де
ловые операции на имя своих помещиков, так 
как феодальные порядки, основанные на кре-
постном праве, лишали их свободы. 

Основная повинность крестьян до сере
дины 16 в. — оброк. Крестьяне отдавали 
феодалу каждый год заранее оговоренное ко
личество зерна и других сельскохозяйствен
ных продуктов или определенную их долю. 
Натуральные платежи феодалу позволяли 
крестьянину интенсивнее работать в своем 



Празднество свадеб
ного договора. Карти
на художника М. Ши
банова. 1777. 

БОРИС ДМИТРИЕВИЧ ГРЕКОВ 
(1882 — 1953) 

одновременно преподавал историю в старших классах 
Санкт-Петербургского коммерческого училища и на 
Высших женских курсах. Свою магистерскую диссерта
цию «Новгородский дом Св. Софии (Опытизучения орга
низации и внутренних отношений крупной церковной 
вотчины)» он защитил в 1914 г. С 1915 г. Греков — про
фессор вновь созданного Пермского университета, в 
1918 — 1921 гг. —Таврического университета в г. Сим
ферополе. В 1921 г. Греков вернулся в Петроград и при
ступил к работе в Государственной археографической 
комиссии Академии наук и в других академических у ч 
реждениях. В марте 1936 г. он возглавил Ленинградское 
отделение Института истории АН СССР (ЛОИИ). С 1937 
по 1953 г. был директором Института истории АН СССР. 

Труды Грекова посвящены истории народов СССР, 
южных и западных славян, крестьянству. В книге «Киев
ская Русь» он первым охарактеризовал древнерусское 
общество как феодальное. Известность ученому при
несла и другая его фундаментальная работа — «Кресть
яне на Руси с древнейших времен до 17 в.». Результатом 
многолетнего изучения Грековым «Русской Правды» 
стала публикация 2-томного академического издания 
этого памятника. 

Б. Д. Греков родился в 
Миргороде 21 апреля 
1882 г. в семье начальника 
почтовой конторы. Учился 
в прогимназиях и гимнази
ях Холма, Грубешова и Ра-
дома. После окончания в 
1901 г. радомской гимна
зии поступил в Варшав
ский университет. Здесь 
его учителем стал вы
дающийся историк-ме
диевист Д. М. Петрушев-
ский. Продолжая после 
1905 г. образование в 
Московском и Санкт-Пе

тербургском университетах, Греков посещал с е 
минары М. К. Любавского, А. С. Лаппо-Данилевского, 
И. М. Гревса, С. Ф. Платонова, консультировался у 
А. А. Кизеветтера. 

В 1909 — 1910 гг. Греков сдал магистерские экзамены 
на историко-филологическом факультете Санкт-Пе
тербургского университета и, став там приват-доцентом, 



Крестьянка северной деревни за прялкой. Фотография 
конца 19 в., выполненная С. М. Проскудиным-Горским. 

хозяйстве, чтобы получить больше продук
тов с поля и огорода, от животноводства и 
лучше обеспечить семью. Размер натураль
ного оброка длительное время не изменялся, 
так как он поддерживался «стариной», 
т. е. обычаем. Но постепенно рост потребно
стей феодалов привел к тому, что предписа
ние грамот (регулировавших повинностно-
налоговые отношения крестьян и феодала) 
оброк «платить по старине» сменилось на но
вое: оброк платить, «чем он (феодал) вас 
(крестьян) изоброчит». Так же постепенно 
отдельные натуральные взносы заменялись 
денежными. Со второй половины 16 в. кре
стьяне вместо выплаты натурально-денеж
ного оброка привлекались к работе на бар
ском поле, которое они вспахивали, засевали, 
убирали с него урожай, свозили его в господ-

Крестьянка в головном платке, затканном золотой 
нитью. Портрет работы неизвестного художника. 1850-е гг. 

ские житницы. Сначала и само барское поле, 
и норма барщины на крестьянское хозяйство 
были невелики и не обременительны для кре
стьян. Но с течением времени размеры бар
ской пашни увеличились и крестьянин стал 
все больше сил отдавать работе на поле поме
щика в ущерб своему хозяйству. Отработоч
ная повинность, становившаяся по мере раз
вития товарно-денежных отношений все 
выгоднее для феодалов, для крестьян дела
лась все тяжелее. Полевая барщина, просу
ществовавшая вплоть до отмены крепостного 
права в 1861 г., дополнялась разными «из-
дельями» — работами, необходимыми в име
нии феодалов по строительству, ремонту ам
баров, житниц, скотных дворов, погребов, 
копке прудов, устройству плотин и приспо
соблений для ловли рыбы и др. Кроме того, 
крестьяне платили налоги, обеспечивавшие 
государственные нужды — содержание ар
мии, аппарата управления, суда. 

Крестьяне не представляли собой единой 
однородной массы, они делились на множест
во категорий и групп (см. Классы и сословия в 



России). Во-первых, по принадлежности к той 
или иной категории господ крестьяне были 
вотчинные, помещичьи, монастырские, патри
аршие, архиепископские; все они составляли 
разряд частнофеодальных крестьян. Были 
также крестьяне дворцовые, государствен
ные, среди последних выделялись черно
сошные, ясачные. Во-вторых, в зависимости 
от формы феодальной ренты крестьяне под
разделялись на оброчных и барщинных. 
В-третьих, по имущественному положению 
выделялись «лучшие», «середние» и «худые». 
Изменения социального и экономического ха
рактера вели к появлению новых групп кре
стьян (например, приписных и посессионных), 
сокращению отдельных групп (черносошных), 
перераспределению и включению групп в 
одну категорию (государевых). Внутрисослов-
ные группы крестьян существовали вплоть до 
1868 г. Так, среди государственных крестьян 
насчитывалось 23 подгруппы. 

С отменой крепостного права в 1861 г. была 
ликвидирована личная зависимость кресть
ян, пали сословные перегородки между от
дельными группами, постепенно исчезали 
различия между ними. Однако стала видна 
дифференциация крестьян, когда из средне-
зажиточных хозяйств стали выделяться за
житочные и неимущие. 

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ 17 — 18 вв. 

В 17 — 18 вв. произошли мощные народ
ные выступления, до основания потряс

шие общественные устои России. В истори
ческой литературе они получили название 
«крестьянские войны», которое в значитель
ной мере условно. Более правильным в дан
ном случае является термин «гражданские 
войны», ибо крестьяне в них далеко не всегда 
оказывались главной действующей силой; 
более широкими и сложными бывали также 
цели движений, отражающие интересы не 
только, а часто и не столько крестьян. Вместе 
с тем выделение из множества социальных 
выступлений тех, за которыми закрепилось 
название «крестьянские войны», вполне оп
равданно. Они были высшей формой классо
вой борьбы в феодальной России и отлича
лись от других народных восстаний прежде 
всего своей масштабностью: в борьбу вовле
кались огромные массы людей, она охваты
вала обширные территории и сопровожда

лась ожесточенными сражениями. Повстан
цы формировали свои армии, органы управ
ления на местах и, как правило, стремились 
захватить власть во всей стране, создавая 
реальную угрозу господствующим порядкам. 

Первая из таких войн в начале 17 в. яви
лась ответом на крепостническую политику 
властей в конце 16 в. и хозяйственно-полити
ческий кризис в стране. Отмена права кре
стьян на «выход» в Юрьев день, многократ
ное повышение налогов и повинностей, 
массовое превращение свободных людей за 
долги в холопов, захват крестьянских земель 
и неограниченный феодальный произвол в 
годы опричнины, разорения в ходе Ливон
ской войны, опустошительные эпидемии — 
все это создавало взрывоопасную обстанов
ку. Еще более накалили ее события, связан
ные со сменой правящей династии (воцаре
ние Бориса Годунова, обвиненного народной 
молвой в убийстве царевича Дмитрия — по
следнего сына Ивана Грозного), и страшный 
голод 1601 — 1603 гг. Брожение усилилось 
после частичного восстановления права кре
стьян на «выход» от хозяев и указов об осво
бождении холопов, которых отказывались 
кормить их господа. Толпы беглых и всякого 
рода «гулящих» людей устремились на юг 
страны, участились разбои, вылившиеся в 
1603 г. в крупное вооруженное выступление 
под предводительством Хлопка. Это был пер
вый этап гражданской войны, когда главен
ствующую роль играли бывшие холопы. Сле
дующий ее период датируют 1604 — 1606 гг.; 
его особенность —- участие в борьбе не только 
холопов, но и мелких служилых, вольных 
казаков, крестьян, посадских людей, тех, кто 
связал свои надежды на лучшую долю с 
утверждением на российском престоле «хо
рошего царя» — Лжедмитрия I (см. Само
званцы в истории России). После кратковре
менного его правления, закончившегося 
восстанием в Москве в мае 1606 г., начался 
третий этап войны. 

Во главе большой повстанческой армии, 
двинувшейся летом 1606 г. на Москву с юга 
России, встал Иван Болотников. Он происхо
дил из мелких дворян («детей боярских»), по
бывал и в холопах, и в донских казаках, и в 
гребцах на турецких галерах. Называя себя 
«воеводой царя Дмитрия», Болотников объ
единил в борьбе против «боярского царя» Ва
силия Шуйского самые широкие слои насе
ления, включая дворян южнорусских уездов, 



оказавшихся, правда, ненадежными союзни
ками. В решающий момент сражения под Мо
сквой в декабре 1606 г. их отряды перешли на 
сторону правительства, что привело к пора
жению восстания, несмотря на героическое 
сопротивление его участников под Калугой и 
Тулой, завершившееся пленением Болотни
кова в октябре 1607 г. и его казнью в Каргопо
ле. Последний этап гражданской войны в 
России приходится на 1608 — 1615 гг. В это 
время происходят массовые вооруженные 
выступления в центре страны, на Севере, в 
Поволжье. Примыкая к Лжедмитрию II, со
циальные низы надеялись получить от «хо
рошего царя» облегчение гнета, дворяне — 
новые земли и привилегии. Все более грозной 
силой становилось вольное казачество; оно 
активно формировалось уже не только на ок
раинах, но и в центральных районах страны 
(из числа холопов, крестьян, служилых и по
садских людей) и открыто претендовало на 
то, чтобы заменить собой в Российском госу
дарстве дворянство. По мере усиления поль
ско-шведской интервенции народное движе
ние все чаще переключалось и в русло 
национально-освободительной борьбы. За
вершающими аккордами самой длительной 
гражданской войны в истории России были 
казацкие выступления против правительст
ва Михаила Романова в 1614 — 1615 гг. под 
Москвой и в Ярославском уезде. 

Смутное время на полвека затормозило 
оформление общегосударственной системы 
крепостного права, но к середине столетия 
эта система все же сложилась, получив юри
дическое воплощение в Соборном уложении 
1649 г. Кроме того, во второй половине 17 в. 
положение народных низов усугублялось ро
стом налогов, трудовых повинностей и чрез
вычайных сборов на государственные нуж
ды, ухудшением финансового положения в 
стране из-за кризиса денежной системы, вы
званного введением медных денег, и т. п. От
ветом на все это стало массовое бегство кре
стьян и посадских людей из центра страны на 
юг, особенно на Дон, где еще не утвердились 
феодальные порядки. Однако переполнение 
казачьих городков голытьбой создавало уг
розу голода и усиливало напряженность в са
мой казачьей среде. В 1667 г. «голутвенные» 
казаки Дона объединились вокруг Степана 
Разина. Он хотя и принадлежал к «домовито
му» казачеству, но хорошо знал жизнь бедно
го люда и сочувствовал ему. Войско Разина 

числом более тысячи человек отправилось на 
Волгу, где стало грабить речные караваны, 
увеличивая таким образом не только запасы 
продовольствия и снаряжения, но и свою 
численность — за счет сопровождавших 
суда и переходивших на сторону Разина ра
ботных людей и стрельцов. С боями казаки 
прорвались к Каспийскому морю. Они хитро
стью взяли Яицкий городок, перезимовали в 
нем и в марте 1668 г., в очередной раз разгро
мив высланных против них царских ратни
ков и приняв пополнение с Дона, отплыли к 
западному и южному побережью Каспия. 
Во время набегов на персидские владения 
разинцы захватили много дорогих товаров, 
уничтожили в ожесточенном сражении боль
шой шахский флот, но в августе 1669 г. вер
нулись к устью Волги. По договоренности с 
царскими властями на условиях «покаяния» 
и частичного разоружения казаков пропу
стили на Дон через Астрахань. Народ с лико
ванием встречал Разина и его «детушек», и 
те обещали вскоре освободить всех от бояр
ского гнета. 

Снова на Волгу Разин вернулся весной 
1670 г., открыто провозгласил целью нового 
похода «из Московского государства вывесть 
изменкиков-бояр и думных людей и в горо
дах воевод и приказных людей». Царицын 
сдался повстанцам без боя. При поддержке 
местных жителей довольно легко была взята 
Астрахань, а затем Саратов и Самара. Борьба 
за Симбирск затянулась, но с выходом на 
этот рубеж крестьянская война приобрела 
наиболее широкий и массовый характер. Вос
ставшие насчитывали в своих рядах около 
200 тыс. человек. К Разину примкнули в ос
новном уже крестьяне, в том числе из нерус
ских народов Поволжья. Обращения Разина 
к «кабальным и опальным», «ко всей черни» с 
призывом «мирских кровопивцев выводить» 
получали мощный отклик. Запылали поме
щичьи усадьбы, казнили воевод и других 
представителей царской администрации, 
дворян и прочих враждебно настроенных бо
гачей, делили меж собой их имущество, 
уничтожали приказные документы, вводили 
систему управления по казачьему образцу. 
Разинские атаманы активно действовали в 
Симбирском, Казанском, Нижегородском, 
Тамбовском, Пензенском, Арзамасском и 
других уездах, на Унже и Ветлуге, на Сред
нем Дону и Слободской Украине. Восставшие 
собирались двинуться на Москву, где «из-



стране. В то же время восстание 1707 — 
1708 гг. явилось прямым ответом народных 
низов на внутреннюю политику Петра I (см. 
Петр I и реформы первой четверти 18 в.). 
Резкое усиление податного гнета и чинов
ничьего произвола в начале 18 в. вызвало ог
ромный приток населения на Дон, а попытки 
силой вернуть беглых на прежнее местожи
тельство и ограничить права казачества при
вели к социальному взрыву, выплеснувше
муся за пределы войска Донского. В борьбу 
включились крестьяне, посадские и работ
ные люди Тамбовского, Козловского, Воро
нежского, Пензенского, Белгородского и еще 
ряда южных и центральных уездов России. 
Восставшие громили дворянские имения, за
няли Царицын, Унжу, штурмовали Саратов 
и Азов. Но внутри казачества не было един
ства. В июле 1708 г. Булавин был убит за
говорщиками из числа донских богатеев. 
Царские войска действовали с крайней жес
токостью, уничтожали целые казачьи город
ки. Однако справиться с булавинцами они 
смогли только в 1710 г. Большая группа мя
тежных казаков во главе с Игнатом Некрасо
вым так и не покорилась властям и вместе с 
семьями ушла за российские пределы — на 
Кубань. 

Степан Разин (ок. 1630 — 1671) — руководитель одного 
из крупнейших крестьянских восстаний 17 в., в котором 
участвовало до 200 тыс. человек. Восставшие хо т ели «ит-
тить к Москве и побить на Москве бояр и всяких началь
ных людей». Казнен на Красной площади в 1671г. Гравю
ра из приложения к «Гамбургской газете». 1671. 

менники-бояре» якобы лишали «великого го
сударя» возможности узнать о бедах просто
го народа и творили от царского имени всякие 
безобразия. 

В октябре 1670 г. ядро повстанческого вой
ска было разбито правительственными 
войсками под Симбирском. Тяжело раненно
го Разина соратники увезли на Дон. Там он 
был схвачен «домовитыми» казаками и вы
дан царским властям. 6 июня 1671 г. его каз
нили на плахе в Москве. Однако это еще не 
означало конца крестьянской войны. Народ
ное восстание продолжалось, порой охваты
вая даже центральные уезды, а последний 
оплот повстанцев — Астрахань — пал толь
ко в ноябре. 

Третьей крестьянской войной историки не
редко называют восстание, возглавленное 
Кондратием Булавиным в 1707 — 1708 гг., 
хотя булавинское движение было главным 
образом казачьим по составу участников и не 
преследовало цели захватить власть во всей 

Русские вооруженные крестьяне 18 в. Гравюра А. Оле-
ария. 



Суд Пугачева. Картина художника 
В. Г. Перова. 
Яркую сцену суда Пугачева нарисовал 
А. С. Пушкин в повести «Капитанская 
дочка»: «Пугачев сидел в креслах на 
крыльце комендантского дома... Казац
кие старшины окружали его.. «Который 
комендант? — спросил самозванец... 
урядник указал на Ивана Кузмича. Пу
гачев грозно взглянул на старика и ска
зал ему: «Как ты смел противиться мне, 
своему государю?»... Комендант отвечал 
твердым голосом: «Ты мне не государь, 
ты вор и самозванец, слышь ты!» Пуга
чев мрачно нахмурился и махнул бе
лым платком... Через минуту увидел я 
бедного Ивана Кузмича, вздернутого на 
воздух». Такая же участь постигала 
всех помещиков, чиновников, дворян на 
территориях, захваченных восставши
ми. Кровь лилась рекой. С неменьшей 
жестокостью войска Екатерины II по
давили восстание. 

Последнюю и самую мощную крестьян
скую войну начали яицкие казаки (Яик — 
прежнее название р. Урала), на старинные 
права и вольности которого самодержавие 
развернуло наступление в конце 18 в. Во 
главе восставших в сентябре 1773 г. встал 
беглый донской казак Емельян Пугачев. Он 
имел богатый боевой опыт Семилетней и 
Русско-турецкой войн, хорошо узнал за 
годы странствий нужды и чаяния народа. Пу
гачев назвался императором Петром III, 
якобы скрывающимся от преследования 
«бояр» и своей жены Екатерины. С Яика 
восстание быстро распространилось на со
седние регионы. «Царя Петра Федоровича» 
поддержали рабочие уральских заводов, 
башкиры, помещичьи крестьяне, мечтавшие 
вернуть себе статус государственных и с пол
ным пониманием встречавшие призывы Пу
гачева «истребить всех дворян» и «учинить 
по всей России вольность». В общей сложно
сти в восстании участвовали сотни тысяч че
ловек. 

Его первый этап ознаменовался шестиме
сячной осадой Оренбурга и разгромом на под
ступах к нему правительственных войск под 
командованием генерала Кара. Однако под 
Оренбургом же весной 1774 г. Пугачев потер
пел жестокое поражение, после чего ушел на 

Урал, где пламя восстания разгорелось с но
вой силой. В июле 1774 г. крестьянская армия 
подошла к Казани и заняла весь город, за ис
ключением кремля. Паника охватила дворян, 
живших даже в центре страны. Спешно стя
нутые войска разгромили Пугачева, но он 
двинулся на юг по правобережью Волги, бы
стро собрал новую армию из стекавшихся к 
нему крестьян. Правда, их боевые качества, 
по сравнению с яицкими казаками, башкир
скими конниками и даже уральскими рабо
чими, были крайне низки. Пугачев, взяв не
сколько городов, попытался пройти к Дону. 
Но и присоединение к восставшим части дон
ских и волжских казаков, а также калмыков 
не спасло положения. Разбитый у Черного 
Яра, Пугачев бежал на левобережье Волги с 
небольшой группой соратников и был выдан 
ими властям. В январе 1775 г. его казнили в 
Москве на Болотной площади. 

Каждая из крестьянских (гражданских) 
войн в России 17 — 18 вв. имела свои особен
ности. Так, движение начала 17 в. считается 
наиболее «незрелым», так как степень соци
ального размежевания среди повстанцев 
была наименьшей: в одном антиправительст
венном лагере нередко оказывались беглые 
холопы и их прежние владельцы. Крайне не
четки были и социальные лозунги восстав-



ших. В движении под предводительством 
Разина число дворянских «попутчиков» ока
залось гораздо меньшим, а у Пугачева их 
практически не было совсем. Различались 
эти движения и по степени организованно
сти. Однако именно стихийность все же была 
их главной общей чертой. Повстанческие от
ряды действовали, как правило, разрозненно 
и несогласованно. В организованности и воо
ружении правительственные войска неиз
менно превосходили восставших, что пред
определяло военное поражение народных 
движений. 

И все же, несмотря на то что крестьянские 
войны в России были с самого начала об
речены на поражение, они сыграли глубоко 
прогрессивную роль в нашей истории. Резко 
выраженный социальный протест вынуждал 
господствующий класс ограничить свои 
притязания и не повышать степень экс
плуатации крестьян до уровня, за которым 
начался бы полный подрыв производи
тельных сил страны. Угроза новой «разинщи
ны» и «пугачевщины» в конечном счете и за
ставила правителей России в середине 19 в. 
пойти на реформы, обеспечившие переход к 
новой общественно-экономической системе 
(см. Александр II и реформы 60 — 70-х гг. 
19 в.). 

КРЫМСКОЕ ХАНСТВО 

'осударство, существовавшее в 15 — 
18 вв. на территории Крыма, южной Ук

раины и Приазовья. В 13 в. жители Крымско
го полуострова — половцы, аланы, греки — 
попали под власть Золотой Орды; началось 
переселение в Крым монгольских и тюркских 
кочевников. С разрешения ордынских ханов 
на побережье поднимались итальянские 
торговые города, обосновывались армянские 
коммерсанты, позднее появились турки. Из 
этих разных народов, а также множества 
пленных, которых пригоняли на работорго-
вые рынки в крымские порты, и складыва
лось население Крыма. Но в основе языка и 
культуры крымско-татарского народа лежа
ли все-таки еще домонгольские, половецкие 
черты. 

В конце 20-х гг. 15 в. один из потомков Чин
гисхана — Хаджи-Гирей захватил власть в 
этих местах и в 1443 г. образовал независи
мое от Золотой Орды ханство. Однако само
стоятельная жизнь нового государства ока
залась недолговечной. На противоположном 
берегу Черного моря нарастало могущество 
Турции. В 1475 г. ее флот подошел к полу
острову. После обстрела портов, разгрома 
итальянских поселений и захвата южного по

бережья турки распространи
ли на ханство свое влияние и 
получили союзника на целых 
300 лет. По заключенному тог
да соглашению, крымский хан 
становился вассалом султана и 
был обязан предоставлять свои 
войска для участия в войнах. 
Взамен турки обязались под
бирать ханов только из дина
стии Гиреев (из потомков Хад-
жи-Гирея). Кроме Крыма под 
властью хана находились степ
ные пространства Северного 
Причерноморья и Приазовья. 

Высшие государственные 
посты занимали представите
ли четырех знатнейших татар
ских родов, кочевавших в 
Крыму. Наследником престола 
(калгой) обычно объявлялся 
сын или брат правящего хана, 
но в Турции в качестве залож
ников всегда жили царевичи из 
династии Гиреев. Поэтому ос-

Наказание плетью крепостного крестьянина. Гравюра по рисунку X. Гейсле-
ра. 1805. 



манское правительство в случае попытки 
крымцев выйти из повиновения имело воз
можность ставить во главе ханства предан
ных султану людей. 

Первым турецким ставленником был сын 
основателя ханства Менгли-Гирей. Он всту
пил в союз с великим князем московским 
Иваном III, так как у России и Крыма оказа
лись в ту пору общие враги — Великое кня
жество Литовское и Большая Орда. Позднее 
отношения между двумя государствами 
складывались в основном враждебные. 
Крымские татары много раз вторгались в 
российские пределы. В 1571 г. хан Девлет-
Гирей с многотысячной конницей прорвался 
к Москве и сжег ее, уведя множество народа 
в полон. 

Долгое время русские ограничивались обо
роной своих рубежей, потому что путь к 
Крыму преграждали безлюдные сухие степи. 
Однако с продвижением границ России на юг 
начались активные военные действия, против 
крымцев. Правда, первые походы в конце 
17 в. были безуспешными, но в следующем 
столетии многовековое военное противостоя
ние наконец разрешилось. В 1736 г. в ходе 
русско-турецкой войны фельдмаршал 
Б. К. Миних вступил в столицу ханства Бах
чисарай. В 1774 г., после очередного пораже
ния от российской армии, Турция отступи
лась от Крыма (см. Русско-турецкие войны 
17 — 19 вв.). Крымское ханство стало фор
мально независимым, но на самом деле уго
дило под протекторат России. Екатерина II 
манифестом от 1783 г. объявила о присоеди
нении его к империи. На территории полуост
рова и близлежащих степей правительство 
учредило Таврическую область (Таврида, 
Таврика — античное название Крыма). 

КУЛЬТУРА РОССИИ п — 19 в в . 

17 век завершает период средневековья. 
Примерно со второй его половины начинает
ся новый период русской истории. Россия 
продолжала оставаться феодальной страной 
(см. Феодализм; Крепостное право), но одно
временно в недрах феодальной системы про
исходят изменения в экономике, углубляется 
общественное разделение труда, складыва
ется всероссийский рынок, расширяется 
сфера деятельности купечества. Это приво

дит к упрочению экономических связей, го
сударственного единства, что обусловило 
начало нового этапа этнического развития 
русского народа — складывание нации, эво
люции государственного строя в сторону аб
солютизма. Новые условия общественного 
развития постепенно изменяли мировоззре
ние средневекового горожанина, труд кото
рого (в отличие от труда крестьянина) более 
зависел от сметливости, личного умения. 
В общественном сознании формируются но
вые взгляды и представления, моральные 
нормы и эстетические вкусы. Церковь теряет 
былую роль в производстве и распростра
нении культурных ценностей. Рост демокра
тических тенденций, появление светских 
элементов в культуре означали ее «обмирще
ние». Борьба светского и религиозного на
правлений — основное содержание развития 
культуры в 17 в. 

Усложнение деловой жизни рождало спрос 
на образованных людей, стимулируя разви
тие просвещения (см. Система образования). 
Укрепление связей с европейскими государ
ствами, освоение присоединенных на востоке 
территорий способствовали накоплению на
учных знаний, носивших пока преимущест
венно прикладной характер (см. Наука и 
техника). Процесс «обмирщения» культуры 
наиболее заметен в художественных ее 
областях. 

Усиление внимания к человеку и его роли в 
жизни общества повлияло на развитие лите
ратуры. Распространенные в средневековье 
литературные формы — летописи, жития 
святых, исторические повести — отошли на 
второй план. Возникли новые жанры — де
мократическая сатира, мемуары, биографи
ческая повесть. Появился вымышленный ге
рой, который давал автору известную 
свободу высказывать свое отношение к раз
личным явлениям жизни. Объектом сатиры 
стали служители культа («Сказание о куре и 
лисице», «Сказание о попе Саве и великой его 
славе», «Калязинская челобитная», «Повесть 
о Бражнике»). Критиковались волокитство, 
крючкотворство и взяточничество чиновни
ков («Повесть о Шемякине суде», «Повесть о 
Ерше Ершовиче», «Служба кабаку»). Акту
альной стала тема взаимоотношений старого 
и молодого поколений («Повесть о Горе-
Злочастии», «Повесть о Савве Грудцыне»). 
Новаторским произведением явилось «Жи
тие» протопопа Аввакума. Отказавшись от 



условностей житийной литературы, героем 
которой мог быть только святой, Аввакум, 
противник светской культуры, положил на
чало мемуаристике. Житийная литература 
превращалась в биографическую повесть 
(например, «Повесть об Улиане Осорьиной», 
написанная ее сыном Дружиной). 

Новым в литературе стало силлабическое 
стихосложение, основанное на упорядочении 
числа слогов в стихе. Его основоположник — 
С. Полоцкий — автор «Рифмологии», «Вер
тограда многоцветного». Он также перело
жил на стихи псалтырь («Псалтырь рифмо
ванная»), имевшую большую популярность и 
использовавшуюся как учебное пособие. Его 
продолжатели — Сильвестр Медведев и Ка-
рион Истомин. 

В архитектуре отход от средневековых ка
нонов вызвал и отказ от аскетической строго
сти и простоты (см. Средневековая культура 
России), стремление к внешней нарядности, 
живописности. Многоцветные поливные из
разцы, резные белокаменные наличники со
здавали «дивное узорочье». Пример тому — 
Теремной дворец в Московском Кремле (ар
хитекторы Б. Огурцов, А. Константинов, 
Т. Шерутин и др.). В церковном зодчестве 
продолжал развиваться народный яркий 
шатровый стиль (Успенская церковь, Алек-
сеевский монастырь в Угличе, церковь Зоси-
мы и Савватия в Троице-Сергиевой лавре). 
Когда церкви строились на деньги купцов 
или посадских людей, они больше походили 
на светские хоромы. Таковы церковь Троицы 
в Никитниках в Москве (по заказу купца 
Г. Никитникова), церковь Вознесения в Ус
тюге (по заказу купца Н. Ревякина), церковь 
Рождества Богородицы в Путинках в Москве 
(по заказу посада), посадские храмы в Яро
славле: Ильи Пророка, Иоанна Златоуста 
и др. Церковь сопротивлялась «обмирще
нию» культового зодчества. Так, в 50-е гг. 
патриарх Никон запретил возводить шатро
вые храмы. 

В гражданской архитектуре распростра
нились каменные постройки, в которых так
же заметно увлечение декоративным оформ
лением фасадов (палаты думного дьяка 
Аверкия Кириллова, дом дьяка Ивана Волко
ва в Москве, каменные дома в Ярославле, Ка
луге, Нижнем Новгороде и др.). В конце сто
летия возник стиль московского, или 
нарышкинского, барокко. Его отличительные 
черты — симметричность композиции, уст

ремленность ввысь, многоярусность, наряд
ный декор. Церковь Покрова в Филях, вы
строенная по заказу брата царицы Натальи 
Кирилловны — Л. К. Нарышкина (архитек
тор Я. Бухвостов), трапезная Троице-Серги
евой лавры, многоярусная колокольня Ново
девичьего монастыря, соборы в Рязани, 
Астрахани отличаются изяществом и разно
образием декоративного убранства. 

Стремление к реализму можно отметить и 
• в изобразительном искусстве. Развивается 

бытовой жанр, отражавший радость земного 
бытия. Религиозные сюжеты становятся 
лишь поводом для изображения бытовых 
сцен, как, например, роспись церкви Троицы 
в Никитниках. Среди царских живописцев 
Оружейной палаты, своеобразного художе
ственного центра того времени, самым вы
дающимся был С. Ф. Ушаков. Правильные 
пропорции тела, светотень придают его изо-

Спасская церковь под Москвой в селе Уборы. Построена 
в 1694— 1697 гг. 



щества (см. Петр I и реформы первой чет
верти 18 в.). Культура приобретает все более 
светский характер. 

Этому способствовали реформа системы 
образования, изменение характера книжной 
продукции, открытие библиотек и музеев, 
появление периодической печати, театра, 
дальнейшее развитие науки, распростране
ние рационалистических взглядов на явле
ния природы и общества. 

Усиление контактов со странами Западной 
Европы способствовало проникновению в Рос
сию идей Просвещения, нашедших здесь бла
гоприятную почву. Просветительство вызвало 
к жизни идею о «мудреце» на троне, политику 
«просвещенного абсолютизма», создание про
екта всесословной общеобразовательной шко
лы, активизировало общественную мысль. 
Проблемы, волновавшие общество, своеобраз
но преломились в образах художественной 
культуры (см. Просветительство в России; 
Политика «просвещенного абсолютизма»). 

Искусство в системе новой культуры стало 
принципиально иным, более разнообразным 
в жанровом отношении, возросла его вос
питательная роль, активная поддержка 
государства усилила его значимость. Новое 
отношение к человеческой личности способ
ствовало развитию авторского начала. 

Вторая половина 18 в. — время блестящего 
расцвета русского искусства, открывшего 
имена выдающихся отечественных мастеров. 
Пора ученичества у Европы, как это было в 
первой половине века, окончилась. В этот пе
риод утверждался классицизм с его норма
тивностью, интересом к античным образцам. 
Особенностью русского классицизма была 
более тесная связь с идеями просветитель
ства, в духе которых понимали служение об
щественному долгу, больший демократизм, 
проявившийся в сочувствии к судьбе народа, 
вера в просвещение как способ решения со
циальных проблем. 

Основы теории литературы нового време
ни, художественные принципы раннего клас
сицизма заложил Ф. Прокопович в своих 
трактатах «О поэтическом искусстве», «Ри
торика». Новые критерии оценки человека, в 
основе которых лежали его личные качества, 
а не знатность, отразились в популярных 
«гисториях» («Гистория о российском матро
се Василии Кариотском»). С классицизмом 
связано и появление новых жанров — оды, 
элегии, басни, трагедии, комедии, повести. 

Патриарх Никон с клиром. 
Картина неизвестного художника. Ок. 1685. 
Выходец из крестьян, священник, монах Соловецкого мо
настыря, умный, решительный Никон обратил на себя 
внимание царя Алексея Михайловича и быстро стал пат
риархом Московским и всея Руси. Возглавил церковную 
реформу, приведшую к церковному расколу. Выступал 
против «сторонников древнего благочестия». 

бражениям Христа (икона «Нерукотворный 
Спас»), Богородицы человеческую красоту, 
земную телесность и даже материальность. 

Интерес к личности человека нашел свое 
отражение в первых портретах — парсунах. 
Они писались, как и иконы, яичными краска
ми на доске. К концу века парсуны теряют 
свою условность и больше передают индиви
дуальные черты, особенности личности порт
ретируемого. Таковы портреты царей Алек
сея Михайловича и Федора Алексеевича из 
династии Романовых. 

В 17 в. в русской культуре отчетливо про
явились черты, подготовившие перелом, со
вершившийся в следующем столетии. 

На развитие культуры в 18 в. огромное 
влияние оказали реформы Петра I, затро
нувшие все сферы деятельности русского об-



В. К. Тредиаковский в «Новом и кратком спо
собе сложения российских стихов» сформу
лировал силлабо-тоническую систему стихо
сложения, основанную на чередовании 
ударных и безударных слогов в строке. Она 
сохранилась в основе русской поэзии до 
настоящего времени. В последней трети века 
литература поставила вопросы о несов
местимости неограниченной монархии с 
благополучием общества («Недоросль» 
Д. И. Фонвизина, «Властителям и судиям» 
Г. Р. Державина, «Путешествие из Петер
бурга в Москву» А. Н. Радищева). Державин 
внес элементы живой разговорной речи в ли
тературный язык. На рубеже веков форми
ровался сентиментализм, отмеченный боль
шим вниманием к миру личных чувств. 
Расцвет его связан с творчеством Н. М. Ка
рамзина («Бедная Лиза»). 

Началось складывание литературного 
языка, отличного от церковнославянского. 
Учение М. В. Ломоносова о «трех штилях» 
допускало использование элементов разго
ворной речи в комедиях. В творчестве Де
ржавина расширилась сфера ее применения. 
Карамзин способствовал освобождению 
книжного языка от церковных славянизмов. 

В первой половине века в архитектуре ут
верждаются новые принципы строительства 
городов — предварительный план застрой
ки, регулярная планировка системы площа
дей и улиц. Так строился Санкт-Петер
бург — новая столица Российской империи. 
Подробнее о его архитектуре, мастерах вы 
прочтете в соответствующей статье. 

В Москве работал талантливый архитек
тор и скульптор И. П. Зарудный, построив
ший Меншикову башню. 

Наиболее яркими представителями клас
сицизма в архитектуре были В. И. Баже
нов — создатель дома Пашкова, М. Ф. Каза
ков, построивший здание Сената в Кремле, 
Голицынскую больницу, дом Дворянского со
брания; И. Е. Старов — автор Троицкого со
бора Александро-Невской лавры и Тавриче
ского дворца в Санкт-Петербурге. Подробнее 
о памятниках зодчества в Москве читайте в 
статье «Москва — столица России». Принци
пы классицизма проявились в четкости гео
метрических форм и этажности зданий, на
личии ордерных колонн. 

В первой половине века в живописи проис
ходило освоение новых методов, связанных с 
отходом от иконописи. Художники овладева

ли техникой письма масляными красками на 
холсте, осваивали передачу прямой перспек
тивы, использование светотени и др. Веду
щим жанром стал портрет. Из мастеров-пор
третистов следует назвать И. Н. Никитина и 
A. М. Матвеева. Работам Никитина (портрет 
канцлера Г. И. Головкина, «Напольный гет
ман») присущи реализм, проникновение в ха
рактер человека. Матвеев в «Автопортрете с 
женой» утверждал идею о внесословной цен
ности человека. 

В 1757 г. в Петербурге открылась Акаде
мия художеств, ставшая центром подготовки 
архитекторов, скульпторов, художников. 
Крупнейшими мастерами живописного порт
рета были Ф. С. Рокотов, стремившийся 
создать идеал духовной и физической красо 
ты человека (портреты А. П. Струйской, 
B. Е. Новосильцевой), и представитель клас
сицизма Д. Г. Левицкий. В творчестве Левиц
кого сильно просветительское начало. Им со
здана галерея портретов деятелей эпохи 
Просвещения (Д. Дидро, Н. И. Новиков, Ека
терина II, А. Ф. Кокоринов), а также серия 
портретов воспитанниц Смольного институ
та. В конце века в классицизм проникли чер
ты сентиментализма, присущие работам 
В. Л. Боровиковского, отмеченным передачей 
интимных чувств, пейзажным фоном, несу-

Портрет А. Г. и В. Г. Гагариных 
х у д ожник а В. Л. Боровиковского . 1802. 



щим смысловую нагрузку (портреты княгини 
Безбородко с детьми, М. И. Лопухиной). 

В произведениях М. Шибанова («Кресть
янский обед», «Свадебный сговор»), И. П. Ар
гунова («Портрет крестьянки»), акварелях 
И. А. Ерменева отразились жизнь и быт 
крестьян. Пейзажу уделяли внимание 
С. Ф. Щедрин, Ф. Я. Алексеев. 

Как и в живописи, в скульптуре преобла
дающим становится светское начало. Осново
положник русской портретной скульптуры 
Ф. И. Шубин создал великолепные портреты 
М. В. Ломоносова, полководца П. А. Румянце
ва-Задунайского, М. А. Голицына. Появляют
ся светские памятники Петру I («Медный 
всадник» — Э. М. Фальконе, М. А. Калло, 
Ф. Г. Гордеев), А. В. Суворову (М. И. Козлов
ский). 

В первой половине века в музыкальной 
культуре преобладала военная, застольная, 

танцевальная музыка. Затем ведущее место 
заняла опера, преимущественно комическая: 
«Мельник — колдун, обманщик и сват» (му
зыка М. М. Соколовского), «Ямщики на под
ставе» (музыка Е. И. Фомина), «Санкт-Пе
тербургский гостиный двор» (музыка 
В. А. Пашкевича) и др. 

В 1756 г. В Санкт-Петербурге открылся 
первый в России профессиональный госу
дарственный театр. Основу его составила 
труппа ярославских актеров под руковод
ством Ф. Г. Волкова. Ранее в столице дейст
вовал «школьный» театр Сухопутного шля
хетского корпуса, частный театр на 
Царицыном лугу под руководством актера 
И. А. Дмитревского. В 1780 г. в Москве от
крылся Петровский театр с драматическим, 
оперным и балетным репертуаром. Осново
положниками национальной драматургии 
были А. П. Сумароков («Хорев», «Синав и 

Князь М. М. Щербатов р о 
дился в известной своими 
аристократическими тра
дициями потомственной 
дворянской семье. Он 
получил прекрасное до
машнее образование, 
превосходно знал литера
туру, хорошо разбирался в 
искусстве, говорил и п и 
сал на пяти европейских 
языках. 

В 1746 г., следуя тради
ции семьи, его определили 
в Семеновский полк, где 
Щербатов последова

тельно прошел путь от унтер-офицера до капитана полка 
(1762). В этом же году его перевели на гражданскую 
службу. Там он занимал ряд ответственных постов: члена 
Коммерц-коллегии, затем президента Камер-коллегии, 
герольдмейстера и камергера Двора, а под конец своей 
карьеры — сенатора. Участвовал Щербатов и в работе 
Комиссии по составлению нового Уложения в 1767 — 
1769 гг. 

В 70 — 80-х гг. широкая публика познакомилась с 
первыми публицистическими работами Щербатова. 
Наибольший успех выпал на долю трактата «О повреж

дении нравов в России», в котором автор с консерватив
ных позиций судил об общественно-политическом раз
витии России, наряду с порицанием «самовластья» и 
произвола со стороны власти, крайне отрицательно от
несся к перспективам любых серьезных преобразований 
в стране. Но главной работой его жизни стала знамени
тая «История Российская с древнейших времен». Этот 
труд Щербатов начал еще в 60-е гг. и писал до конца 
жизни. Всего вышло 7 томов, охватывающих историю 
России с древнейших времен до 1610 г. Следуя за идеями 
французских просветителей, Щербатов не только видел 
в истории действия исторических личностей, но и указы
вал, что за их поступками кроются определенные мысли, 
идеи, нравы, господствующие в обществе. И это было 
новым по отношению к предшествующей историогра
фии. Правда, на практике выяснение причин действий 
сводилось у него к описанию мотивов поступков того или 
иного исторического лица. 

Самостоятельное значение имела публикаторская 
деятельность Щербатова. Он первый оценил значение 
древних актов как исторического источника и начал 
публиковать их. К своей «Истории...» он приложил о к о 
ло 300 документов, многие из которых ранее не ис
пользовались в исторической науке. Так, именно Щер
батов ввел в научный оборот многие духовные и 
договорные грамоты московских князей и грамоты Ве
ликого Новгорода. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЩЕРБАТОВ 
(1733 — 1790) 



Трувор»), Д. И. Фонвизин («Бригадир», «Не
доросль»), В. А. Озеров («Царь Эдип в Афи
нах», «Дмитрий Донской»). 

Русская культура 18 в. была пронизана 
идеями гражданственности, патриотическим 
пафосом, чувством общественного долга. Эти 
идеи найдут дальнейшее воплощение в по
следующем столетии, ставшем «золотым ве
ком» русской культуры. 

Начало 19 в. — время культурного и ду
ховного подъема в России. Либеральные 
реформы Александра I (см. Александр I и 
реформы начала 19 в.), победа в Отечест
венной войне 1812 г. способствовали росту 
национального самосознания, породили на
дежды на изменения в общественной жизни. 

Церковь Покрова в К ижа х — один из памятников рус
ского деревянного зодчества, в котором запечатлелось 
удивительное мастерство народных умельцев, строив
ших большие часовни, многокупольные церкви, деревян
ные избы, мельницы без единого гвоздя, при помощи од
ного топора. 1874 г. 

Но им не суждено было сбыться: потерпело 
поражение движение декабристов, царство
вание Николая I (см. Россия в царствование 
Николая I) ознаменовалось усилением само
державного строя. Его незыблемость обосно
вывала теория официальной народности. Но 
напряженные размышления о судьбах Рос
сии продолжали волновать просвещенные 
слои общества. О путях развития спорят 
западники и славянофилы, революционные 
демократы (см. Революционеры-демократы 
50 — 60-х гг. 19 в.). Искания общественной 
мысли придают культуре демократический 
характер. 

В условиях усложнившейся общественной 
жизни литература стала ведущей областью 
художественной культуры, так как только 
слово было способно передать все нюансы со
временной жизни. 

Господствующее стилевое направление 
первой четверти века — романтизм. Взяв все 
лучшее от классицизма (его гражданствен
ность, общественную направленность), он 
обогатил литературу приемами тонкого пси
хологического анализа, создал новые жан
ры — балладу, элегию; использовав тради
ции фольклора, народных поверий,поставил 

Александр Сергеевич Пушкин. 
Портрет работы художника О. А. Кипренского. 1827. 



проблему национальной самобытности лите
ратуры. Возникновение романтизма связано 
с творчеством В. А. Жуковского, балладам 
которого присуща мечтательность, гуман
ность. Поэты-романтики — декабристы, 
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. С. Грибо
едов — развили активное, действенное нача
ло романтизма. В дальнейшем в их творчест
ве усилились реалистические тенденции. 
Реализм дополнил психологический анализ 
романтиков всесторонним анализом социаль
ных явлений. Энциклопедией русской жизни 
признан роман в стихах «Евгений Онегин» 
Пушкина. С его творчеством связано завер
шение формирования литературного языка. 
Свое отношение к действительности времен 
Николая I отразил Лермонтов в «Герое наше
го времени», Н. В. Гоголь в «Ревизоре» и 
«Мертвых душах». Судьбе крестьян посвяще
ны повести Д. В. Григоровича, «Записки охот
ника» И. С. Тургенева, мир купечества от
крыли пьесы А. Н. Островского. В условиях 
цензурных гонений литература отчасти заме
нила публицистику. 

В архитектуре в первой трети 19 в. появил
ся стиль русский ампир. Его представите
ли — А. Д. Захаров (здание Адмиралтейства 
в Санкт-Петербурге, собор в Кронштадте), 
А. Н. Воронихин (Казанский собор, здание 
Горного института в Санкт-Петербурге), 
К. И. Росси (Михайловский дворец, здание и 
арка Генерального штаба в Санкт-Петербур
ге), О. И. Бове (ансамбль Театральной площа
ди со зданиями Большого и Малого театров в 
Москве), Д. И. Жилярди (перестроенное по
сле пожара 1812 г. здание университета). За
тем ампир сменил «русско-византийский 
стиль», нашедший свое отражение в построй
ках К. А. Тона (храм Христа Спасителя). 

В живописи преобладал романтический 
портрет. О. А. Кипренский утверждал взгляд 
на человека как на независимую личность 
(портрет А. С. Пушкина), подчеркивал ро
мантические черты русской женщины (порт
рет Хвостовой). В. А. Тропинин дал живую, 
непринужденную характеристику человека 
(портрет сына, «Кружевница», портрет 
А. С. Пушкина). Трагедийный налет роман
тизма присущ полотну К. П. Брюллова «По
следний день Помпеи». Он также был масте
ром парадного и психологического портрета 
(«Всадница», «Автопортрет»). Философско-
религиозное начало отразилось в творчестве 
А. А. Иванова, выразившего веру в духовное 

возрождение человека («Явление Христа на
роду»). 

Зарождение реалистических традиций 
шло от бытового жанра. Его начало — в твор
честве А. Г. Венецианова, увидевшего красо
ту в повседневном труде крестьянина («На 
пашне. Весна», «На жатве», «Захарка»). Ро
доначальником критического реализма стал 
П. А. Федотов. В его картинах («Свежий ка
валер», «Сватовство майора» и др.) и рисун
ках, пронизанных критикой общественных 
устоев, отражено идейное движение 40-х гг. 
Творчество Федотова завершает эволюцию 
живописи в первой половине 19 в. 

Основные жанры музыкальной культуры 
создал М. И. Глинка. Ему принадлежат пер
вая русская национальная опера («Жизнь за 
царя»), инструментальная симфоническая 
музыка, романсы. Высшим принципом искус
ства он считал идейность и народность. «Со
здает музыку народ, а мы, художники, ее 
аранжируем», — говорил Глинка. А. С. Дар
гомыжский обращается в музыке к социаль
ным проблемам (опера «Русалка», сатирико-
комические песни). 

Театр играет все более заметную роль в об
щественно-культурной жизни, несмотря на 



монополию императорских театров, введен
ную в 1803 г., и цензуру на драматургию. 
Центры театральной культуры — Малый те
атр в Москве и Александрийский театр в 
Санкт-Петербурге. Расцвет романтизма в 
сценическом искусстве связан с драматур
гией Ф. Шиллера и У. Шекспира, с творчест
вом П. С. Мочалова. Пьесы А. С. Грибоедова, 
А. Н. Островского, Н. В. Гоголя утверждали в 
репертуаре реалистическое начало. Рефор
матором актерского искусства и основопо
ложником реализма был М. С. Щепкин. 

В конце первой половины 19 в. закончился 
этап в развитии культуры: сформировался 
литературный язык, в искусстве появились 
национальные школы. 

Отмена крепостного права, буржуазные 
реформы оказали влияние на все стороны об
щественно-культурной жизни второй поло
вины 19 в. (см. Александр II и реформы 60 — 
70-х гг. 19 в.). Увеличивались социальные 
возможности для демократизации образова
ния, расширился круг производителей куль
турных ценностей за счет разночинной 
интеллигенции. Общественно-демократиче
ский подъем определил тесную связь куль
туры с идеями демократов и революционных 
народников (см. Народничество). 

В 80-е гг. в общественно-политической 
жизни сложилась особая атмосфера, связан
ная с отказом правительства от некоторых 
результатов проводимых буржуазных ре
форм (см. Александр III и контрреформы 
80 — 90-х гг. 19 в.). Современники называли 
период контрреформ «черными 80-ми года
ми». Однако нельзя сказать, что это время 
упадка культуры. После поражения идей на
родничества шли поиски новой теории, заро
дилась социал-демократия. Произошли из
менения в художественной культуре: отказ 
от острой обличительности, внимание к об
щечеловеческим нравственно-психологиче
ским проблемам способствовали появлению 
новых форм художественного мышления. 
Рост крупной промышленности, складыва
ние пролетариата, формирование его классо
вого самосознания привели к обострению 
борьбы в сфере идеологии. 

Литературу второй половины 19 в. отличали 
повышенная социальная активность, поиски 
положительного начала. О жизни порефор
менной деревни рассказали в своих очерках 
Г. И. Успенский, В. А. Слепцов, городского 
рабочего, разночинца — Н. Г. Помяловский 

(«Мещанское счастье», «Молотов»), Ф. М. Ре
шетников («Глумовы», «Горнорабочие»), ин
теллигенции — Н. Г. Чернышевский в романе 
«Что делать?», ставшем программным произ
ведением 60-х гг.; появился нигилистический 
роман (Н. С. Лесков «Некуда», А. Ф. Писем
ский «Взбаламученное море»). И. С. Тургенев 
показал героев новой эпохи («Отцы и дети», 
«Накануне», «Рудин»). Творчество Ф. М. До
стоевского пронизано болью за униженных и 
оскорбленных, протестом против смуты и кро
ви как средства обновления мира («Преступ
ление и наказание», «Братья Карамазовы»). 
Тема крестьянства — главная в творчестве 
Н. А. Некрасова. Вершиной литературы 19 в. 
стало творчество Л. Н. Толстого, показавшего 
жизнь общества 70 — 90-х гг. в романах «Анна 
Каренина», «Воскресение», пьесе «Живой 
труп». Мир «маленького человека» раскрыл в 
рассказах А. П. Чехов. Романтика молодого 
А. М. Горького отразила демократические на
строения конца века («Старуха Изергиль», 
«Песня о Соколе», «Буревестник», «Челкаш»). 
Образы нового поколения крестьян, рабочих, 
искания интеллигенции создали И. А. Бунин 



(«Танька», сборник «На край земли»), 
А. И. Куприн («Молох», «Олеся»), В. В. Вере
саев («Без дороги», «Поветрие»). 

Стремлением встать над обществом, лишен
ным чувства красоты, объясняется появление 
модернизма. Поэты-символисты В. Я. Брюсов, 
Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, Ф. К. Сол
логуб, А. Белый, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт 
провозгласили тезисы: искусство для искус
ства, индивидуализм творчества, создание 
мира мечты, символов. Они обогатили поэти
ческие возможности стиха, что обусловлено 
стремлением передать необычность своего 
мироощущения. 

В 60-е гг. в живописи и скульптуре господ
ствует бытовой жанр, нашедший вырази
тельные средства для отображения всех ню
ансов общественной жизни. Атмосферу этого 
времени отразил В. Г. Перов в картинах 
«Сельский крестный ход на Пасху», «Прово
ды покойника», «Тройка», «Последний кабак 
у заставы» и др. В 1863 г. выпускники Акаде
мии художеств во главе с И. Н. Крамским от
казались писать конкурсную картину на ми
фологический сюжет. Произошел разрыв с 
академическим искусством, возникло само
стоятельное направление, противостоящее 
академизму. Идеи сближения с народом под-

Запо рожцы пишут 
письмо турецкому 
султану. 
Картина И. Е. Репина. 
1878— 1891. 

Демон (сидящий) . 
Картина художника 
М. А. Врубеля. 1890. 



готовили возникновение в 1871 г. Това
рищества передвижных художественных 
выставок (Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, К. Е. Ма
ковский, Г. Г. Мясоедов, В. Г. Перов, 
К. А. Савицкий, А. К. Саврасов, 
И. И. Шишкин, В. И. Якоби 
и др.). Передвижничество 
способствовало приближению 
искусства к народу и стало ве
дущим направлением в живо
писи второй половины века. 
Передвижники писали в раз
личных жанрах. Так, напри
мер, А. К. Саврасов («Грачи 
прилетели», «Весна», «Просе
лок», «Дворик»), И. И. Левитан 
(«Золотая осень», «Март», 
«Озеро. Русь», «У омута», 
«Владимирка»), И. И. Шишкин 
(«Рожь», «Дубы», «Сосновый 
бор», «Корабельная роща»), 
Ф. А. Васильев («Перед гро
зой», «Мокрый луг», «После 
дождя») в своих картинах про
буждали у зрителя чувство 
любви к природе и родине. 
Портреты кисти И. Н. Крам
ского, В. Г. Перова, И. Е. Репи

на (портреты Ф. М. Достоев
ского, Л. Н. Толстого, Н, А. Не
красова, М. П. Мусоргского, 
В. Г. Перова, Д. В. Григоровича 
и др.) отличал глубокий психо
логизм. Бытовой жанр 70 — 
80-х гг. отразил противоречия 
и драматизм жизни: А. И. Кор-
зухин («Перед исповедью»), 
К. А. Савицкий «Ремонтные 
работы», «На войну»), И. Е. Ре
пин («Крестный ход в Курской 
губернии», «Бурлаки на Вол
ге», «Не ждали», «Арест про
пагандиста»), Н. А. Ярошенко 
(«Кочегар», «Смена идет», 
«Курсистка», «Всюду жизнь», 
«Заключенный»). Обращаясь к 
сюжетам истории, художники 
выражали свое отношение к 
современности (см. Историче
ский жанр в искусстве и ли
тературе). В 80 — 90-е гг. 
передвижничество теряет ост
рую социальную направлен
ность. Общечеловеческие чер

ты «опоэтизированного реализма» присущи 
творчеству В. А. Серова («Девочка с перси
ками», «Девушка, освещенная солнцем», 
портреты М. Н. Ермоловой, А. М. Горького), 

Зима. Каток. Картина художника К. А. Сомова. 1915. 

Особняк С. Рябушипского на Малой Никитской улице. 
Архитектор Ф. Шехтель. 1900. 

Особняк в стиле модерн был построен для известного миллионера 
и мецената С. Рябушинского. 



М. В. Нестерова («Русь монашеская», «Пус
тынник», «Видение отроку Варфоломею»). 

В 90-е гг. начинается деятельность творче
ского объединения «Мир искусства» (А. Н. Бе-
нуа, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, С. П. Дя
гилев, К. А. Сомов, Е. Е. Лансере) — широкого 
культурно-эстетического движения, захва
тившего также архитектуру, скульптуру, по
эзию. В живописи мирискусникам были при
сущи отказ как от салонного академизма, так 
и от тенденциозности передвижничества, про
возглашение тезиса об индивидуализме в 
творчестве. Наиболее значительны их успехи 
в графике, театрально-декорационном искус
стве (см. Культура России в 20 в.). 

В скульптуре реализм проявился в порт
ретном сходстве, историзме. Этим требова
ниям отвечали работы М. М. Антокольского 
(«Иван Грозный», «Ярослав Мудрый», «Не
стор-летописец», «Петр I»), М. О. Микешина 
(памятник «Тысячелетие России» в Новгоро
де); А. М. Опекушина (памятник А. С. Пуш
кину в Москве, М. Ю. Лермонтову в Пятигор
ске и др.). 

Значительное влияние на музыкальную 
культуру оказало творчество объединения 
«Могучая кучка», куда входили М. А. Бала
кирев, М. П. Мусоргский, Ц. А. Кюи, А. П. Бо
родин, Н. А. Римский-Корсаков. Наследие 
кучкистов огромно. Это оперы М. П. Мусорг
ского («Борис Годунов», «Хованщина»), 
15 опер Н. А. Римского-Корсакова («Пскови
тянка», «Царская невеста», оперы-сказки: 
«Садко», «Снегурочка» и др.), А. П. Бородина 
(«Князь Игорь»), симфонические програм
мные произведения, сборники народных пе
сен. Широко используя народный мелос, 
фольклор, обращаясь к историко-эпическим 
сюжетам, они стремились передать в музыке 
«правду жизни». Другое направление связа
но с творчеством П. И. Чайковского, оставив
шего богатейшее наследие в области оперно
го, балетного, камерного, симфонического 
музыкального искусства. Его произведениям 
присуще обращение к общечеловеческим 
чувствам; наряду с жизнеутверждающим на
чалом им присущи черты трагедийности. 

Состояние театра определялось успехами 
отечественной драматургии, уровнем про
фессионального актерского мастерства. Раз
витие театра неразрывно связано с именем 
А. Н. Островского, часто бывшего первым 
режиссером своих пьес. На его драматургии 
выросли многие талантливые актеры — 

П. М. Садовский, Н. X. Рыбаков, П. А. Стре-
петова, А. Е. Мартынов и другие. Расшире
ние сети столичных театров шло за счет со
здания частных антреприз после отмены в 
1882 г. монополии императорских театров. 
Наиболее известен частный театр Ф. А. Кор-
ша, где играли многие выдающиеся актеры: 
М. М. Блюменталь-Тамарина, И. М. Москвин, 
А. П. Кторов, П. Н. Орленев, Е. М. Шатрова. 
Большое число трупп действовало в провин
ции, где театр занимал значительное место в 
культурной жизни. 

Важным явлением было открытие в 1898 г. 
Московского Художественного театра. Его ос
нователи — К. С. Станиславский и Вл. И. Не
мирович-Данченко. Драматургия А. П. Чехова 
и А. М. Горького составила основу его ре
пертуара. На сцене МХТ играли И. М. Моск
вин. М. П. Лилина, О. Л. Книппер-Чехова, 
М. Ф. Андреева, В. И. Качалов и другие. Он 
стал центром формирования новых принци
пов режиссуры и актерского искусства. Син
тез многих искусств — характерная черта 
сценического реализма. 

Русскую культуру 19 в. отличали гума
низм, народность и демократизм. Целое со
звездие великих имен творило в различных 
ее областях и создало огромное число шедев
ров, ставших золотым фондом не только рус
ской, но и мировой культуры. 

КУЛЬТУРА РОССИИ В 20 в. 

Развитие русской культуры в 20 в. проте
кало в условиях острых социальных кон

фликтов и политических катаклизмов 
(см. Россия на рубеже 19 — 20 вв.; Россия от 
Февраля к Октябрю; Октябрьская рево
люция 1917 г.). Значительное влияние на 
культурную жизнь общества оказали на
учно-технические достижения, создавшие 
принципиально новые возможности для про
изводства, хранения и распространения цен
ностей культуры. На протяжении века в дома 
вошли радио, телевидение, компьютеры 
(см. Компьютер и история). 

Начало столетия вошло в историю русской 
культуры как краткий период ренессанса 
(возрождения), в ходе которого шло освобож
дение духовной культуры от социального 
утилитаризма. Расцвет поэзии и философии, 
напряженные религиозные искания интел-



лигенции ознаменовали «серебряный век» 
русской культуры, не уступающий «золото
му» 19 веку, но утверждающий иную систему 
духовных ценностей (см. Культура России в 
17 - 19 вв.). 

Как альтернатива народническим увлече
ниям интеллигенции с 90-х гг. 19 в. широкое 
распространение получил марксизм, ему от
дали дань многие русские философы и мыс
лители. Важное место в духовных поисках 
занимала религия. С 1901 г. организуются ре
лигиозно-философские собрания, их идея, по 
словам 3. Н. Гиппиус, заключалась «во 
встрече интеллигенции и церкви». 

Широкий резонанс в обществе вызвал сбор
ник статей «Вехи. Статьи о русской интел
лигенции», опубликованный в 1909 г. и выдер
жавший 4 издания. Его авторы (Н. А. Бердяев, 
С. Н. Булгаков, П. Б. Струве и др.) призывали 
интеллигенцию пересмотреть свое мировоз
зрение и через покаяние обрести «новое со
знание». 

Процессы демократизации культурной 
жизни ярко проявились в книгоиздательском 
деле. Деятельность крупнейших книгоизда
телей того времени — И. Д. Сытина, А. С. Су
ворина, Ф. Ф. Павленкова — была направле
на прежде всего на издание общедоступной 
литературы. 

Российские ученые в начале века внесли 

заметный вклад в развитие мировой науки, 
особенно естествознания. В 1904 г. И. П. Пав
лов первым из русских ученых получил Но
белевскую премию за разработку учения об 
условных рефлексах. В 1908 г. этой премии 
был удостоен И. И. Мечников за исследова
ния в области иммунологии и инфекционных 
заболеваний. Работы П. Н. Лебедева, созда
теля русской научной школы физиков, сыг
рали большую роль в разработке теории 
относительности, квантовой теории и астро
физики. Труды В. И. Вернадского заложили в 
России основы новых наук — биохимии, 
биогеохимии, радиогеологии (см. Наука и 
техника). 

В литературе и искусстве появились новые 
течения (символизм, акмеизм, футуризм, ку
бизм, суперматизм и др.), объединенные об
щим понятием «модернизм» (от фр. modern — 
«новейший», «современный»). В творчестве 
художников различных направлений отра
зились декадентские настроения (от фр. 
decadence — «упадок»), т. е. настроения без
надежности, неприятия жизни, индивидуа
лизма. Идея синтеза искусств способствовала 
созданию различных художественных объ
единений и кружков. Наиболее заметным из 
них был «Мир искусства», из кружка молодых 
художников оформившийся в культурно-эс
тетическое движение, захватившее архитек-

Купчиха за чаем. 
Картина художника Б. М. Кустодиева. 1918. 

Мать. Картина художника К. С. Петрова-Водкина. 1915. 



туру и скульптуру, поэзию, оперное и балет
ное искусство, художественную критику и ис
кусствознание. 

В литературе, продолжавшей играть веду
щую роль в духовной и культурной жизни 
русского общества, реалистические тради
ции развивали в своем творчестве Л. Н. Тол
стой, А. П. Чехов, А. М. Горький, И. А. Бунин, 
А. И. Куприн. Расцвет символизма связан с 
именами В. Я. Брюсова, А. А. Блока, 
К. Д. Бальмонта, Д. С. Мережковского. Осно
воположником акмеизма стал Н. С. Гумилев, 
особое место в поэзии акмеизма заняли стихи 
А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама. 
В среде поэтов-футуристов начинали свой 
творческий путь В. В. Маяковский, Б. Л. Пас
тернак. В эти же годы в поэзию пришли не 
связанные с определенным литературным 
течением С. А. Есенин, М. И. Цветаева. По
истине «серебряный век» дал целую плеяду 
выдающихся поэтов. 

Обновление театрального искусства связа
но с Московским Художественным театром, 
созданным в 1898 г. К. С. Станиславским и 
Вл. И. Немировичем-Данченко. Театр утвер
ждал новые принципы актерской игры, ре
жиссуры, оформления спектаклей. В те же 
годы в противовес сценической «правде жиз-

На сенокосе. 
Картина художника К. Малевича. 1928 — 1929. 

ни» начинал свои театральные эксперименты 
B. Э. Мейерхольд, формируя эстетику услов
ного театра. 

Художники «Мира искусства», отвергая 
салонность академизма и тенденциозность 
передвижничества, провозгласили идеал 
«чистого», или «свободного», искусства, при
званного художественно преобразить окру
жающую действительность. В выставках 
этого объединения принимали участие 
А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, Е. Е. Лансере, 
К. А. Сомов, В. А. Серов, К. А. Коровин, 
Б. М. Кустодиев, М. А. Врубель, И. И. Леви
тан, М. В. Нестеров и другие. К 1910-м гг. от
носится рождение русского авангарда, в рус
ле которого проходили творческие искания 
К. С. Малевича, В. В. Кандинского, К. С. Пет-
рова-Водкина, Р. Р. Фалька, М. 3. Шагала, 
П. Н. Филонова и других. 

Новые черты русской музыки нашли наи
более яркое выражение в произведениях 
C. В. Рахманинова и А. Н. Скрябина, создате
ля светомузыки. Основные достижения опер-Солдат пьет. Картина художника М. Шагала. 1912. 



ного искусства связаны с частной оперой 
С. И. Мамонтова в Москве, где выступал 
Ф. И. Шаляпин. «Русские сезоны» в Париже, 
проводимые С. П. Дягилевым с 1906 г., при
несли мировое признание русской музыке и 
балету, открыв миру имена И. Ф. Стравин
ского, А. П. Павловой, В. Ф. Нижинского, 
Т. П. Карсавиной, Ф. А. Шаляпина и других. 

В начале века родилась отечественная 
кинематография: кинопредприниматель 
А. А. Ханжонков построил в Москве кинофаб
рику и начал производство фильмов. В доре
волюционном кино выдвинулся целый ряд 
крупных режиссеров (А. А. Протазанов, 
Е. Ф. Бауэр, В. Р. Гардин), талантливых акте
ров (В. В. Холодная, И. И. Мозжухин, В. А. По
лонский). 

Октябрьская революция 1917 г. и граждан
ская война положили конец «серебряному 
веку». Большая часть интеллигенции оказа
лась в эмиграции. Политика большевистского 
руководства была направлена на решение 
двух неразрывно связанных задач: установле
ние партийного контроля за всем, что форми
рует образ мыслей и настроения в обществе, и 
подъем общего культурного уровня народа. 
В качестве долговременной выдвигалась перс
пектива создания нового типа культуры. 

В первые послереволюционные годы вла
сти, нуждавшиеся в интеллектуальных си
лах, шли на определенные компромиссы с 
интеллигенцией. Разрешалось издание жур
налов, не поддерживавших новую власть, 
публичные диспуты на различные острые 
темы, принимались меры по улучшению ус
ловий работы и быта специалистов. В то же 
время продолжались репрессии против ина
комыслящих. В 1922 г. большая группа уче
ных, писателей, публицистов, философов 
была по распоряжению В. И. Ленина выслана, 
из Советской России, среди них — Н. А. Бер
дяев, П. А. Сорокин, С. Л. Франк, Н. О. Лос-
ский, С. Н. Булгаков (см. Эмиграция). 

Энтузиазм первых послереволюционных 
лет и относительная свобода делали куль
турную жизнь общества яркой и пестрой. Ре
волюция открыла массам широкие возмож
ности приобщения к искусству и творческой 
деятельности. В литературу и искусство 
приходило новое поколение писателей 
(В. А. Каверин, Л. М. Леонов, М. А. Шолохов, 
A. А. Фадеев, М. М. Зощенко, М. А. Булга
ков), художников, артистов, создавались но
вые театры (Большой драматический в Ле
нинграде, Театр им. Вс. Мейерхольда, Театр 
им. Евг. Вахтангова), коллективы художест
венной самодеятельности, литературно-
художественные группировки, такие, как 
«Серапионовы братья», ЛЕФ, Российская ас
социация пролетарских писателей — РАПП, 
«Кузница», «Октябрь». Но по-прежнему за
метными фигурами в литературно-художе
ственной жизни тех лет оставались 

B. Я. Брюсов, В. В. Маяковский, С. А. Есенин, 
К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, 
А. Я. Таиров, Б. М. Кустодиев. 



Поиски новых средств художе
ственного воплощения революци
онной действительности шли по 
двум направлениям: реалистиче
скому и авангардистскому. Реа
листическое искусство оказалось 
более доступным новой, массовой 
аудитории. Большим успехом у 
зрителей пользовались поста
новки Малого театра («Любовь 
Яровая» К. А. Тренева), МХАТа 
(«Бронепоезд 14-69» Вс. В. Ивано
ва). Не увенчалась успехом про
грамма обновления театрального 
искусства «Театральный Ок
тябрь», выдвинутая В. Э. Мейер
хольдом в 1920 г. Через три года 
театры повернули «назад к Ост
ровскому», т. е. к традициям оте
чественного театра. Ориентация 
на доступные для широкой пуб
лики формы определила ведущее 
место Ассоциации художников революцион
ной России (АХРР) среди других художест
венных группировок. 

Партийное вмешательство в дела литера
туры и искусства первоначально ограничи
валось политической цензурой и поддержкой 
пролетарских литературных группировок. 
Становление тоталитарного режима в конце 
20-х гг. привело к ужесточению политиче-

ского и идеологического контроля за всеми 
сферами культуры, к утверждению админи
стративно-бюрократических методов руко
водства наукой, литературой и искусством. 
Усилились репрессии по отношению к церк
ви. Политические процессы над группами 
технических специалистов 1928 г. («шахтин-
ское дело») и 1930 г. («дело промпартии») 
обозначили поворот от политики сотрудниче

ства со старой интеллигенцией 
к борьбе против нее. Репрес
сии, волна которых нарастала 
на протяжении 30-х гг., унес
ли жизни сотен тысяч ученых, 
писателей, художников, иска
лечили судьбы миллионов и 
имели тяжелые последствия 
для культуры (см. Тота
литарный режим в СССР; 
Массовые политические ре
прессии в СССР 30-х — начала 
50-х гг.). 

Утилитарный подход к куль
туре, враждебность к религии 
и интеллигенции негативно от
разились на отношении к куль
турному наследию прошлого 
(см. Охрана памятников ис
тории и культуры). Церкви и 
монастыри безжалостно раз
рушались, закрывались музеи 
усадебного типа, произведения 

Портрет академика И. П. Павлова. 
Выполнен художником М. В. Нестеровым. 1935. 

Клуб им. И. В. Русакова. Архитектор К. Мельников. 1927 — 1929. 



Революция и гражданская война подорвали 
научный потенциал России. Однако точные и 
естественные науки пострадали в меньшей 
степени, чем общественные. Сеть научных уч
реждений была сохранена, и большинство 
ученых оставались на своих рабочих местах. 
Эмигрировали главным образом философы, 
юристы, историки, экономисты. Преимущест
венное развитие получали направления, 
имевшие практическое применение, другие 
закрывались как неперспективные или лож
ные. Такая судьба постигла генетику и кибер
нетику. 

В конце 20-х гг. усилилось политическое 
давление на литературу и искусство. РАПП 
взяла на себя осуществление партийного 
призыва к консолидации литературных сил и 
активизации борьбы против враждебной 
идеологии. Методы ее действия — раскол 
литературных группировок, отстранение их 
руководителей, очернительные кампании. 
В этих условиях партийное постановление 

искусства продавались за границу. Во время 
реконструкции Москва потеряла около трети 
памятников зодчества. Новый поворот в отно
шении к культурному наследию прошлого на
метился в 1933 — 1934 гг., когда история по
требовалась сталинскому режиму в пропа
гандистских целях. С этого времени в школу 
вернулись уроки истории, были восстановле
ны исторические факультеты в университе
тах, историческая тематика прочно вошла в 
советскую литературу и искусство (см. Исто
рический жанр в литературе и искусстве). 

Курс на ускоренную индустриализацию 
повлиял на темпы и методы культурных пре
образований. В предшествующие годы сис
тема образования, доставшаяся в наследст
во от дореволюционной России, была 
кардинально перестроена, велась работа по 
ликвидации неграмотности взрослого насе
ления. В конце 20-х гг. задачи ликвидации 
неграмотности, введения всеобщего обяза
тельного начального обучения и массовой 
подготовки специалистов решались штурмо
выми методами и одновременно, что приво
дило к низкому качеству обучения. Только к 
концу 30-х гг. положение стабилизировалось, 
повышение уровня знаний стало приоритет
ной задачей для системы образования. 

Покров Богоматери над осажденным городом. 
К а р т ин а х у д ожник а Л . Чупятов а . 1941. 

Письмо с фронта. 
Картина художника А. И. Лактионова. 1947. 



1932 г. «О перестройке литературно-художе
ственных организаций», где объявлялось о 
ликвидации РАППа и создании единого 
Союза советских писателей, было положи
тельно воспринято художественной интел
лигенцией. 

В уставе писательского Союза, принятом в 
1934 г. на Первом съезде советских писате
лей, ведущим методом советской литературы 
провозглашался социалистический реализм, 
что означало подчинение литературы и ис
кусства задаче «идейной переделки и воспи
тания трудящихся в духе социализма». Хотя 
теоретически метод соцреализма не исклю
чал стилевого и жанрового многообразия 
художественного творчества, на практике 
утверждались определенные нормативные 
каноны. В изобразительном искусстве воз
водились в догму традиции русских худож
ников-передвижников. В архитектуре от
вергались конструктивистские поиски и 
механически переносились классические 
формы. Эталоном в музыке были объявлены 
М. И. Глинка и П. И. Чайковский, в театраль
ном искусстве — МХАТ. 

Метод соцреализма, разумеется, не охва
тывал всех явлений художественной жизни. 
В классику советской литературы вошли 
произведения А. М. Горького, М. А. Шолохо
ва, А. Н. Толстого, М. А. Булгакова, А. А. Ах
матовой, Б. Л. Пастернака, О. Э. Мандель
штама, подчас не вписывавшиеся в жесткие 
каноны. Золотой фонд отечественной кине
матографии составили фильмы «Броненосец 
«Потемкин», «Октябрь» С. М. Эйзенштейна, 
«Земля» А. С. Довженко, «Мать» В. И. Пудов
кина, а также фильмы, снятые в 30-е гг., — 
«Путевка в жизнь» (режиссер Н. В. Экк), 
«Чапаев» (братья Васильевы), трилогия о 
Максиме (Г. А. Козинцев и Л. 3. Трауберг), 
музыкальные комедии Г. В. Александрова. 
В эти годы в изобразительном искусстве 
работали М. В. Нестеров, П. Д. Корин, 
А. В. Лентулов, П. Н. Филонов; музыкальная 
жизнь страны была связана с именами 
С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича. 

В годы войны идеологический контроль в 
культуре был немного ослаблен. Изменилась 
государственная политика по отношению к 
религии и церкви. Война оказала большое 
влияние на духовный климат в обществе, в 
народе крепло ожидание перемен, интелли
генция надеялась, что возврат к репрессиям 
и идеологическим погромам невозможен. От

ветом на эти настроения стали постановле
ния ЦК ВКП(б) 1946 — 1948 гг. о литературе 
и искусстве, ознаменовавшие усиление пря
мого вмешательства властей в художествен
ное творчество. Изоляционистская политика, 
подкрепляемая широкими идеологическими 
кампаниями борьбы с низкопоклонством пе
ред Западом и с космополитизмом, свела к 
минимуму международный культурный об
мен. Под видом научных дискуссий прово
дились публичные проработки «провинив
шихся» ученых. Продолжилась начатая еще 
до войны борьба с «формализмом» в литера
туре, музыке и изобразительном искусстве, 
которая на практике выливалась в травлю 
талантливых мастеров, таких, как А. А. Ах
матова, М. М. Зощенко, Д. Д. Шостакович. 

Реформы, начавшиеся после смерти 
И. В. Сталина, создавали более благоприят
ные условия для развития культуры, хотя 
«оттепель» не была устойчивой и идеологи
ческие послабления сменялись грубым адми
нистративным вмешательством. Вместе с тем 
в 50 — 60-х гг. был сделан решающий шаг в 

Памятник Петру Великому. 
Выполнен М. М. Ш е м я к и н ы м . 1991. 



преодолении сталинизма, началось возвраще
ние культурного наследия русской эмиграции, 
восстановление культурной преемственности 
и международного культурного обмена. 
В годы «оттепели» сформировались «шести
десятники», поколение интеллигенции, впо
следствии сыгравшее важную роль в разру
шении тоталитарного режима. Большое 
значение для развития общественного созна
ния имело появление источников информа
ции, альтернативных официальным, — са
миздата, передач зарубежных радиостанций. 

Консервативные и либеральные тенденции 
тесно переплетались в политике и культурной 
жизни общества периода «оттепели». Рупором 
настроений либеральной интеллигенции стал 
журнал «Новый мир» с его главным редакто
ром А. Т. Твардовским. На его страницах по
явились многие ключевые произведения того 
времени, например первые публикации 
А. И. Солженицына. Из-за невозможности от
крытого обсуждения накопившихся обще
ственных проблем на литературу и искусство 
ложилась большая социальная нагрузка. Ли
тературно-художественные дискуссии перио
да «оттепели», вовлекавшие не только про
фессионалов, но и массового читателя, играли 
роль трибуны для выражения гражданской 
позиции. 

Рубежом, окончательно похоронившим на
дежды либеральной интеллигенции, стали 
открытый процесс над писателями А. Д. Си
нявским и Ю. М. Даниэлем в 1966 г., обвинен
ными в антисоветской деятельности за пуб
ликацию своих произведений на Западе, и 
введение советских войск в Чехословакию в 
1968 г. Вместе с тем многие процессы, начав
шиеся в предшествующие годы, продолжа
лись. В духовную жизнь общества возвраща
лись отвергаемые ранее пласты культурного 
наследия прошлого, расширялся междуна
родный культурный обмен, развивались 
официально непризнанные направления в 
литературе и искусстве. 

В условиях научно-технической револю
ции резко возросла роль науки. Советские 
ученые добились мирового признания в ис
следованиях космоса, развитии ядерной фи
зики, атомной энергетики. Достижения 
Л. Д. Ландау, Н. Н. Семенова, Н. Г. Басова и 
А. М. Прохорова были отмечены Нобелев
ской премией. Разоблачение сталинизма 
дало импульс общественным наукам, но реа
лизовать его не удалось. По-прежнему мно

гие темы и имена оставались под запретом, 
слабыми были контакты и обмен информа
цией с зарубежными специалистами. 

В условиях перестройки монолит «совет
ской культуры», искусственно скрепленный 
идеологическими догмами, исчез. А в постсо
ветской России взаимоотношения культуры 
и власти стали строиться на принципиально 
иных основаниях. Государство перестало 
диктовать свои требования, и культура утра
тила гарантированного заказчика. Исчезла 
централизованная система управления и 
единая культурная политика, а вместе с 
ними идеологические фильтры, контролиро
вавшие доступ к информации. 

Определение путей дальнейшего культур
ного развития стало делом самого общества и 
предметом острых разногласий, а культур
ная жизнь страны — несравненно сложнее, 
разнообразнее, многовариантнее. (Подробнее 
об общественной и культурной жизни страны 
читайте в ст. «Оттепель», «Перестройка в 
СССР», «Диссидентское и правозащитное 
движение в СССР», «Эмиграция», «Русская 
православная церковь» и др.) 

КУПЕЧЕСТВО 

Купечество — сословие в дореволюцион
ной России, представители которого за

нимались торговлей и предприниматель
ством. В 15 — 17 вв., в отличие от более 
ранней эпохи, купцом называли любого чело
века, совершавшего торговую сделку. Зажи
точная верхушка этого сословия, состоявшая 
из иностранных и отечественных купцов и 
занимавшаяся, как правило, внешней тор
говлей, именовалась гостями. 

Самые ранние упоминания о купцах отно
сятся к первой половине 9 в. По этим сведе
ниям, они привозили свои товары — меха, 
кожу, рабов — в греческие причерноморские 
колонии, спускались по Дону и Волге к Кас
пийскому морю и далее, сухим путем, дохо
дили до Багдада. Но больше всего любили го
сти бывать в Византии, с которой князья 
Олег и Игорь заключали специальные дого
воры, защищавшие интересы их поддан
ных — купцов. Не оставляли без внимания 
киевские торговые люди и западное направ
ление. В соседних странах Европы в широком 
употреблении были железные трубчатые 
замки, бронзовые нагрудные кресты, полив-



ная керамика, изготовленные на Руси уме
лыми ремесленниками. Во время своих даль
них странствий гости открывали и осваивали 
новые земли, становились их первопоселен
цами. Постоянный риск походной жизни, уг
розы со стороны степных кочевников и «ли
хих людей» вырабатывали в купцах навыки 
опытных путешественников и смелых вои
нов. Не случайно среди героев русского фоль
клора — удалые, неунывающие, много пови
давшие гости — Василий Буслаевич, Садко, 
Иван Гостиный Сын. 

К 11 — 12 вв. торговые люди — гости и 
купцы — постепенно обособились в привиле
гированную группу городского населения, 
выделявшуюся имущественным положением 
и поддержкой княжеской власти, заинтере
сованной в пополнении казны. Именно в это 
время в наиболее крупных городах возникли 
первые купеческие общества. Сохранился 
устав Ивановской общины — торговой кор
порации, основанной в Новгороде в 12 в. Она 
объединяла крупных оптовых торговцев вос
ком и владела монопольным правом взвеши
вать и мерить некоторые товары, взимая за 
это соответствующую пошлину. Ее предста
вители участвовали в заключении важней
ших торговых договоров и были членами со
вета Новгородской Республики. Купеческие 
корпорации возникали и в других городах 
Древней Руси. 

Монгольское нашествие нанесло тяжелый 
удар по всему укладу хозяйственной жизни 
Руси. Лишь на рубеже 13 — 14 вв. началось 
возрождение городов и наметился рост чис
ленности купечества в Москве, Твери, Новго
роде, Пскове, Вологде. В 14 — 15 вв. богатые 
московские купцы объединились в две корпо
рации — гостей-сурожан (Сурож — совре
менный город Судак, в Крыму), торговавших 
в основном шелком, и «суконников», закупав
ших шерстяные ткани на Западе. Члены этих 
корпораций совместно торговали, матери
ально поддерживали друг друга, устраивали 
вскладчину пиры — братчины. Московские 
купцы, стремясь поднять свое значение в об
ществе и добиться отдельных привилегий, 
иногда субсидировали крупных феодалов. 
Так, при помощи гостей князь Юрий Дмитри
евич Галицкий в начале 15 в. расплатился с 
кредиторами из Золотой Орды. Купцы ока
зывали денежную помощь Василию II во 
время его изгнания из Москвы галицким кня
зем Дмитрием Шемякой. Многие удельные 

князья становились должниками крупных 
купцов и ростовщиков. Занимаясь кредито
ванием родовитых особ, московские купцы 
рассчитывали на помощь со стороны фео
дальной аристократии и на сближение с нею. 
Между представителями купеческих семей и 
боярских фамилий заключались браки, куп
цы приобретали вотчины. Некоторые пред
ставители купечества 15 — 16 вв. (в том чис
ле первый известный московский зодчий 
В. Д. Ермолин) активно участвовали в ка
менном строительстве. 

Образование Русского централизованного 
государства сопровождалось часто ограбле
нием городов и ликвидацией автономии мест
ных купеческих корпораций, а позднее их 
полным исчезновением. Великие князья, что
бы политически обескровить верхушку неза-

Русский купец XVI и. Гравюра из книги С. Герберштей-
на «Записки о Московии». 
Купец одет в нарядный кафтан, поверх которого теплая 
одежда без рукавов, подбитая мехом. На голове — шап
ка, отделанная мехом. 



висимых ранее городских общин, применяли 
в конце 15 — 16 в. практику «выводов» — на
сильственного переселения гостей из Новго
рода, Пскова, Смоленска в Москву и другие 
города. В результате насильственного изме
нения привычного социально-экономическо
го уклада многие богатые провинциальные 
купеческие роды были не в состоянии восста
новить свое былое значение. Во время прав
ления Ивана Грозного торговые люди часто 
становились жертвами опричного произвола, 
их имущество пополняло казну и состояния 
ближайших слуг царя. 

С созданием единого Русского государства 
купцы слились с другими слоями городского 
населения в одно сословие посадских людей, 
которое было обязано выполнять в отноше
нии государства две главные повинности — 
отбывать казенную службу и платить подати. 
В конце 16 в. купцы объединились (в зависи
мости от величины капиталов) в три корпора
ции: гостей, торговых людей гостиной и су
конной сотен, имевших выборных голов и 
старшин и пользовавшихся определенными 
правами в торговле, но вместе с тем и вы
полнявших подчас обременительные обязан
ности. Важнейшими привилегиями гостей 
были право на ведение внешнеторговых опе
раций и приобретение земли, освобождение 
от пошлин, податей и служб, которые несло 
«тяглое» население. За эти льготы в их 

обязанности входило выполне
ние финансово-хозяйственных 
«казенных» поручений — от
правление различных должно
стей при сборах таможенных и 
«кружечных» денег, доходов с 
соляных продаж и др. Одна 
часть гостей при этом нажива
лась, другая — разорялась, 
так как за исправность казен
ных служб купцы отвечали 
своим имуществом. 

С ростом численности и зна
чения населения городов в 17 в. 
у правительства назрела необ
ходимость более четко опреде
лить обязанности лиц торгово
го сословия и защитить права 
его верхушки. Торговый устав 
(1653) заменил множество су
ществовавших ранее торговых Семья купца XVII столетия. Картина художника А. П. Рябушкина. 1900-е гг. 

Дом купца Сапожникова в г. Гороховец (Владимирская 
область). В настоящее время — музей. 



сборов на единую пошлину и отменил приви
легии и льготы купцов-иностранцев. Ново
торговый устав (1667) стеснил их; он также 
передал заведование делами торговых людей 
в Приказ большого прихода, который следил 
за тем, чтобы не допускалось превышение 
налогов, взимаемых с купцов. Подобные 
меры со стороны государства преследовали 
вполне определенную цель — пополнить 
казну, не разоряя при этом до конца платель
щиков налога. 

Реформы Петра. I, его долгие изнуритель
ные войны потребовали колоссального коли
чества денег, которых у казны не было. Тогда 
Петр в 1705, 1713, 1717 гг. установил неви
данные по величине налоги и тем самым на
нес удар по многим торговым династиям. Не 
менее губительными для купцов оказались и 
другие начинания Петра I, шедшего ради со
здаваемой им империи на самые решитель
ные, порой экономически не оправданные 
меры. Купцов принуждали нести отвлекав
шую их от непосредственной деятельности 
службу по сбору налогов, образовывать тор

говые и промышленные компании; им указы
валось, в какие порты какие товары везти 
для продажи, по каким ценам продавать их 
государству. И наконец, купцов насильствен
но переселяли из одних городов в другие. Не
сколько тысяч купеческих семей заставили 
переехать в только что основанный Санкт-
Петербург, где не было ни обширной торгов
ли, ни развитой инфраструктуры (путей 
сообщения, складских помещений, гостиниц 
и т. п.), что привело многих из них к разо
рению. 

При Екатерине II была окончательно 
оформлена организация купечества, сохра
нившаяся с некоторыми изменениями до 
1917 г. Все торгово-промышленное сословие 
было разделено на три гильдии, куда, в зави
симости от величины капитала, приписыва
лись все купцы: 1-я гильдия — владельцы 
капитала свыше 10 тыс. рублей, 2-я — 5 — 
10 тыс. рублей, 3-я — 1 — 5 тыс. рублей. При 
этом купцам 1-й гильдии разрешалось вести 
внешнюю торговлю, иметь фабрики и заво
ды, 2-й гильдии — внутреннюю оптовую и 

Портрет купца В. Н. Баснина. 
Художник М. Васильев. 1821. 

Купчиха в пестрой шали. 
Портрет работы неизвестного художника. 1830-е гг. 



розничную торговлю, 3-й — только мелоч
ную торговлю. Члены всех гильдий освобож
дались от уплаты подушного налога и нату
ральной рекрутской повинности, а 1-й и 
2-й гильдии — от телесного наказания. За 
это они были обязаны ежегодно выплачивать 
промысловый налог, а в случае неуплаты 
следовало исключение из гильдии. В резуль
тате в сословие купцов начался приток из 
посадского населения и крестьянства. В кон
це 18 — начале 19 в. возникли известные 
русские купеческие династии — Морозовы, 
Прохоровы, Рябущинские, Коноваловы, 
Третьяковы, Елисеевы и многие другие. 
В 1858 г. численность торгово-промышленно
го сословия достигла 239 883 человек (муж
чин), что составило 0,8% населения империи. 

После отмены крепостного права сословие 
купечества стало доступным для всех соци
альных слоев, число гильдий сократилось до 
двух. При Николае II разрешалось занимать
ся торгово-промышленной деятельностью 
без записи в гильдии: купцы получили пас
портную льготу, дававшую свободу переме
щения по империи. Самые крупные купече
ские общества со значительными денежными 
капиталами и недвижимостью действовали в 
Москве, Санкт-Петербурге и Одессе. Они 
занимались главным образом благотвори
тельностью — содержанием больниц, бога
делен, странноприимных домов, учебных за
ведений, выдачей пособий неимущим (см. 
Благотворительность и меценатство в 
России). 



ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558 — 1583 гг. 

К середине 16 в. Россия владела на Бал
тийском море небольшим участком побе

режья от Ивангорода до района устья Невы, 
где не было хороших гаваней. Это тормозило 
развитие русской экономики. Для участия в 
прибыльной морской торговле и активизации 
политических и культурных связей с Запад
ной Европой стране необходимо было расши
рить выход к Балтике, получив такие удоб
ные порты, как Ревель (Таллин) и Рига. Ли
вонский орден препятствовал транзитной 
торговле русских через Восточную Прибал
тику, пытаясь создать экономическую блока
ду Московии. Но объединившаяся Россия 
стала намного мощнее Ливонского ордена и 
решила, наконец, завоевать эти земли силой 
оружия (см. Борьба Руси с немецкими и 
шведскими феодалами в 13 в.). 

В январе 1558 г. русская армия вступила в 
Ливонию и захватила Нарву, Дерпт и другие 
города. Латыши и эстонцы, изнывавшие под 
гнетом немцев, встречали россиян как освобо
дителей. Ввиду тяжелых поражений Ливон
ский орден поспешил заключить в 1559 г. пе
ремирие, во время которого заручился 
военной поддержкой Литвы и Польши. Тогда 
Иван Грозный в 1560 г. возобновил боевые 
действия. Русские войска взяли Мариенбург 
(Алуксне) и Феллин (Вильянди) и разгромили 
ливонцев под Эрмесом (Эргемсом). Под удара
ми русского оружия Ливонский орден в 1561 г. 
окончательно распался, и все его приморские 
владения, еще не занятые русскими, были за
хвачены Данией, Швецией и Великим 
ством Литовским. Литовцам досталась часть 
Ливонии с центром в Риге, Дании — Курлян
дия и остров Эзель, Швеции — северная Эс
тония с Ревелем. 

Видя, что выход к морю ему теперь запи
рает целая коалиция сильных держав, Иван 
Грозный временно примирился с захватами 
Дании и Швеции в Ливонии и направил 

удары на основного врага — Польшу и 
Литву. 

В 1563 г. русские взяли Полоцк, что откры
ло им путь к Риге, затем сделали набег на 
Вильно и разорили окрестности литовской 
столицы. Литовцы, однако, смогли задержать 
дальнейшее наступление русских, нанеся им 
в 1564 г. поражения на р. Улле и под Оршей. 
Царь, подозревая везде измену, велел каз
нить ряд военачальников. Опальный воевода 
князь А. М. Курбский, опасаясь подобной же 
участи, бежал в Литву. В 1566 г. литовцы 
предложили Ивану Грозному невыгодный 
мир, оставляя ему только сухопутную часть 
Ливонии. Но России нужен был морской бе
рег с Ригой, и по решению Земского собора 
война была продолжена. Борьба для русских 
вскоре осложнилась тем, что Польша и Литва 
в 1569 г. объединились в одно государство — 
Речь Посполитую, что усилило их мощь. Кро
ме того, в 1570 г. началась война еще и со 
Швецией из-за Ревеля, а с юга на Россию 
стали активно нападать крымские татары (на 
Рязань в 1564 г., на Москву в 1571 и 1572 гг. 
и т. д.) и даже турки (на Астрахань в 1569 г.). 
Таким образом, России пришлось воевать 
против многочисленных сильных врагов. 

Сначала эта борьба была успешной. В ян
варе 1573 г. русские войска отняли у шведов 
г. Вейсенштейн (Пайду), в 1575 г. отобрали у 
литовцев и поляков г. Пернов (Пярну), а в 
1575 —1576 гг. отбили у шведов почти все 
порты северной Эстонии и даже Моонзунд-
ские острова. В 1577 г. вниз по Западной Дви
не двинулась главная русская армия во главе 
с самим царем. Она захватила почти всю юж
ную Ливонию с ее второй столицей — Венде-
ном (Цесисом). Обрадованный победами, 
Иван Грозный с торжеством заявил прибыв
шим в 1578 г. польским послам, что «тот, кто 
бьет, лучше того, кого бьют и вяжут». К этому 
времени из всей Ливонии в руках поляков, 
литовцев и шведов остались только Рига и 
Ревель с округами. Они не соглашались усту-



пить эти наиболее ценные для России порты, 
и война возобновилась. 

Для русских началась полоса неудач. Но
вый польский король Стефан Баторий, та
лантливый полководец, резко изменил преж
ний план войны. Он не стал нападать на 
русские войска в Ливонии, а перенес военные 
действия на территорию противника. После 
того как Баторий захватил в 1579 — 1581 гг. 
Великие Луки, Торопец, Опочку, Старую 
Руссу и другие пограничные русские города, 
Иван Грозный вынужден был вывести из Ли
вонии почти все войска для защиты собствен
ных земель. Шведы, воспользовавшись этим, 
также перешли в наступление и захватили в 
1581 — 1582 гг. Нарву, Ивангород, Ям, Ко-

порье, Орешек и Корелу. Но в районе Невы 
шведы были разбиты. Потерпел серьезную 
неудачу при осаде Пскова в 1581 — 1582 гг. и 
Баторий. В результате обе враждующие сто
роны пошли на мировую. По Ям-Запольскому 
перемирию с Речью Посполитой в 1582 г., 
Иван Грозный отказался от всех завоеваний 
в Ливонии и отдал полякам значительную ее 
часть, а также русский Велиж с округой. По 
Плюсскому же перемирию в 1583 г., за Шве
цией остались северная Эстония и все захва
ченные шведами русские пограничные зем
ли, кроме р. Невы с Орешком. Таким образом, 
Ливонская война, длившаяся 25 лет, окончи
лась для России безрезультатно, и выход на 
Балтику был отсрочен почти на полтора века. 



МАСОНСТВО В РОССИИ 

Слово «масон» или «франкмасон» пришло 
в русский язык в начале 19 в. из фран

цузского, на котором оно означает «свобод
ный каменщик». Во французском же языке 
оно применялось по аналогии с английским 
выражением «free and accepted mason* — 
«свободный и принятый каменщик», вошед
шим в оборот в конце 17 в. В 18 в. слово «ма
сон» появилось в русском языке и члены 
масонских лож в России называли себя «сво
бодными» или «вольными каменщиками». Во 
второй половине 17 в. артели каменщиков в 
Англии, имевшие свои внутренние законы и 
цеховые традиции, начали испытывать труд
ности с заказами. Пытаясь найти выход, они 
стали принимать в свои артели (ложи) лиц 
свободных профессий — врачей, архитекто
ров, юристов, ювелиров на правах свободных 
и принятых «каменщиков». В начале 18 в. 
возникли ложи, где настоящих каменщиков 
по профессии вообще не было. Представите
лей интеллигенции, торговцев, дворян, свя
щенников и чиновников привлекали в ложи 
отсутствие социальных перегородок между 
«братьями», реальное равенство масонов, 
взаимопомощь, защита интересов «братьев» 
всеми членами лож. На своих заседаниях 
ложи обсуждали различные теоретические и 
практические вопросы, выполняли роль од
новременно политических клубов, культур
но-просветительных и философских обществ 
(которых в чистом виде еще не существова
ло). 24 июня 1717 г. в лондонской пивной 
«Гусь и гридирон» состоялось собрание деле
гатов 4 лож свободных и принятых «камен
щиков», которые избрали Великую ложу 
Англии и ее Великого мастера. Так родилось 
английское масонство, явившееся родона
чальником всех современных масонских ор
денов, обществ и союзов. В английском ма
сонстве внутри лож были три степени, или 
градуса: ученик, подмастерья и мастер. Кро

ме того, имелись должности, отправлявшие
ся на общественных началах: председатель 
(мастер), секретарь, казначей, надзиратели 
(как правило, два) и «оратор», следивший за 
соблюдением масонского устава и обычаев. 
Возникнув в Англии, масонство очень быстро 
распространилось по ее колониям (включая 
американские), а также во Франции и других 
европейских странах. Во Франции было осно
вано шотландское масонство, происходившее 
якобы от рыцарей-тамплиеров, сумевших в 
небольшом числе спастись от преследований 
французского короля Филиппа Красивого в 
начале 14 в. в северо-западной Шотландии. 
Это масонство имело 18 степеней. В послед
ней четверти 18 в. там же возникло масонство 
«Великого Востока Франции», имевшее уже 
33 степени. В Германии во второй половине 
18 в. возникли системы «строгого послуша
ния», имевшие 6 или 7 степеней; оригиналь
ные масонские системы были изобретены и в 
Швеции. По характеру деятельности в ма
сонстве разных стран и систем выделилось 
три направления. Во-первых, консерватив
ное направление, имевшее целью укрепле
ние общественно-политического строя своих 
стран. Оно существовало в странах проте
стантской религии (Англии, Швеции, Прус
сии). Его возглавляли члены правящих дина
стий. Во-вторых, радикальное направление, 
развивавшееся в странах, где католическая 
церковь запрещала масонство как форму 
вольнодумства (Франция), или странах, на
ходившихся под колониальным владыче
ством. Такими радикальными были вначале 
ложи в американских колониях. И в-третьих, 
оккультное направление, занятое поисками 
«тайного знания». 

Русское масонство с первой половины 18 в. и 
до сегодняшнего дня всегда было частью ми
рового масонского движения, переживало все 
особенности его развития, хотя и имело ярко 
выраженные национальные черты. В отличие 
от Великобритании, США, Франции масон-



ство в России лишь несколько десятилетий 
развивалось в благоприятной политической 
обстановке, при благожелательном или без
различном отношении государства и господ
ствующей православной церкви. В России 
первая ложа английского ритуала появилась в 
1731 г. и состояла из иностранцев. Она была 
организована английским капитаном на рус
ской службе Кейтом. В царской России масон
ство запрещалось дважды: с 1792 по 1801 г. и с 
1822 по 1906 г. В конце 1906 г. русские интел
лигенты, уже несколько десятилетий являв
шиеся членами лож во Франции, добились от 
«Великого Востока Франции» разрешения на 
открытие двух лож в столицах. В отличие от 
положения во второй половине 18 в. и первой 
четверти 19 в. это масонство было нелегаль
ным и антиправительственным. В 1912 г. рус
ские масоны образовали автономную органи
зацию под названием «Великий Восток 
народов России». Она сохранила связи с фран
цузскими масонами и ставила своей задачей 
объединение политических сил для сверже
ния самодержавия и преобразования России в 
федеральный союз республик. 

Русские политические масоны активно уча
ствовали в подготовке Февральской рево
люции 1917 г., вошли во Временное прави
тельство и местную исполнительную и 

законодательную власть. Советская власть 
большевики враждебно отнеслись к масона и 
видя в них конкурентов в борьбе за власть 
души российских граждан. Большинство ру: -
ских политических масонов эмигрировали ;:: 
России и создали в 1922 г. во Франции, а затем 
и в других странах русские ложи, просущест
вовавшие до 1970 г. Все это время в СССР ве 
было никаких масонских лож. Только после 
1 января 1991 г., когда вступил в действие за
кон СССР «Об общественных объединениях 
в Москве легально стали организовывать: и 
новые масонские ложи. По неполным сведени
ям, сейчас в Москве действуют ложа «Свобод
ная Россия», организованная «Великим Вос
током Франции», и три ложи, организованные 



«Великой национальной ложей» Франции, а 
также «Великая ложа России». Сведения о ли
дерах своей организации и о программе совре
менные русские масоны еще не публиковали. 

«Золотым веком» для русских масонов 
было царствование Екатерины П. По данным 
исследовательницы Т. А. Бакуниной-Осорги-
ной (публикация 1939 г.), в разных городах 
страны с 1760 до начала 1790-х гг. работало 
около 100 масонских лож разных систем. Две 
трети из них действовали в Санкт-Петербур
ге и Москве. Наиболее распространенной 
была относительно простая английская сис
тема, но пользовались популярностью и сис
темы «строгого послушания», пришедшие из 
Пруссии, других германских государств и 
Швеции. Там было большее количество сте
пеней, или градусов, строгая внутренняя 
дисциплина. Точных данных о количестве 
масонов екатерининского времени нет, но 
речь может идти о нескольких тысячах знат
ных дворян, государственных деятелей, во
енных и чиновников. Масоны всегда стреми
лись привлечь в свои ряды известных 
писателей и поэтов, артистов, художников 
и др. Среди известных масонов 18 в. —- гене
ралиссимус А. В. Суворов, генерал-фельд
маршал Н. В. Репнин, князь А. Б. Куракин, 
писатель М. М. Херасков, первый русский 
журналист Н. И. Новиков, писатель и буду
щий историк Н. М. Карамзин, фельдмаршал 
М. И. Кутузов. В разные ложи были приняты 
Петр III, Павел I и Александр I. Треть всех 
учтенных масонов составляли военные: гене
ралы и офицеры, треть — чиновники разных 
ведомств, треть —- деятели науки и куль
туры. Во второй половине 18 в. в мировом ма
сонстве четко обозначились три направле
ния: консервативное (английское, шведское, 
прусское), радикальное (французское, аме
риканское), эзотерическое (многие фран
цузские и германские ордена). Русское ма
сонство екатерининского времени было 
консервативным, ближе всего к английскому 
и шведско-прусскому. Тем не менее эзотери
ческие ложи ордена Розенкрейцеров в Моск
ве увлеклись политической интригой против 
императрицы с целью возведения на престол 
великого князя Павла Петровича. Именно по 
этой причине Екатерина II закрыла все ма
сонские ложи в России в 1792 г. 

Павел I не отменил материнский запрет, но 
и не преследовал старых масонов, которые 
стали вновь мало-помалу возобновлять работу 

своих лож. Но только с воцарением в 1801 г. 
Александра I начался «серебряный век рус
ских масонов». В ложи вновь хлынули тысячи 
дворян, офицеров, чиновников и др. Масоны 
проявили себя настоящими патриотами во 
время войн с Наполеоном и заграничного по
хода русской армии в 1813 г. После войны, во 
время которой создавались «военно-походные 
ложи», масонство еще более расширилось. 
23 ложи по всей России подчинялись Великой 
ложе «Астрея», работавшей по английской си
стеме и связанной напрямую с Лондоном. 
Ложи других систем возглавляла «Великая 
директориальная ложа Владимира к поряд
ку». Известными масонами этого времени 
были И. В. Лопухин (знаменитый масон и в 
екатерининское время), М. М. Сперанский, 
A. С. Пушкин, А. С. Грибоедов. Именно в ма
сонских ложах начали интересоваться поли
тикой будущие декабристы, большинство ко
торых прошли посвящение в «братья» лож 
разных систем. В то же время подавляющее 
большинство масонских лож придерживались 
консервативных взглядов. В ложах, как и в 
18 в., почти половина членов являлись ино
странными подданными. Поворот Александ
ра I к реакционной политике в начале 
1820-х гг. был вызван и его страхом перед ма
сонами. В 1822 г. все тайные общества, а среди 
них прежде всего масонские ложи, были в 
России запрещены. Этот запрет подтвержда
ли и все последующие императоры. 

Масонская традиция в России, насчиты
вавшая 90 лет, прервалась. Но отдельные 
представители русской дворянской интелли
генции стали вступать во время пребывания 
за границей в английские, итальянские и осо
бенно французские ложи. В 1880-х гг. во 
французских ложах разных систем насчиты
вались уже десятки русских подданных. 

В мае 1905 г. они были объединены в париж
ские ложи «Космос» и «Гора Синай». В отли
чие от прошлого новыми масонами стали 
представители дворянской и разночинной ин
теллигенции либерально-демократических 
взглядов. Они приняли активное участие в 
политических событиях революции 1905 — 
1907 гг. Активную роль в воссоздании русско
го нелегального политического масонства сыг
рали политолог М. М. Ковалевский, адвокат 
B. А. Маклаков, князь Д. А. Бебутов. С разре
шения «Великого Востока Франции» в конце 
1906 г. были организованы ложа «Возрожде
ние» в Москве и «Полярная звезда» в Санкт-


