
Петербурге. В мае 1908 г. они были торжест
венно открыты («инсталлированы») эмиссара
ми «Великого Востока» Сеншолем и Булэ. 
В обеих ложах было тогда 44 человека, но к 
1912 г. русских политических масонов насчи
тывалось уже около 200. К руководству при
шли более молодые и радикальные политики 
во главе с членом III Государственной думы 
левым кадетом Н. В. Некрасовым. Летом 
1912 г. они провели Конвент (съезд) француз
ских лож и объявили о создании автономной 
«провинции» в России под названием «Вели
кий Восток народов России». Слово «народы» 
было вставлено по требованию украинских 
масонов во главе с М. С. Грушевским и зна
меновало победу сторонников федерального 
устройства будущего российского демократи
ческого государства после свержения само
державия. Именно это являлось конечной 
целью работы русских масонов. Они ставили 
своей задачей создать неформальное объеди
нение либеральных буржуазных и социа
листических партий. К моменту Февральской 
революции 1917 г. до 40% масонов (всего их 
было в это время около 500) принадлежали к 
партиям меньшевиков и народников. Имелись 
среди них и большевики (см. Политические 
партии). 

Ложи состояли из 7 — 13 человек, они объ
единялись в городские советы лож, а руково
дил ими избранный на ежегодном Конвенте 
Верховный Совет. Во главе Верховного Сове
та стоял Генеральный секретарь. Первым та
ким секретарем стал Н. В. Некрасов, затем с 
1913 по 1914 г. А. М. Колюбакин, левый кадет, 
затем снова Некрасов, а с Конвента 1916 г. — 
эсер А. Ф. Керенский. После его избрания ми
нистром-председателем в июле 1917 г. Ке
ренский передал свой пост управляющему 
делами Временного правительства меньше
вику А. Я. Гальперну. 

Помимо территориальных лож «Великий 
Восток народов России» имел «специаль
ные»: Военную, Литературную, Думскую. 
Последняя объединяла несколько десятков 

' депутатов IV Государственной думы. Рус
ские Политические масоны возглавляли ле
гальную борьбу с самодержавием через 
Думу, прессу и политические партии. Они 
старались установить влияние,на руководст
во меньшевиков и народников. Параллельно 
ими были созданы две группы заговорщиков 
с целью заставить Николая II добровольно 
отречься от престола. Будучи тайной, но са

мой активной политической силой, русские 
политические масоны сумели получить боль
шие преимущества в момент свержения са
модержавия: они вошли и во Временное пра
вительство, и в руководство Советами. 

Свержение Временного правительства оз
начало и конец власти и влияния русских 
политических масонов. Масоны в сегодняш
ней России еще ничем себя не проявили. Но 
не следует забывать, что российские масоны 
внесли выдающийся вклад в развитие рус
ской культуры и общественной жизни второй 
половины 18 и первой четверти 19 в., в евро
пеизацию страны, в формирование армии и 
государственного аппарата. Демократиче
ские идеалы масонов способствовали смягче
нию нравов и зарождению народолюбивой 
идеологии русской интеллигенции. 

МАССОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
РЕПРЕССИИ 30-Х — НАЧАЛА 50-Х ГГ. 
В С С С Р 

Как показывает исторический опыт, лю
бое государство для поддержания своей 

власти использует откровенное насилие, не
редко удачно маскируя его под защиту соци
альной справедливости (см. Террор). Что же 
касается тоталитарных режимов (см. Тота
литарный режим в СССР), то правящий ре
жим во имя своего упрочения и сохранения 
прибегал наряду с изощренными фальсифи
кациями к грубому произволу, к массовым 
жестоким репрессиям (от лат. repressio — 
«подавление»; карательная мера, наказание, 
применяемое государственными органами). 

Чтобы понять сущность, глубину и трагиче
ские последствия истребления (геноцида) соб
ственного народа, необходимо обратиться к 
истокам становления большевистского строя, 
которое происходило в условиях ожесточен
ной классовой борьбы, тягот и лишений первой 
мировой и гражданской войн. С политической 
арены постепенно насильственным образом 
удалялись различные политические силы как 
монархической, так и социалистической ори
ентации (левые эсеры, меньшевики и т. д.). 
Упрочение советской власти связано с устра
нением и «перековкой» целых классов и сосло
вий. Например, «расказачиванию» подверг
лось военно-служивое сословие — казаки (см. 
Казачество). Притеснение крестьянства по-



родило «махновщину», «антоновщину», вы
ступления «зеленых» — так называемую «ма
лую гражданскую войну» в начале 20-х гг. 
В состоянии противостояния большевики на
ходились со старой интеллигенцией, как в то 
время говорили, «спецами». Многие филосо
фы, историки, экономисты были высланы за 
пределы Советской России. 

Первым из «громких» политических про
цессов 30-х — начала 50-х гг. явилось «шах-
тинское дело» — крупный процесс над «вре
дителями в промышленности» (1928). На 
скамье подсудимых оказались 50 советских 
инженеров и три немецких специалиста, рабо
тавших консультантами в угольной промыш
ленности Донбасса. Суд вынес 5 смертных 
приговоров. Сразу после процесса арестовали 
еще не менее 2 тыс. специалистов. В 1930 г. 
разбиралось «дело промпартии», когда врага
ми народа были объявлены представители 
старой технической интеллигенции. В 1930 г. 
были осуждены крупные ученые-экономисты 
А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев и другие. Им 
предъявлялось ложное обвинение в создании 
несуществовавшей «контрреволюционной 
трудовой крестьянской партии». По делу ака
демиков проходили известные историки — 
Е. В. Тарле, С. Ф. Платонов и другие. В ходе 
насильственной коллективизации проводи
лось массовое по масштабам и трагическое по 
последствиям раскулачивание. Многие раску
лаченные попадали в исправительно-трудо
вые лагеря или отправлялись на поселения в 
отдаленные районы страны. К осени 1931 г. 
было выслано свыше 265 тыс. семей. 

Поводом для начала массовых политиче
ских репрессий явилось убийство члена По
литбюро ЦК ВКП(б), руководителя ленин
градских коммунистов С. М. Кирова 1 декабря 
1934 г. И. В. Сталин воспользовался этим слу
чаем, чтобы «добить» оппозиционеров — по
следователей Л. Д. Троцкого, Л. Б. Каменева, 
Г. Е. Зиновьева, Н. И. Бухарина, провести «пе
ретряхивание» кадров, упрочить собственную 
власть, насадить атмосферу страха и доноси
тельства. Сталин привнесв строительство то
талитарного строя жестокость и изощрен
ность в борьбе с инакомыслием. Он оказался 
наиболее последовательным из большевист
ских лидеров, умело использовал настроения 
народных масс и рядовых членов партии в 
борьбе за укрепление личной власти. Доста
точно вспомнить сценарии «московских про
цессов» над «врагами народа». Ведь многие 

кричали «Ура!» и требовали уничтожить вра
гов народа, как «поганых псов». Миллионы 
людей, вовлеченных в историческое действие 
(«стахановцы», «ударники», «выдвиженцы» 
и т. д.), были искренними сталинистами, сто
ронниками сталинского режима не за страх, а 
за совесть. Генеральный секретарь партии 
служил для них символом революционного 
народного волеизъявления. 

Умонастроения большинства населения 
того времени выразил поэт Осип Мандель
штам в стихотворении: «Мы живем, под собою 
не чуя страны, Наши речи на 10 шагов не 
слышны, А где хватит на полразговорца, // 
Там припомнят кремлевского горца.// Его 
толстые пальцы, как черви, жирны,// А сло-
,ва, как пудовые гири, верны.// Тараканьи 
смеются усища,// И сияют его голенища». 

Массовый террор, который карательные 
органы применяли к «виновным», «преступ
никам», «врагам народа», «шпионам и дивер
сантам», «дезорганизаторам производства», 
потребовал создания внесудебных чрезвы
чайных органов — «троек», «особых совеща
ний», упрощенного (без участия сторон и об
жалования приговора) и ускоренного (до 
10 дней) порядка ведения дел о терроре. 
В марте 1935 г. был принят закон о наказании 
членов семей изменников Родины, по которо
му близкие родственники подвергались тю
ремному заключению и высылке, малолетние 
(до 15 лет) направлялись в детские дома. 
В 1935 г. указом ЦИК разрешалось привле
кать к уголовной ответственности детей на
чиная с 12 лет. 

В 1936 — 1938 гг. были сфабрикованы «от
крытые» процессы над лидерами оппозиции. 
В августе 1936 г. слушалось дело «троцкист-
ско-зиновьевского объединенного центра». 
Все представшие перед судом 16 человек 
были приговорены к расстрелу. В январе 
1937 г. состоялся процесс над Ю. Л. Пятако
вым, К. Б. Радеком, Г. Я. Сокольниковым, 
Л. П. Серебряковым, Н. И. Мураловым и дру
гими («параллельный антисоветский троцки
стский центр»). На судебном заседании 2 — 
13 марта 1938 г. слушалось дело «антисовет
ского правотроцкистского блока» (21 чело
век). Его руководителями были признаны 
Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и М. П. Том
ский — старейшие члены большевистской 
партии, соратники В. И. Ленина. Блок, как го
ворилось в приговоре, «объединял подполь
ные антисоветские группы... стремившиеся к 



1937 год. Картина художника 
Д. Д. Жилинского. 1986. 
Развернувшаяся еще при жизни 
В. И. Ленина борьба с «врагами народа» 
приняла впоследствии поистине гран
диозный размах, унося жизни миллио
нов людей. Никто не был застрахован 
от ночного вторжения представителей 
власти в свой дом, обысков, допросов, 
пыток. 1937 год был одним из самых 
страшных в этой борьбе большевиков 
против собственного народа. На карти
не художник изобразил арест собст
венного отца (в ц е н т р е к а р т и н ы ) . 

свержению существующего 
строя». Среди фальсифициро
ванных процессов — дела «ан
тисоветской троцкистской во
енной организации в Красной 
Армии», «союза марксистов-
ленинцев», «московского цент
ра», «ленинградской контрре
волюционной группы Сафаро-
ва, Залуцкого и других». Как 
установила комиссия Полит
бюро ЦК КПСС, созданная 
28 сентября 1987 г., все эти и 
другие крупные процессы — 
результат произвола и вопию
щего нарушения законности, 
когда следственные материа
лы грубо фальсифицирова
лись. Ни «блоков», «ни цент
ров» в действительности не существовало, 
они были изобретены в недрах НКВД — 
МГБ — МВД по указанию Сталина и его бли
жайшего окружения. 

Разгул государственного террора («боль
шого террора») пришелся на 1937 — 1938 гг. 
Он привел к дезорганизации государственно
го управления, к уничтожению значительной 
части хозяйственных и партийных кадров, 
интеллигенции, нанес серьезный ущерб эко
номике и безопасности страны (накануне 
Великой Отечественной войны были ре
прессированы 3 маршала, тысячи команди
ров и политработников). В СССР окончатель
но оформился тоталитарный режим. В чем 
смысл и цели массовых репрессий и террора 
(«большой чистки»)? Во-первых, опираясь на 
сталинский тезис об обострении классовой 
борьбы по мере успехов социалистического 
строительства, власть стремилась ликви
дировать реальную и возможную ей оппо

зицию; во-вторых, желание освободиться от 
«ленинской гвардии», от некоторых демо
кратических традиций, существовавших в 
коммунистической партии при жизни вождя 
революции («Революция пожирает своих де
тей»); в-третьих, борьба с продажным и 
разложившимся чиновничеством, массовое 
выдвижение и подготовка новых кадров про
летарского происхождения; в-четвертых, 
нейтрализация или физическое уничтоже
ние тех, кто мог стать потенциальным про
тивником с точки зрения властей (например, 
бывшими белыми офицерами, «толстовца
ми», эсерами и т. д.), в преддверии войны с 
фашистской Германией; в-пятых, создание 
системы принудительного, фактически раб
ского труда. Важнейшим звеном ее явилось 
Главное управление лагерей (ГУЛАГ). ГУ
ЛАГ давал 1/3 промышленной продукции 
СССР. В 1930 г. в лагерях находилось 190 тыс. 
заключенных, 1934 г. — 510 тыс., в 1940 г. — 



1 млн. 668 тыс. В 1940 г. ГУЛАГ состоял из 
53 лагерей, 425 исправительно-трудовых 
колоний, 50 колоний для несовершенно
летних. 

Репрессиям в 40-е гг. подвергались и целые 
народы — чеченцы, ингуши, турки-месхе-
тинцы, калмыки, крымские татары, немцы 
Поволжья. В ГУЛАГе оказались многие ты
сячи советских военнопленных, депортиро
ванных (выселенных) в восточные районы 

Москва. 1930 год. Колонный з а л Дома Союзов. Специаль

ное прис у т с т ви е Верховного суда СССР , рассматриваю

щее «дело промпартии» . Пр е д с е д а т е л ь Специального 

при с у т с т вия А. Я. В ы ш и н с к и й (в ц е н т р е ) . 

страны жителей Прибалтики, западных час
тей Украины, Белоруссии и Молдавии. 

Политика «жесткой руки», борьбы с тем, что 
противоречило официальным установкам, с 
теми, кто выражал и мог выразить иные 
взгляды, продолжалась в послевоенное время, 
вплоть до смерти Сталина. Репрессиям под
вергались и те работники, которые, по мнению 
окружения Сталина, придерживались мест
нических, националистических и космо
политических взглядов. В 1949 г. было сфаб
риковано «ленинградское дело». Были 
расстреляны партийные и хозяйственные ру
ководители, в основном связанные с Ленин
градом (А. А. Кузнецов, М. И. Родионов, 
П. С. Попков и другие), освобождены от рабо
ты свыше 2 тыс. человек. Под видом борьбы с 

космополитами был нанесен удар по интелли
генции: писателям, музыкантам, врачам, эко
номистам, языковедам. Так, шельмованию 
подверглось творчество поэтессы А. А. Ахма
товой и прозаика М. М. Зощенко. Деятели 
музыкальной культуры С. С. Прокофьев, 
Д. Д. Шостакович, Д. Б. Кабалевский и другие 
объявлялись создателями «антинародного 
формалистического направления». В репрес
сивных мерах против интеллигенции про
сматривалась антисемитская (антиеврейская) 
направленность («дело врачей», «дело Еврей
ского антифашистского комитета» и т. д.). 

Трагические последствия массовых ре
прессий 30 — 50-х гг. велики. Их жертвами 
стали как члены Политбюро ЦК партии, так 
и рядовые труженики, представители всех 
социальных слоев и профессиональных 
групп, возрастов, национальностей и вероис
поведаний. По официальным данным, в 
1930 — 1953 гг. было репрессировано 3,8 млн. 
человек, из них 786 тыс. было расстреляно. 

Реабилитация (восстановление в правах) 
невинных жертв в судебном порядке нача
лась в середине 50-х гг. За 1954 — 1961 гг. 
было реабилитировано более 300 тыс. чело
век. Затем во время политического застоя, в 
середине 60-х — начале 80-х гг., этот про
цесс был приостановлен. В период пере
стройки дан был толчок к восстановлению 
доброго имени подвергшихся беззаконию и 
произволу. Их сейчас более 2 млн. человек. 
Восстановление чести необоснованно обви
ненных в политических преступлениях про
должается. Так, 16 марта 1996 г. принят Указ 
президента РФ «О мерах по реабилитации 
священнослужителей и верующих, ставших 
жертвами необоснованных репрессий». 

МЕНТАЛИТЕТ 

Менталитет — очень емкое и многознач
ное понятие современной исторической 

науки, широко использующееся в специаль
ной научной литературе и прессе. Историк, 
изучая политический строй, социальные от
ношения, духовную жизнь людей различных 
эпох, основывает свои познания на источни
ках, созданных людьми. В них запечатлелся 
комплекс представлений о мире, характери
зующий сознание индивида или человече
ского коллектива (социальной группы, наро
да) в определенную эпоху. 



Менталитет — буквально «психология», 
«духовный склад», «склад ума» — привычки 
сознания, обусловленные традицией, дейст
вительностью и социальной системой. Мента
литет — это образ мышления, система и одно
временно «инструмент» познания мира. Это 
установки сознания, представления о челове
ке, о его месте в обществе, о Боге как творце 
всего сущего. Семья и общество, сексуаль
ность и любовь, религиозность, радость и 
страдание, жизнь и смерть, страхи и надежды, 
природа и окружающий мир, время и исто
рия — все это тоже менталитет. Его изучение 
невозможно без использования достижений и 
методов других наук — социологии, психоло
гии, количественного анализа и др. Это явле
ние не национальное и не межнациональное, а 
вненациональное, которому свойствен кол
лективный характер. 

Начало изучения менталитета относится к 
50 — 70-м гг. 20 в. и тесно связано с популяр
ным направлением западной медиевисти
ки — «Школой Анналов» во Франции и наи
более близкими к ней школами в других 
странах. В эти годы в Европе, а также в США 
появились работы ученых, стоящих у исто
ков сегодняшней «новой исторической 
науки» и занимающихся разработкой не
традиционных методов изучения истории. 
Это французские историки М. Блок, Ж. Ле-
гофф, Ж. Дюби, немецкие —- Г. Телленбах, 
Р. Шпрандель и их единомышленники в дру
гих странах. Они рассматривали феодализм 
как сложную систему взаимодействующих 
структур, которые фиксируются в социаль
ных отношениях. Социальная история для 
них история не только классов, сословий, но и 
семьи, других макро- и микроструктур в об
ществе, мировосприятие всего общества и со
ставляющих его социальных элементов — 
культурная и идейная жизнь людей, их иде
алы, ценности, верования и предрассудки. 
Очень важен субъективный фактор — роль 
людей и их поведение в ходе истории. 

Советские ученые также занимались 
разработкой вопросов ментальности (среди 
них представители историко-психоло-
гической школы •— Л. С. Выготский, А. Н. Ле
онтьев, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, а так
же историки и литературоведы — 
М. А. Барг, Ю. Л. Бессмертный, А. Я. Гуре-
вич, Ю. М. Лотман, Д. С. Лихачев и другие). 
Однако проблема ментальности и сегодня ос
тается малоизученной как у нас, так и за ру

бежом. Это связано с трудностями объектив
ного характера. Само описание и определе
ние менталитета затруднены, так как пока не 
выработано единой трактовки термина. И 
хотя предпринимаются попытки его конкре
тизации, понятие «менталитет» остается 
расплывчатым. Кроме того, существует опас
ность приписать несвойственные признаки 
тому ментальному универсуму, который ис
следователь пытается возродить с позиций 
своей ментальной среды. 

Несмотря на сложности изучения, мента
литет продолжает привлекать пристальное 
внимание ученых. В настоящее время про
блемы социально-психологических аспектов 
истории получили ведущие позиции в миро
вой историографии. Этот новый «личностно 
окрашенный» уровень исследования предо
ставляет ученым неисчерпаемые возможно
сти, позволяет по-другому осмыслить исто
рические события и социальные процессы, 
благодаря чему история предстает перед 
нами гораздо более красочной и многогран
ной, богатой нюансами. 

МЕСТНИЧЕСТВО 

Местничество — это правила и нормы, 
разработанные в ходе формирования 

сословий, которые определяли ранг семьи и 
ее отдельных членов, их взаимоотношения с 
другими семьями при назначении на воин
скую службу, административную должность, 
участии в официальных торжествах. Мест
ничество уходит корнями в начальные пери
оды истории человечества, когда складыва
лось представление о старшинстве внутри 
общества, но расцвет местничества прихо
дится на средневековье. 

Местничество существовало во многих ев
ропейских странах с древнейших времен, ре
гулируя сословные и межсословные отноше
ния. На каком-то этапе такие отношения 
стали оформляться законодательно, а мест
ничество сохранилось преимущественно в 
придворной жизни. Существуют красочные 
рассказы современников о трудностях рабо
ты Генеральных штатов во Франции в 16 — 
17 вв., когда вступали в противоречие законы 
о старшинстве пэров и знатности их рода. Не
довольные своим местом в парламенте пэры 
не ходили на заседания. А придворные дамы 
рвали друг на друге платья и портили приче-



ски, борясь за более почетное место на при
еме у королевы. 

В России не было законов, регулировавших 
отношения внутри сословий; знатность рода 
высчитывалась преимущественно по давно
сти его службы московским князьям и рангам 
этой службы. 

Первые достоверные записи о регулирова
нии служебных отношений мы находим в до
кументах конца 15 в. К иноку Троице-Серги-
ева монастыря, бывшему московскому 
вельможе, ушедшему на покой, Геннадию 
Бутурлину обратился боярин Федор Сабуров 
с просьбой вспомнить и написать в Москву, 
какие были «места» у бояр московских кня
зей, кто под кем «сидел». 

Интерес к подобным известиям именно в 
это время понятен. С образованием единого 
Русского государства формировалась и еди
ная структура класса феодалов, устанавли
валось старшинство между семьями, раньше 
служившими великим и удельным князьям в 
разных княжествах. Может быть, в этот мо
мент местничество ускорило формирование 
новых сословных структур, помогая объеди
ниться семьям с общими предками: ведь 
служба при московском дворе одной семьи 
рода помогала продвигаться по службе всем 
сородичам. 

Но очень скоро обнаружились и отрица
тельные стороны местничества: недовольные 
назначением воеводы отказывались идти в 
поход, все труднее становилось организовы
вать военные действия. Уже с середины 16 в. 
появляется принцип отправления в поход 
«без мест»; такое назначение не могло стать 
предметом спора. Со второй половины 16 в. 
ведутся судебные дела местников. 

Обиженный «невместным» назначением на 
службу (ниже того, кто был менее знатен и 
чьи предки не занимали таких высоких 
должностей) мог подать челобитную, устную 
или письменную, лучше всего лично царю. 
Члены Государева двора делали это во двор
це, встретив царя на торжестве или когда он 
шел в церковь. 

Такие споры разрешались в суде, но ре
шение шло от имени царя. Суды затягива
лись и могли длиться годами: в спор вступали 
родственники, так как низкое назначение 
могло повлиять и на их службу, собирались 
все новые документы о заслугах предков, 
требовали повторных разбирательств. Дело 
могло продолжаться и после смерти «местни-

ка», если в этом была заинтересована семья. 
Решение суда выносило меру наказания 

для обвиненного: указывалось, на сколько 
«мест» один из тяжущихся признавался 
ниже другого. Иногда было решение о «выда
че головой» проигравшего суд. Это был раз
работанный ритуал, по которому надо было 
публично просить прощения у выигравшего. 

К концу 17 в. местничество уже осложняло 
деятельность государственного аппарата. 
Оно широко распространилось не только сре
ди феодалов, но и приказной бюрократии. 
Указом царя Федора Алексеевича от 12 ян
варя 1682 г. местничество было отменено. 
Царь велел сжечь все местнические дела. 

МЕТРОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 

Метрология историческая — вспомога
тельная историческая дисциплина, 

изучающая употреблявшиеся в прошлом 
меры (длины, площади, объема, веса) в их ис
торическом развитии. Ее задача — выяснить 
названия и реальные величины мер, их соот
ношения друг с другом и с современными 
метрическими единицами. 

В 11 — 15 вв. мерами длины служили: ло
коть, пядь, сажень, верста, или поприще. Ло
коть — расстояние от конца вытянутого 
среднего пальца руки или сжатого кулака до 
локтевого сгиба. Его размер колебался от 38 
до 46 см. Пядь — расстояние между вытяну
тыми большим и указательным пальцами 
руки или от конца большого пальца до конца 
вытянутого мизинца. Она равнялась 19 — 
23 см или 27 — 31 см. В локте было 2 пяди. 
Сажень в разных ее вариантах составляет 
около 150 или 216 см. В версте, или поприще, 
по некоторым сведениям, могло считаться 
750 или 500 саженей, в зависимости от раз
мера саженей, т. е. несколько больше одного 
километра. Встречаются в русской метроло
гии и так называемые описательные меры, их 
размеры зависят от ловкости или выносливо
сти человека: «вержение камня», «пере
стрел», «день пути». Это расстояния, на кото
рые летел брошенный камень, выпущенная 
из лука стрела, проходил за день пешеход 
или проезжал конный. 

В конце 15 в. появился аршин, пришедший 
в Россию с Востока. Он делился на 4 четвер
ти, четверть — на 4 вершка. В сажени могло 
быть от 2,5 до 3 аршин. Сажень в 3 аршина с 



начала 17 в. стала называться казенной и в 
течение двух веков составляла около 216 см. 

Самой крупной мерой длины в 16 — 17 вв. 
оставалась верста путевая (500 саженей) и 
межевая (1000 саженей). Первая употребля
лась для определения расстояний, вторая — 
при межевании земель. 

Сведений о мерах поверхности (площади) 
Древней Руси очень мало. Они известны 
только по названиям — село и плуг, затем 
появились соха и обжа. Но так окончательно 
и не выяснено, являлись они мерами или еди
ницами обложения налогами. В 16 — 17 вв. 
наиболее крупной мерой поверхности стала 
десятина. "Казенная десятина равнялась 
2400 квадратным саженям, т. е. приблизи
тельно 1 га. Половину десятины составляла 
четверть. 

Хлеб в зерне в Древней Руси мерили 
кадью, которая делилась на 2 половника, 
4 четверти, 8 осьмин. Иногда кадь называ
лась бочкой или оковом (верх кади оковыва
ли металлом — железом или медью). В кади 
помещалось приблизительно 12 пудов зерна. 
В разных областях Руси были свои меры. 
В Новгороде это коробья, на Двине — пуз. 

В 16 — 17 вв. крупные меры сыпучих 
тел — кадь и половник вышли из употребле
ния, их сменила четверть, делившаяся на 
2 осьмины, 8 четвериков. Объем четверти ме
нялся со временем: сначала она вмещала 
4 пуда ржи, затем 6 и наконец — 8. Эта чет
верть считалась казенной, ею принимались 
налоги зерном. Такой же объем имела тамо
женная, или торговая, четверть. 

Жидкость измеряли ведрами и бочками. 
Ведро делилось на более мелкие части — 
кружки, ковши или чарки. Соотношение 
между ведром и его частями менялось. В кон
це 17 в. в нем было 8 кружек, а кружке — 
25 чарок или ковшей. Такое деление ведра 
употребляли при продаже вина. Другие жид
кости продавали по полведра, его четверти 
или трети. Кроме русских мер в торговле 18 в. 
использовали иностранные: канну, анкерок, 
оксофт, галенок или галенку, бутылку. Чаще 
всего употреблялся галенок (от английского 
галлона). 

Мерами веса в Древней Руси являлись 
гривна, полугривна или гривенка (большая и 
малая гривенка), золотник, пуд и берковец. 
Затем к ним добавились капь и почка. В пуде 
считалось 40 гривен или 80 гривенок, капь 
равнялась 4 пудам, берковец соответствовал 

10 пудам. Почка составляла 1/25 часть зо
лотника. В 16 — 17 вв. система мер веса не
сколько изменилась. Появились ласт, соот
ветствующий 72 пудам, вощаная четверть, 
равная 12 пудам, и берковец — в 10 пудов. 
Вощаная четверть и берковец употреблялись 
в торговле для взвешивания воска, берков
цем вешали пеньку. Во второй половине 17 в. 
их заменил пуд. 

Из более мелких единиц взвешивания сле
дует назвать контарь (2,5 пуда) и безмен 
(2,5 большой гривенки). Сохранялись большая 
и малая гривенка и золотник. В середине 17 в. 
большая гривенка стала называться фунтом. 
Для взвешивания драгоценных металлов 
употреблялись золотник и доля. В фунте — 
96 золотников; в золотнике — 96 долей. К кон
цу 17 в. основными мерами стали пуд, фунт и 
золотник. В переводе на метрическую систему 
мер пуд = 16,38 кг, фунт = 409, 512 г, золот
ник = 4,266 г. Во второй половине 18 в. в систе
му русских мер веса вошел немецкий лот, рав
ный 3 золотникам. 

В 18 в. в связи с экономическим развитием 
страны встал вопрос о точности мер и созда
нии их эталонов. Из-за недостаточной точно
сти русских мер стали употреблять англий
ские меры длины — фут и дюйм. В 1807 г. 
придворный часовой мастер Роберт Гайнам 
создал эталон аршина в соответствии с дюй
мом. В аршине — 28 дюймов, а сажень на его 
основе стала соответствовать 7 футам. В пе
реводе на метрическую систему мер аршин 
стал равен 71,12 см, а сажень — 213,36 см. 

Остальные меры получили научное обос
нование в результате работы Комиссии мер и 
весов 1832 — 1842 гг. Русская система мер, 
принятая законом 1835 г., находилась в тес
ной связи с английской и просуществовала до 
1927 г., когда ее заменила метрическая деся
тичная система, используемая и в настоящее 
время. 

В 19 — начале 20 в. (до 1927 г.) в нашей 
стране употреблялись следующие меры. 

Меры длины: 
Верста = 500 саженям = 1,0668 км. 
Сажень = 3 аршинам = 7 футам = 213, 36 см. 
Аршин = 4 четвертям = 16 вершкам = 

= 28 дюймам = 71,12 см. 
Четверть = 4 вершкам = 17,77 см. 
Вершок = 4,44 см. 
Фут =1 2 дюймам = 30,48 см. 
Дюйм — 10 линиям = 2,54 см. 



Линия = 10 точкам = 2,54 мм. 

Меры сыпучих тел: 
Четверть = 8 четверикам. 
Четверик = 8 гарнцам = 26,230 л. 
Гарнец = 3,2798 л. 

Меры жидкостей: 
Ведро = 4 четвертям = 10 штофам, или 

кружкам = 20 водочным бутылкам = 40 полу
бутылкам, или сороковкам = 100 соткам = 
= 200 шкаликам = 12,299 л. 

Четверть = 5 водочным бутылкам = 25 сот
кам = 50 шкаликам = 3,0748 л. 

Водочная бутылка = 5 соткам = 1 0 шкали
кам. 

Сотка = 2 шкаликам. 
Ведро = 4 четвертям =16 винным бутылкам. 
Винная бутылка = 0,7687 л. 
Водочная бутылка = 0,615 л. 

Меры веса: 
Берковец =1 0 пудам = 1,63805 центнера. 
Пуд = 40 фунтам = 16,3805 кг. 
Фунт = 32 лотам, или 96 золотникам = 

= 409,51241 г. 
Лот = 3 золотникам = 12,797 г. 
Золотник = 96 долям = 4,266 г. 
Доля = 44,43 мг. 

МОНАСТЫРИ И МОНАШЕСТВО 

Монахами (от греч. monachos — «отшель
ник») в христианстве называют людей, 

отрекшихся от мира и посвятивших себя слу
жению Богу. Возникло монашество в конце 3 в. 
в Египте, когда христиане стали уходить в пу
стыню и вести там жизнь отшельников (анахо
ретов). В 4 в. часть отшельников объединив
шись, стала жить вместе, положив, таким об
разом, начало монастырям. С конца 10 в., ког
да Русь приняла христианство (см. Русская 
православная церковь), монашеским идеалом 
стал аскетизм (от греч. asketes — «упражняю
щийся в чем-либо»), помогающий на пути к 
спасению. На Руси монастыри появились в 
первые десятилетия после крещения. История 
возникновения самого известного древнерус
ского монастыря — Киево-Печерского — из
ложена в летописном рассказе, вошедшем в 
«Повесть временных лет». Горожанин Анто
ний, искавший праведной жизни, отправился 
в Грецию, на Афон — святую гору, где было 
множество монастырей. Став монахом на 

Афоне, Антоний вернулся на Русь, выкопал 
пещеру в горах недалеко от Киева и начал ве
сти жизнь отшельника. Слава о его подвижни
честве привлекла к нему множество последо
вателей. Антоний принял их, но, когда речь за
шла о создании монастыря, отказался стать в 
нем игуменом (руководителем), а благословил 
на игуменство одного из своих сподвижников и 
учеников — монаха Феодосия, а сам пересе
лился в другую пещеру и остался отшельни
ком. Уже при жизни Феодосия монастырь ока
зался в сложных отношениях с князем: кня
жеское благоволение сменялось враждой, ког
да Феодосии вмешивался в политическую 
борьбу, используя свой духовный авторитет. 
В то же время при решении важных вопросов 
и Феодосии, и князь обращались за благо
словением к Антонию. В его судьбе можно 
увидеть зачатки специфического русского яв
ления — старчества, когда человек пользо
вался большим нравственным авторитетом не 
из-за занимаемых постов или поступков, но 
благодаря богоустремленности и «духовному 
деланию». 

По большей части монастыри строились в 
черте города, у его крепостных стен (напри
мер, Чудов монастырь Московского Кремля), 
в ближайших пригородах. Основателями 
(ктиторами) многих из них были русские 
князья, отшельники и подвижники. 

По своему устройству монастыри разделя
лись на общежительные и особо-житные. 
В первых (киновиях) инокам не полагалось 
иметь никакой собственности; здесь вся 
жизнь подчинялась строго регламентирован
ным правилам — монастырскому уставу. Об
щежительным, например, был Соловецкий 
монастырь, созданный преподобными Зоси-
мой и Савватием на русском Севере в 14 в. Во 
вторых иноки в большей степени пользова
лись свободой, объединяясь лишь для цер
ковной службы. 

Особой формой монастырской жизни на 
Руси были скиты, или пустыни. В них соби
рались всего несколько человек и вели 
жизнь, близкую к отшельничеству. Здесь не 
было такой строгой дисциплины и необходи
мости подчинения игумену, основное внима
ние уделялось индивидуальному пути спасе
ния. К таким скитам относилась пустынь 
Нила Сорского. 

Человек, желающий стать монахом, снача
ла принимался в монастырь на правах по
слушника: ему давались различные поруче-



Монастырь Московской Руси. 
Картина художника А. М. Васнецова. 

ния и задания, при этом монашеская братия 
наблюдала за тем, достаточно ли он тверд в 
своем намерении и выдержит ли он тяготы мо
нашеской жизни. По истечении нескольких 
лет прошедший испытание послушник прохо
дил обряд посвящения в младший монаше
ский чин — пострижение. До конца 17 в. обряд 
пострижения мог совершить и одинокий от
шельник, но позже обряд проходил в церкви, 
после литургии. Существовала также особая 
степень монашества — великая схима, пере
ход в которую вновь сопровождался обрядом, 
при этом к обычным для монаха обетам: цело
мудрия, бедности и послушания — велико-
схимники (схимонахи) брали на себя дополни
тельные обеты (например, молчания или 
затворничества). Монахов, посвященных в 
священники, или священников, постригшихся 
в монастырь, называли иеромонахами. Они со
вершали службы в монастырском храме. 
Большую роль в жизни монастыря играл со
бор старцев, в их числе оказывались наиболее 
авторитетные среди братии иноки, выполняв
шие важнейшие послушания — поручения: 
келарь (заведовал хозяйством монастыря и 
утварью), эконом и др. Однако основная 
власть принадлежала игумену монастыря, ко
торый избирался братией или назначался 
высшим церковным лицом (епископом) или 

На иконе 17 в. и з о б ражен деревянный монастырь. 
В ц е н т р е — преподобный Александр Ошевенский. 

князем. Большую часть времени монах прово
дил в молитве (на церковной службе) и в своей 
келье. Остальное время инок обязан был тру
диться. При этом труд со времен раннехристи
анского монашества рассматривался и как ас
кетическое упражнение. 

Имущество монастырей складывалось из 
дарений (вкладов по душе), завещаний. Од
нако рост монастырских богатств не рассмат
ривался как рост богатства отдельного мона
ха, поскольку имущество в общежительных 
монастырях принадлежало монастырю, а не 
монаху. Монастырь использовал доходы для 
устроения храмов, своего хозяйства, а также 
в благотворительных целях. Экономическое 
могущество монастырей было связано не 
только с дарениями и вкладами «по душе», но 
и с активной деятельностью иноков по благо
устройству своих обителей. Крупные хозяй
ства были в Троице-Сергиевом, Соловецком, 
Кирилло-Белозерском, Иосифо-Волоколам-
ском монастырях. 

Со времен Петра I начинается новая стра
ница в истории монашества. Петр считал, что 



нужды. В 30-е гг. 18 в. появи
лись указы, запрещавшие 
пострижение в монахи кого-
либо, кроме отставных солдат, 
и вменявшие монастырям бла
готворительность как государ
ственную обязанность (содер
жание больниц, богоделен 
и др.). В начале 1762 г. Петр III, 
а в 1764 г. Екатерина II осу
ществили секуляризацию мо
настырских земель, переведя 
их на содержание государства. 
В результате резко сократи
лась численность как муж
ских, так и женских мона
стырей. 

В первые годы советской 
власти монастыри на террито
рии России закрывались, а за
тем ликвидировались. 

Возрождение монашества 
как особой формы духовной 
жизни началось в 80-х гг. 20 в. 

Соловецкий мужской монастырь. 
Расположен на Соловецком озере в Белом море. Основан 
в 30-х гг. 15 в. Архитектурный ансамбль монастыря 
включает крепостные стены и башни, трапезную с Ус
пенским собором, Преображенский собор, церковь Бла
говещения, каменные палаты. С 1990 г. здесь в одной из 
часовен совершается богослужение. 

Троице-Сергиева лавра под Москвой была основана в 14 в. Сергием Радонеж
ским. Ее ансамбль включает крепостные стены и башни, Троицкий собор, Ду
ховную церковь-звонницу, Успенский собор, трапезную и др. Здесь действуют 
Московская духовная академия и духовная семинария. 

монашество не единственная форма ведения 
аскетической жизни, полагая, что можно 
спастись для жизни вечной и в миру. С него 
начиналась политика ограничения роста чис
ла монастырей, использование монастырско
го имущества на государственные и военные 



Вначале 13 в. монгольский правитель Чин
гисхан (Тэмуджин; 1206 — 1227) объеди

нил под своей властью прежде раздробленные 
воинственные монгольские племена и обру
шил всю свою военную мощь на соседей, раз
дираемых внутренними междоусобицами. 
Сначала монголы вторглись в северо-восточ
ный Китай, затем, в 1218 — 1221 гг., покорили 
населенные восточными половцами степи со
временного Казахстана, а также Среднюю 
Азию, где разгромили государство хорезмша-
хов. Из Средней Азии Чингисхан, готовясь к 
нашествию на Иран, Кавказ и страны Восточ
ной Европы, отправил по маршруту наме
ченного вторжения 30-тысячный отряд под 
командованием Субудая и Джэбэ. Эти «желез
ные псы Чингисхана», достигнув осенью 
1222 г. Северного Кавказа, нанесли поражение 
аланам и западным половцам, которые запро
сили помощи у русских. 

По инициативе галицкого князя Мстислава 
Удалого все южнорусские князья съехались 
в Киев на совет. После долгих колебаний и 
споров они решили, наконец, выступить вме
сте с половцами против татар (так монголов 
окрестили их соседи). В апреле 1223 г., узнав, 
что монголы из Крыма двинулись на Киев, 
южнорусские князья вышли им навстречу, 
чтобы застать врага еще в степи. Решающее 
сражение состоялось у реки Калки 29 мая 
1223 г. Монголам удалось разбить союзников 
по частям, сначала стремительно атаковав 
шедших впереди половцев и галицко-волын-
скую рать под началом Мстислава Удалого и 
Даниила Романовича, затем черниговцев и 
киевлян, стоявших позади. Киевляне, не ус
пев отступить и будучи окружены, огороди
лись возами и почти 3 дня отчаянно отбива
лись, но, обессилев от жажды, наконец, 
сдались, положившись на клятву врагов от
пустить их домой за выкуп. Однако монголы 
тут же перебили киевлян, а князя Мстислава 
киевского и двух его родичей положили под 
доски и, усевшись поверх, задавили. Из раз
битого русского войска уцелело от смерти 
или плена не более трети, но и завоевателям 
выигрыш достался дорогой ценой. Поэтому 
после победы они не пошли на Киев, а повер
нули обратно и ушли в Среднюю Азию. 

После смерти Чингисхана его внук Батый 
(1208 — 1255), во владения которому были 
отданы еще прежде степи современного Ка

захстана, выполняя волю деда, приступил к 
завоеванию Европы. При поддержке Субудая 
он в 1229 г. перешел р. Яик (Урал) и начал 
войну с половцами и волжскими булгарами, 
но поначалу покорить их ему не удалось. 
Лишь в 1236 — 1237 гг., после того как Батый 
получил в подкрепление 45-тысячное войско 
во главе с ханом Гуюком и сосредоточил под 
своим командованием около 140 тыс. человек, 
ему довольно легко удалось разгромить и 
подчинить себе волжских булгар и соседние 
поволжские народы, а также часть половцев, 
обитавших между Доном и Волгой. Осенью 
1237 г. монголы вышли к восточной границе 
Руси на пространстве между Доном и Волгой. 
Несмотря на приблизившуюся вплотную уг
розу нашествия, русские князья не приняли 
никаких серьезных мер к действенному от
пору. Великий князь владимирский Юрий 
Всеволодович отказался от предложения со
звать общерусский съезд во Владимире и со
брать объединенное русское войско, посчи
тав это преждевременным. В результате, 
когда в ноябре 1237 г. Батый вдруг вторгся в 
Рязанское княжество и встал на р. Воронеже, 
его нападение застигло русских князей 
врасплох. 

Монголы немедленно отправили посоль
ство в Рязань с требованием подчиниться и 
платить постоянную дань в размере десятой 
части от всех доходов. Рязанцы, в расчете на 
поддержку соседей, гордо ответили: «Когда 
никого из нас в живых не будет, тогда все 
возьмете». Однако соседи, Юрий владимир
ский и Мстислав черниговский, замешкались 
с помощью, так как Батый прислал к ним 
послов с уверениями, что он их не тронет, 
если те не будут помогать Рязани. Тогда ря
занцы решили откупиться от врага едино
временной контрибуцией. Они отправили на 
р. Воронеж посольство во главе с князем Фе
дором. Посольство, отказавшееся идти на 
чрезмерные уступки, было перебито. После 
этого монголы двинулись на Рязань, взяли 
штурмом Пронск, где пленили жену рязан
ского князя Юрия. Под стенами Рязани про
изошла жестокая битва, русские были разби
ты, а остатки войска укрылись в городе. Пять 
дней, проявляя чудеса героизма, рязанцы 
мужественно защищали свой город, отбивая 
многочисленные штурмы, пока монголы не 
проломили стены камнеметами. Думая спа
сти горожан и свою плененную супругу от 
расправы и положившись на обещания Ба-



Чингисхан — 
основатель Монгольского го
сударства. Осуществил ряд 
радикальных реформ по ук
реплению централизован
ной военно-административ
ной системы управления. 
С 1211 г. начал многочислен
ные захватнические войны. 

Хан Батый — 

внук Чингисхана, организа
тор похода на Русь. Старин
ная китайская миниатюра. 

Пришествие и брань Баты-
ева на Русь. Старинная ми
ниатюра. 

тыя, князь Юрий добровольно явился во вра
жеский лагерь для переговоров, но Батый 
убил и его, и жену и, ворвавшись в Рязань, 
учинил там дикую резню, истребив почти 
всех жителей. 

Бессмертным стал подвиг легендарного бо
гатыря Евпатия Коловрата. Посланный за 
помощью в Чернигов, он спешил оттуда об
ратно в Рязань с 300 воинами. Опоздав всего 
на два дня, они нашли лишь руины мертвого 
города. Тогда Евпатий собрал по уцелевшим 
глухим лесным деревням еще около полутора 
тысяч бойцов и стал преследовать Батыя, 
ушедшего на Коломну. Коловрат развернул 
беспощадную партизанскую войну, нападая 
внезапно по ночам на отдельные, рассеявши
еся для грабежа вражеские отряды и выре
зая их. В течение недели Евпатий истребил 
несколько тысяч монголов. Батыю пришлось 

остановить наступление и начать облавную 
охоту на смельчака. Наконец главным силам 
удалось окружить горсть храбрецов, но те 
сражались так отчаянно, что враги очень до
рого заплатили за свою победу. Сам Евпатий 
убил в бою несколько десятков лучших мон
гольских витязей и рассек ударом меча могу
чего великана Хостоврула. Лишь заметав 
русских градом камней из стенобитных ору
дий, враги смогли уничтожить Коловрата и 
его дружину. 

В январе 1238 г. монголы подошли к грани
це Владимиро-Суздальского княжества и 
встретили у Коломны поджидавшую их 
сильную владимирскую рать во главе с кня
зем Всеволодом, сыном владимирского князя 
Юрия Всеволодовича. Передовой отряд мон
голов атаковал русских, но был отбит. Тогда 
Батый ввел в бой главные силы, и Коломна 



пала. Сам князь Всеволод с малой дружиной 
сумел ускакать во Владимир. Двинувшись 
дальше, монголы осадили Москву, отважный 
гарнизон которой сделал несколько дерзких 
вылазок, но во время последней попал в заса
ду и был почти весь перебит. Овладев в конце 
января Москвой, Батый зверски казнил за 
непокорство воеводу Филиппа Нянку, юного 
князя Владимира и его сына-младенца. Вла
димирский князь Юрий Всеволодович, узнав, 
что враг от Москвы направился к Владимиру, 
оставил в городе своих сыновей Всеволода и 
Мстислава с сильным гарнизоном, а сам вы
ехал в Ярославль, надеясь в тех местах со
брать сильное войско, явиться с ним на вы
ручку своей столицы и разбить монголов. 
Однако Батый взял Владимир прежде, чем 
Юрий успел оказать городу помощь. 3 фев
раля 1238 г. татары осадили город, 7 февраля 
проломили камнеметами стены, а 8 февраля, 
несмотря на упорное сопротивление горо
жан, ворвались во Владимир и овладели им. 
При этом погибла вся семья Юрия Всеволо
довича. От Владимира главные силы татар 
направились против Юрия Всеволодовича и 
где-то между Ростовом и Переяславлем в се
редине февраля разбили его наспех собран
ную новую рать. Затем Батый двинулся на 
Переяславь, Тверь и Торжок, а отряд Бурун-
дая в начале марта 1238 г. на р. Сити добил 
остатки суздальского войска, причем сам 
Юрий попал в плен и был казнен. Остальные 
отряды разделились на несколько колонн и, 
совершая рейды по разным направлениям, 
разорили Владимиро-Суздальское 
во, захватив только в течение февраля 14 го
родов. Особенно упорное сопротивление ока
зали Тверь и Торжок, но и эти города пали в 
марте 1238 г. Однако от намеченного похода 
на Новгород Батыю пришлось отказаться, 
так как от 100-тысячного войска у него оста
лось менее половины. К тому же, пользуясь 
пребыванием главных сил монголов на Руси, 
волжские булгары подняли восстание, а ос
тавшиеся еще не завоеванными придонские и 
приднепровские половцы и народы Северно
го Кавказа в многочисленных вооруженных 
стычках наносили монголам немалый урон. 
Батый начал отход на юг, в половецкие степи, 
но у г. Козельска ему пришлось остановиться. 
Два месяца козельцы героически отбивали 
все приступы врага. Даже когда под городом 
собралась вся монгольская армия, а стены 
уже были проломлены, бесстрашные жители 

Сражение с полчищами Батыя у стен Козельска . Ми
ниатюра из Летописного свода 16 в. 
Два месяца козельцы отбивали все приступы врага, 
уничтожив 4 тыс. вражеских воинов. Взяв город, Батый 
сравнял его с землей, уничтожив всех оставшихся в жи
вых козельцев. 

и тогда не дрогнули. Видя, что смерть неми
нуема, они обнялись на прощание, выхватили 
ножи и бросились на ворвавшихся в город 
монголов врукопашную, заставив их спешно 
отступить. Разгоряченные победой, козель
цы кинулись преследовать противника в 
поле. Увлекшись погоней, они слишком отда
лились от города, и враг, отрезав их от стен 
города, перебил. Но прежде чем погибнуть, 
как говорит предание, козельцы переломали 
все монгольские машины, убили трех князей 
и уничтожили в ожесточенных рукопашных 
схватках 4 тыс. вражеских воинов. В ответ 
Батый, взяв город, приказал истребить даже 
грудных младенцев и уничтожить все живое. 
Руины же Козельска хан повелел сравнять с 
землей и засеять травой, запретив впредь 



строить на этом месте город. Из пятитысяч
ного населения Козельска чудом спаслось 
всего человек пять. 

Невероятная оборона Козельска потрясла 
воображение монголов. Познав уже храб
рость русских воинов, враги были все же по
ражены несгибаемой стойкостью козельцев 
и, не смея называть Козельск его настоящим 
именем, прозвали его «злым» или «крутым» 
городом. Навеки обессмертившие свое имя 
козельцы остались в исторической памяти не 
только русских, но и монголов, попав в мон
гольские песни, легенды и сказки. 

Уничтожив Козельск, армия Батыя отошла 
в половецкие степи между Донцом и Днепром 
и в 1238 — 1239 гг. завоевала их, покорив од
новременно и Северный Кавказ. На русские 
земли в это время Батый посылал лишь от
дельные отряды, которые в марте 1239 г. за
хватили Переяславль, а в октябре 1239 г. с 
невероятным трудом — Чернигов. Затем 
монгольский отряд попытался было взять и 
Киев, но сил оказалось недостаточно и отряд 
отступил в степь. Лишь осенью 1240 г. на 
Киев двинулась почти вся армия во главе с 
Батыем. С ноября началась героическая обо
рона города, вписавшая одну из самых ярких 
страниц в летопись русской военной славы. 
Киевляне отчаянно дрались на улицах, пока 
под ударами камнеметов не рухнул их по
следний оплот — Десятинная церковь, похо
ронившая под своими обломками оставшихся 
в живых мужественных защитников. Батый, 
восхищенный стойкостью киевлян, даровал 
жизнь руководителю обороны воеводе Дмит
рию. Взяв 6 декабря 1240 г. Киев, монголы 
двинулись на запад и в течение 2 — 3 меся
цев опустошили Волынское и Галицкое кня
жества, предав огню и мечу стольные города 
Галич, Владимир-Волынский и множество 
других, средних и мелких. Особенно героиче
ское сопротивление врагам оказали жители 
Владимира-Волынского, уничтожив не менее 
8 тыс. захватчиков. Уже в наше время архео
логи раскопали там пирамиду из черепов, 
пробитых ржавыми гвоздями. Это были мес
та массовых казней пленных волынцев. 

Опустошив Галицко-Волынские земли, Ба
тый двинулся в Центральную Европу — на 
Польшу, Венгрию и Чехию. Но силы монголов 
были уже подорваны героическим сопротив
лением русских. Не сумев закрепиться в 
Центральной Европе, захватчики через Бал
каны отхлынули в восточноевропейские сте

пи. Таким образом, в очередной раз Русь 
грудью заслонила Европу от нашествия ко
чевников и спасла от монгольского порабоще
ния европейские страны, обеспечив им воз
можность для дальнейшего политического, 
экономического и культурного развития. Но 
сама Русь, истерзанная и обескровленная, 
надолго попала под ордынское иго (см. Ор-
дынское иго и его свержение), что затормози
ло ее развитие и обусловило определенное 
отставание от ряда европейских стран. 

МОСКВА — СТОЛИЦА РОССИИ 

История Москвы уходит в глубь времен. 
Первое письменное упоминание о ней 

относится к 1147 г. Дошедшая до нас Ипать
евская летопись сообщает, что в конце марта 
(4 апреля по новому стилю) суздальский 
князь Юрий Долгорукий пригласил к себе со
юзника — черниговского князя Святослава 
Ольговича и дал ему «обед силен» (как пред
полагают историки, по случаю свадьбы свое
го сына Андрея). Если название поселения — 
Москва — вошло в летописную историю про
заически буднично, то сам факт возникнове
ния Москвы оброс легендами. По одной из 
них, возвращаясь из Киева во Владимир со 
своей дружиной, Юрий Долгорукий увидел 
села, которыми владел боярин Кучка. Хозяин 
встретил князя недружелюбно, за что и был 
казнен. Легенда имеет фактическую основу. 
Территория между современными Чистыми 
прудами и Сретенскими воротами носила 
когда-то название Кучково поле. Недавно ле
генда подтвердилась найденной в Новгороде 
берестяной грамотой 12 в., в которой упо
минается Кучково. 

По-видимому, первое поселение славян-
вятичей возникло на Боровицком холме не 
позднее конца 11 в., а в следующем столетии 
(1156) Юрий Долгорукий построил здесь пер
вый деревянный кремль. 

Развитию города благоприятствовали вы
годное стратегическое положение в между
речье, на высоком холме, располагавшаяся 
поблизости пристань на Москве-реке, откуда 
суда через Оку достигали Волги, и наличие 
Волоцкой и Смоленской дорог. Пограничный 
городок-крепость Суздальской земли — Мос
ква переходила от одного правителя к друго
му, подвергалась частым нападениям со сто-





Вид Московского Кремля и Каменного моста. 
Картина художника Ф. Алексеева. 1812. 

пы, добившись при великом князе Иване Ка
лите (1325 — 1340) первенствующего положе
ния среди городов Северо-Восточной Руси. 
Возвышение Москвы было закреплено и тем, 
что в 1326 г. из г. Владимира в нее перенес 
свою резиденцию митрополит Петр. Москва 
стала духовным центром русских земель. 
В ней были возведены первые каменные 
храмы. С образованием Русского центра
лизованного государства Москва получила 
статус его столицы. Она приобрела свой герб с 
изображением Георгия Победоносца, пронза
ющего копьем дракона (см. Гербы городские). 
К этому времени получила распространение 
идея «Москва — третий Рим», развитая в по
слании монаха Филофея. Обращаясь к дьяку 
московского князя Василия III, он писал: «Два 
убо Рима падоша, а третий стоит, а четверто-

роны соседей, а на рубеже 1237 — 1238 гг. 
была дотла разорена полчищами хана Батыя 
(см. Монгольское нашествие). 

В 1263 г., после смерти владимиро-суздаль-
ского великого князя Александра Нев

ского, князем в Москве стал его 
двухлетний младший сын Дани

ил — родоначальник московской 
княжеской династии (см. Дина

стия Рюриковичей). В 14 в. 
Москва превратилась в один 

из крупнейших торговых 
центров Восточной Евро-

Кремленаград. 
План Московского Кремля. 
Начало 1600-х гг. 



му не быти». В этой концепции Москва рас
сматривалась как щит России и всего восточ
ного христианства, как наследница славы Ви
зантии. Поэтому двуглавый византийский 
орел украсил все правительственные учреж
дения русской столицы, а образцами в градо-

слабо укреплен и не имеет четкой границы» 
(крепостные стены Китай-города, Белого го
рода и Скородома были возведедны позд
нее — во второй половине 14 в.). В течение 
последующих веков Москва была свидетель
ницей и участницей важнейших исторических 

Вид Спасской башни 
и церковь Св. Екате
рины. Картина худож
ника Э. Гартнера. 1838. 

Колокольня «Иван 
Великий» в Москов
ском Кремле. Картина 
художника Э. Гартне
ра. 1839. 

строительстве средневековой Москвы стали 
служить христианские мировые столицы: 
Иерусалим, Рим и Константинополь. В Москве 
решались все государственные дела, собира
лись земские соборы, издавались царские ука
зы, рассылаемые по всей территории Руси, 
работали правительственные учреждения. 
Появились первые мануфактуры: Пушечный 
и Монетный дворы, Оружейная палата. Моск
ву все чаще стали посещать посольства из 
Германии, Италии, Англии, Польши и других 
стран (см. Иностранцы в России). К книге 
Сигизмунда Герберштейна «Записки о Моско
вии» (1549) был приложен первый из извест
ных нам планов Москвы. Герберштейн отме
чал обширность территории, которую 
занимала Москва, обилие садов и огородов, 
окружавших деревянные дома. «В между
речье Москвы-реки и Неглинной, — писал 
Герберштейн, — стоит крепость, построенная 
из кирпича итальянцами... В ней находятся 
палаты князя, бояр и много церквей. Город 

событий. На ее улицах развернулись крово
пролитные бои ополченцев К. Минина и Д. По
жарского, освободивших Россию от иноземной 
интервенции (см. Смутное время). Она видела 
отступление русской армии после знаменито
го Бородинского сражения (см. Отечествен
ная война 1812 г.) и потом радостно встречала 
победителей Наполеона. Спустя почти полто
ра столетия она салютовала другим победите
лям — советским воинам, разгромившим фа
шизм и освободившим народы мира от чумы 
20 в. На улицах и площадях Москвы сооружа
лись баррикады и шли ожесточенные столк
новения во время первой русской революции 
1905 — 1901 гг., Октябрьской революции 
1917 г., августовских событий 1991 г. Москва 
была инициатором перестройки, начатой 
М. С. Горбачевым и свидетельницей распада 
могущественной державы — Советского 
Союза. Много других исторических событий 
помнят ее улицы и площади. 

Но Москва не только историческая память 



России, она ее крупный культурный, науч
ный, промышленный центр, город, здания, 
площади и улицы которого рассказывают о та
лантливых работах архитекторов, строите
лей, художников, превративших ее в один из 
красивейших городов мира. Восьмое столетие 
стоит на берегу Москвы-реки Кремль, вместе 
с Красной площадью составляющий истори
ческий центр Москвы. Сначала он был дере
вянный, как и все тогдашние постройки; при 
Дмитрии Донском в 1367 г. появились белока
менные стены, которые впоследствии, в 
1485 — 1495 гг., сменились ныне существую
щими кирпичными. За это время Кремль с его 
19 башнями и стенами протяженностью 
2235 м превратился в одну из мощных крепо
стей Европы. Его Соборную площадь украсили 
главный Успенский собор, построенный 
итальянским архитектором А. Фьораванти в 
1475 — 1479 гг. по образцу собора во Владими
ре; Архангельский собор (архитектор Алевиз 
Фрязин Новый; 1505 — 1508), ставший усы

пальницей великих князей и 
царей; Благовещенский собор, 
возведенный псковскими мас
терами в 1484 — 1489 гг., храм-
колокольня итальянца Бона 
Фрязина, надстроенная в 
1600 г. и получившая название 
«Иван Великий». Это было са
мое высокое сооружение — 
81 м — древней Москвы. 
В каждом веке в Кремле строи
лись новые здания. В 1635 — 
1636 гг. русские мастера А. Кон
стантинов, Л. Ушаков, Б. Огур
цов, Т. Шарутин построили Те
ремной дворец. Его венчала вы
сокая крыша, окна были укра
шены резными цветными на
личниками. В 1776 — 1778 гг. 
знаменитый архитектор 
М. Ф. Казаков возвел здание 
Сената; в 1844 — 1851 гг. строи
лась Оружейная палата, где те
перь хранятся национальные 
ценности и оружие. В 1839 — 
1848 гг. по проекту архитектора 
К. А. Тона и при участии 
архитекторов Н. И. Чичагова, 
П. А. Герасимова и других был 
возведен Большой Кремлев
ский дворец. Уже в советское 
время на территории Кремля 

появился Дворец съездов (группа архитекто
ров во главе с М. В. Посохиным, 1959 — 1961). 
Сейчас Кремль является резиденцией прези
дента России. 

На протяжении столетий в Москве возво
дились великолепные сооружения, прида
вавшие ей неповторимый облик. Это Покров
ский собор (храм Василия Блаженного, 
архитекторы Постник и Барма; 1555 — 1560) 
на Красной площади — памятник победы над 
Казанским ханством; первая шатровая ка
менная церковь в Коломенском (1532); Мен-
шиковский дворец (так называемый Лефор
товский, 1707 — 1708); Меншикова башня 
(церковь Архангела Гавриила в Архангель
ском переулке, архитектор И. П. Зарудный, 
1704 — 1707); знаменитый дом Пашкова (ар
хитектор В. И. Баженов, 1784 — 1786); Голи-
цынская больница (архитектор М. Ф. Каза
ков, 1796 — 1801); ансамбль Театральной 
площади с Большим театром (архитектор 
О. И. Бове; 1821 — 1824); дом Хрущевых — 



Селезневых (архитектор А, Г. Григорьев, 1814; 
ныне Музей А. С. Пушкина). Украшали Мос
кву небольшие изящные особняки, построен
ные в стиле ампир первой половины 19 в. на 
Поварской, Остоженке, Пречистенке, много
численные церкви и храмы (недаром Москва 
называется златоглавой). Среди них выде
лялся храм Христа Спасителя, воздвигнутый 
в честь победы России над Наполеоном (ар
хитектор К. А. Тон,) и снесенный по приказу 
большевиков в 1931 г. (см. ил. на с. 372). 

Всего в Москве насчитывается более 3 тыс. 
историко-архитектурных памятников. 

Не уступали по красоте городским по
стройкам и загородные усадьбы аристокра
тов — Архангельское, Останкино, Кусково, 
Кузьминки, Черемушки и др. 

Москва всегда играла ведущую роль в куль
турной жизни страны. Здесь Иваном Федоро
вым и Петром Мстиславцем была напечатана 
первая книга «Апостол», открылись первые 
высшие учебные заведения России — Славя
но-греко-латинская академия (см. Система 
образования) и университет. Театральным 
представлениям начало также положила Мо
сква. Эту эстафету подхватили последующие 
века. На сценах ее ведущих театров — Боль
шого, Малого, Художественного — выступали 
знаменитые артисты, ставшие гордостью рус
ского и мирового искусства. Из стен Москов
ской консерватории, открытой в 1866 г., вы
шли многие видные музыканты. В 1872 г. 
открылась Политехническая выставка, поло
жившая начало Политехническому музею. 
Были открыты также Исторический музей, 
Музей изящных искусств (ныне Музей изо-

Покровский собор, или храм Василия Блаженного . По
строен р у с с кими а р хи т е к т о р ами Б а р м о й и Постником в 
1555 — 1560 гг. по повел ению Иван а Грозного в ч е с т ь 
в з я т и я Ка з ани . Л и т о г р а ф и я Бишбуа . 

Красные ворота. В 1709 г. в ч е с т ь победы под Пол т а в ой 
была поставлена Т р и у м ф а л ь н а я арка , ко торую народ з а 
ее кр а со т у п р о з в а л К р а с н ы м и воротами . Снач а л а они 
были д е р е в янными ; в 1752 г. а р х и т е к т о р Д. В. У х томский 
получил у к а з Е л и з а в е т ы построить к аменные . * 



бразительных искусств им. А. С. Пушкина). 
Многие меценаты (см. Благотворительность 
и меценатство в России) передали свои кол
лекции городу; так возникли Третьяковская 
галерея (открылась в 1893 г., фасад ее здания 
оформлен художником В. М. Васнецовым), га
лерея Цветкова и др. 

Бурные события 20 в. внесли большие из
менения в историю Москвы. Она вновь стала 
столицей России (с 1712 г. столицей Россий
ской империи был Санкт-Петербург), пре
вратилась в крупный промышленный и фи
нансовый центр (см. Россия на рубеже 19 — 
20 вв.). Начавшаяся в советское время гене
ральная реконструкция неузнаваемо изме
нила облик Москвы. Появились новые широ
кие улицы, площади, проспекты, высотные 
дома, стадионы, было построено метро. Но 
при этом безжалостно уничтожались цен
нейшие памятники культуры и искусства. 

Современная Москва — крупнейший ме
гаполис с многомиллионным населением. Ее 
территория разделена на 9 администра
тивных округов: Центральный, Северный, Се
веро-Восточный, Восточный, Южный, Юго-
Восточный, Юго-Западный, Западный и 
Северо-Западный. Возглавляет каждый округ 
префект. Органом законодательной власти 
столицы является Городская дума, исполни
тельной — правительство во главе с мэром. 

В Москве насчитывается свыше 100 пло
щадей, 40 проспектов, более 3 тыс. улиц и пе
реулков, 37 шоссе, около 120 набережных, 
аллей,более 800 бульваров и скверов, 11 ле
сопарков, много городских и районных пар
ков (Парк культуры имени Горького, парк в 
Сокольниках и др.). В столице действуют 

Сретенка у Сухаревой башни. 
По иници а ти в е П е т р а I там, где Сре т енка п ер е с ек ал а с ь с 
Садовым кольцом, а р хи т е к т о ром М. И. Чоглоковым была 
построена Су х а р е в а б а ш н я (1692 — 1695). Б а ш н я служи
ла «полковой избой» д л я с т р ел ьцов полковника Л. П. Су
харева. Ф о т о г р а ф и я из собрания Э. В. Готье -Дюфайе . 

Лубянская площадь. Ф о т о г р а ф и я из собрания 

Э. В. Го т ь е -Дюфайе . 



примерно 150 православных храмов, а также 
католические костелы, мечети, синагоги. 

Сегодня в Москве многое строится заново. 
На улицах столицы появляются интересные 
по архитектуре здания и целые комплексы, 
как, например, корпуса Третьяковской гале
реи, Парк-плейс-отель на Ленинском про
спекте, культурный центр на Краснохолмской 
набережной и др. На Поклонной горе высится 
грандиозный мемориал с храмом Георгия По
бедоносца, открытый в преддверии 50-летия 
Победы советского народа в Великой Отече
ственной войне. Построен грандиозный куль-
турно-досуговый центр на Манежной площа
ди. Но многое в Москве возрождается и 
реставрируется, ей возвращаются, казалось 
бы, навсегда утраченные ценности. Это Казан
ский собор, Воскресенские ворота с Иверской 
часовней, храм Христа Спасителя, ставший 
духовным стержнем покаявшейся России, 
Красное крыльцо Оружейной палаты и др. Ре
ставрируются Кремль, Исторический музей, 
дом Пашкова, Гостиный двор, церкви. В Мос
кве по-прежнему кипит культурная, научная, 

политическая жизнь. Работают музеи, вы
ставки, театры, проходят концерты отечест
венных и зарубежных артистов, фестивали, 
конкурсы (один из известнейших в мире — 
конкурс пианистов, скрипачей, виолончели
стов, вокалистов им. П. И. Чайковского). Мно
гочисленные вузы и академии готовят специа
листов самых разных профессий. Руководство 
деятельностью научно-исследовательских 
институтов осуществляет Академия наук 
России. Москва — крупный промышленный 
центр. Ее заводы и фабрики выпускают самую 
разнообразную продукцию — от гигантов тя
желого машиностроения до изящных изделий 
легкой и парфюмерной промышленности. Же
лезные дороги и воздушные трассы связыва
ют столицу России со всем миром. И наконец, 
в Москве решаются важнейшие вопросы 
внутренней и внешней политики государства, 
работает правительство, заседает высший за
конодательный орган — Федеральное Собра
ние, состоящее из двух палат — Совета Феде
рации и Государственной думы. 

ИВАН ЕГОРОВИЧ ЗАБЕЛИН 
( 1 8 2 0 — 1 9 0 8 ) 

тет специалиста в такой до того малоизученной области 
русской истории, как история материальной культуры, 
обычаев и нравов русского народа. До сих пор сведения, 
собранные Забелиным, не потеряли своей значимости, 
они являются своеобразной энциклопедией русского 
быта. Поэтому они тщательно изучаются историками, 
пытающимися реконструировать повседневную жизнь и 
внутренний мир наших далеких предков. Много времени 
уделял Забелин и вопросам этнографии и археологии. 
Так, в начале 60-х гг. 19 в., будучи членом Император
ской археологической комиссии, он возглавлял одни из 
первых раскопок скифских курганов и могильников. За
нимался Забелин и историей Москвы. Его перу принад
лежит фундаментальная «История Москвы», написанная 
по заказу Московской городской думы. 

Заслуги Забелина были отмечены Обществом истории 
и древностей российских, избравшим его в 1847 г. чле
ном-соревнователем, а в 1851 г.—действительным чле
ном. В 1879 г. Забелин стал председателем этого обще
ства. Ученый много сделал для организации в Москве 
Исторического музея, исполняя с 1885 г. обязанности то
варища директора. В 1871 г. Киевский университет при
своил ему звание почетного доктора, а в 1884 г. он был 
избран почетным членом Санкт-Петербургской акаде
мии наук. 

Историк, краевед и знаток 
русского быта И. Е. Забелин 
родился в Твери в семье 
мелкого чиновника. Он рано 
остался без родителей, и 
его поместили в Преобра
женский сиротский приют в 
Москве. В 1837 г. Забелин, 
окончив учебу, в поисках 
заработка устроился кан
целяристом в Оружейную 
палату, затем перешел во 
Дворцовый архив, где сна
чала был помощником ар
хивариуса, а позже и сам 
занял эту должность. 

Отсутствие диплома об окончании гимназии закрыло 
перед Забелиным двери Московского университета. 
Правда, в 1854— 1855 гг. он посещал публичные лекции 
известных московских профессоров—Т. Н. Грановского 
и М. Н. Погодина. Работа с архивными материалами про
будила в нем интерес к истории. В 1842 г. появилась пер
вая статья Забелина в неофициальной части «Москов
ских ведомостей». Последовавшие вслед за этим 
научные сочинения принесли ему заслуженный автори-



Исторические музеи — научные и куль
турно-просветительные учреждения, 

играющие исключительно важную роль в со
хранении и изучении вещественных памят
ников прошлого, рукописей и старопечатных 
изданий, в ознакомлении с ними широких 
слоев населения. Они подразделяются на му
зеи общеисторического профиля (музеи на
циональной и региональной истории, крае
ведческие, городские) и специализированные 
(археологические, этнографические, военно-
исторические, мемориальные, истории про
мышленности, церковно-исторические и др.). 
Из экспозиций исторических музеев после 
1917 г. изымались культовые предметы (иконы 
и т. д.); закрывались церковно-археологиче-
ские музеи и кабинеты, взамен их появлялись 
атеистические и антирелигиозные музеи. 

Интерес к коллекционированию историче
ских раритетов и памятников искусства воз

ник в Европе в эпоху Возрождения (15 в.). В ос
нову первых музеев, появившихся в 17 —• 
18 вв., легли частные собрания и государствен
ные сокровищницы. В феодальной России та
ким хранилищем коронационных регалий, па
радного оружия, дорогих подарков стала 
Оружейная палата Московского Кремля. Не
мало реликвий находилось в Патриаршей риз
нице, в монастырях и соборах Москвы (Успен
ском), Новгорода (Софийском). Самый первый 
государственный музей — Кунсткамера, осно
ванная в 1714 г. Петром I в Санкт-Петербур
ге, — открылся для посетителей пятью годами 
позднее. При Екатерине II началось формиро
вание Эрмитажа (1764), ставшего со временем 
крупнейшим собранием произведений искус
ства, археологических и нумизматических ма
териалов, исторических реликвий. 

С конца 18 в. в России стали появляться пер
вые местные музеи (Иркутск), музейные со
брания военно-исторического характера (Ар
тиллерийский музей в Санкт-Петербурге). 
В 19 в. возникли археологические музеи (в 
Керчи, Одессе, Феодосии), Музей главного 
интендантского управления, Азиатский и 
Морской музеи (Санкт-Петербург). Тогда же 
появились проекты создания общенациональ
ного исторического музея. Но воплотить их 

В Оружейной палате. Картина художника Н. Бурдина. 
1846. 
Первоначально Оружейная палата была государствен
ным учреждением, где хранилось и изготовлялось ору
жие. Затем она стала своеобразным художественным 
центром, где работали лучшие русские и западные мас
тера. Ныне в Оружейной палате хранятся ювелирные 
изделия, собрание драгоценных тканей 14 — 18 вв., госу
дарственные регалии (например, шапка Мономаха) и 
многое другое. 



Палаты бояр Романовых стали музеем боярского быта. Грановитая палата. Построена в 1487 — 1491 гг. под ру
ководством итальянских архитекторов Марко Фрязина и 
Пьетро Антонио Солари. Во второй половине 16 в. Грано
витую палату украшали стенные росписи на церковно-
исторические темы, почти погибшие при пожаре 17 в. 
Восстановлены Симоном Ушаковым. Здесь проходили 
приемы иностранных послов, заседания земских собо
ров, праздничные пиры. Расположена Грановитая пала
та на Соборной площади Московского Кремля. 

удалось лишь в 1872 г., когда в Москве был ос
нован Российский (ныне Государственный) 
исторический музей, становление которого 
связано с именем известного историка и архе
олога И. Е. Забелина. В 19 — начале 20 в. не
мало музеев и музейных собраний сформиро
валось при научных обществах (Московском и 
Псковском археологических обществах и др.), 
при губернских ученых архивных комиссиях 
(Костромской, Саратовской, Тамбовской и др.), 
при университетах (Казанском, Киевском и др.), 
при губернских статистических комитетах 
(Астрахань, Владимир, Новгород, Екатерино-



дар, Пенза, Симбирск и др.), в полках русской 
армии (особенно гвардейских). К 1917 г. в стра
не существовало около 150 музеев (не считая 
частных, полковых и церковных). 

После Октябрьской революции 1917 г. и 
гражданской войны часть музейных коллек
ций военно-исторического характера (пре
имущественно полковые собрания) была 
вывезена эвакуировавшимися белогвардей
скими частями. Лишь в 1945 г. в Новочеркас
ский музей истории донского казачества воз
вратились ценнейшие казачьи реликвии из 
Донского музея, побывавшие вместе с эмиг
рантами в нескольких европейских странах. 

Тем не менее их численность в советский 
период возросла в несколько раз. На начало 
90-х гг. в стране насчитывалось более 
2200 музеев, из них около 1350 — историче
ских и краеведческих (в последних, как пра
вило, преобладали отделы истории), под 
охраной государства находилось свыше 
52 млн. предметов, входивших в состав Му
зейного фонда СССР. К числу важнейших 
достижений отечественного музееведения 
относится широкое распространение хроно
логического принципа построения экспози
ции по историческим периодам, а к негатив
ным чертам — чрезмерная идеологизация 

В городе Суздале со
зданы своеобразные 
музеи под открытым 
небом, как, например, 
Музей деревянного 
зодчества и крестьян
ского быта. 

За рубежом (главным образом во Франции, 
Югославии, Чехословакии) возникло около 
40 эмигрантских музеев и музейных собраний. 
Крупнейшим из них был Русский культурно-
исторический музей, размещавшийся в 
Збраславском замке под Прагой. После второй 
мировой войны его материалы перевезли в 
СССР; часть других коллекций эмигрантов пе
рекочевала в США, но многое было утрачено. 

В первые годы советской власти большеви
ки ликвидировали некоторые музеи (в основ
ном частные, церковно-исторические, полко
вые), в 20-х — начале 30-х гг. они продали за 
рубеж за валюту немало историко-культур
ных реликвий из музейных и монастырских 
хранилищ. Огромный и невосполнимый 
ущерб музеям был нанесен в годы Великой 
Отечественной войны на оккупированной 
фашистами территории СССР. 

музейного дела. Последнее выразилось в по
явлении значительного числа историко-ре
волюционных музеев, музеев В. И. Ленина, 
других политических деятелей, в односто
роннем показе ряда эпох в истории России, 
наличии закрытых фондов, вещи из которых 
никогда не выставлялись. Своеобразными ис
торическими музеями стали историко-архи-
тектурные и историко-художественные му
зеи-заповедники (Владимир, Новгород, 
Псков и др.), историко-этнографические за
поведники под открытым небом (в Суздале, 
под Архангельском и других местах), музеи 
истории промышленности (Барнаул, Екате
ринбург, Нижний Тагил, Соликамск). 

Значительное место в работе отечествен
ных музеев занимают тематические вы
ставки. После 1991 г. началось полное либо 
частичное переформирование постоянных 



Кунсткамера — пер
вый в России-общедо
ступный музей. Ее 
здание состоит из двух 
корпусов, объединен
ных стоящей в центре 
башней. В левом кры
ле здания размеща
лись собрания Кунст
камеры; в правом 
находилась первая в 
России Публичная 
библиотека, в башне 
была устроена обсер
ватория. На с н и м к е : 
главный зал музея, где 
при жизни М. В. Ломо
носова проходили за
седания Академии 
наук. 

экспозиций в Центральном музее Револю
ции, Музее Вооруженных Сил, ряде других 
музеев. Некоторые музейные заведения (на
пример, Музей-квартира В. И. Ленина в 
Кремле и Центральный музей В. И. Ленина в 
Москве, Музей Революции в Санкт-Петер
бурге) прекратили свое существование. Вме
сте с тем в последние годы появились и новые 
интересные музеи исторического профиля: 
мемориальный музей Г. К. Жукова (Калуж
ская обл.), «Палаты старого Английского дво
ра» (филиал Музея истории Москвы). 

Домик Петра I. На с н и м к е : стол в кабинете Петра I. На 
переднем плане — оттиск руки первого русского импе
ратора; рядом — курительная трубка А. Д. Меншикова, 
сделанная в конце 17 в. в Германии; украшена тончай
шей резьбой. 



НАГРАДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

До реформ Петра I (см. Петр I и реформы 
первой четверти 18 в.) на Руси за заслуги 

жаловали не только чином, званием или чем-
то ценным (оружием, деньгами, дорогой одеж
дой), но и особыми наградами за воинские 
отличия — «золотыми» (монетовидными) 
знаками, которые пришивались к одежде; 
поэтому их можно считать предшествен
никами наградных медалей. Между тем в 
Европе к концу 17 в. уже сложился обычай 
награждения государственными награда
ми — орденами, ведущими свою родословную 
от знаков отличия рыцарских военно-религи
озных организаций — орденов. Перенося на 
русскую почву западноевропейский опыт, 
Петр I в 1698 г. учредил первый российский 
орден — Святого Апостола Андрея Перво
званного, высшую награду России. 

В 1714 г. Петр учреждает второй россий
ский орден — Святой Великомученицы Ека
терины — в честь заслуг его супруги Екате
рины, отдавшей в неудачном Прутском 
походе для подкупа турок свои драгоценно
сти. В самом конце жизни Петр думал об уч
реждении военного ордена Святого Алексан
дра Невского. Но первые знаки его вручала 
уже Екатерина I в 1725 г., и вышло так, что 
этот орден получали за успехи и в военной, и 
в гражданской службе. Наградой только за 
боевые отличия стал с 1769 г. Военный орден 
Святого Великомученика и Победоносца Ге
оргия. Он имел 4 степени. Белые эмалевые 
кресты на черно-желтой полосатой ленте и 
характерные квадратные звезды были по
четнейшими знаками отличия русской ар
мии. За полтора века существования этого 
ордена только четверо — М. И. Кутузов, 
М. Б. Барклай-де-Толли, И. Ф. Паскевич и 
И. И. Дибич — стали его полными кавалера
ми, а право носить на ленте через правое пле
чо крест 1-й степени получили лишь 25 чело
век. К ордену полагалось «золотое» оружие 

(шпага или сабля — по роду войск награж
денного), на котором крепился темляк из ор
денской ленты и знак ордена Св. Георгия. 
К георгиевским наградам относились и знаки 
отличия для воинских коллективов — знаме
на и штандарты, а также серебряные трубы и 
рожки. Для отличившихся нижних чинов в 
1807 г. учреждается Знак отличия Военного 
ордена на георгиевской ленте. Он имел одну 
степень, но в 1856 г., как и орден, был разде
лен на четыре. Этот «солдатский орден» в 
1913 г. переименовали в Георгиевский крест. 

В 1782 г. императрица Екатерина II учре
дила орден Святого Равноапостольного князя 
Владимира четырех степеней, стоявший по 
старшинству сразу за орденом Св. Андрея 
Первозванного. К орденам Российской импе
рии в 18 в. был присоединен голштинский ор
ден Святой Анны, учрежденный в 1735 г. 
герцогом Карлом Фридрихом. В 1797 г. импе
ратор Павел I утвердил «Установление об 
орденах», которое основательно изменило 
сложившуюся наградную систему России. 
Награждение орденами Св. Георгия и Св. 
Владимира было прекращено вообще, а ос
тальные ордена слиты в Российском кава
лерском ордене, став его «именованиями». 
Орден же Св. Анны был официально включен 
в число российских орденов (позже он имел 
четыре степени). В 1798 г. Павел I принял ти
тул Великого магистра Мальтийского ордена 
(или ордена Святого Иоанна Иерусалимско
го) и начал награждать им своих подданных. 
Александр I, отказавшийся от титула Вели
кого магистра, прекратил и награждение 
мальтийскими крестами. В 1815 г. Алек
сандр I как король Польши включил в рос
сийскую наградную систему польские орде
на — Белого Орла, Святого Станислава 
четырех степеней, Военного креста. Всеми 
тремя орденами поначалу награждали толь
ко поляков, но после подавления восстания 
1831 г. только ордена Белого Орла и Св. Ста
нислава были оставлены Николаем I в числе 



Русские ордена ( с л е в а н а п р а в о ) . 

1. Орден Св. Апостола Андр е я Первозванного — п е р вый 

и в ы с ш и й рос сийский орден. У ч р ежд ен Пе т ром I в 1698 г. 

2 . Орд ен Св. Ал ек с андр а Невского . Его п е р вые з н а ки от

л и ч и я в р у ч а ли с ь в 1725 г., после смер ти Пе т р а I. 

3 . Орд ен Св. Вл адимира . У ч р ежд ен Ека т е риной II в 

1782 г. И м е л 4 с тепени . 

4 . Орд ен Св. Анны. У ч р ежд ен голштинским герцогом 

К а р л о м Ф р и д р и х о м в 1735 г. 

Д л я и з го товл ения орденов тр ебовались золото, серебро, 

др а гоценные камни , эмаль . 

российских орденов. На этом формирование 
орденской системы России практически за
вершилось; в дальнейшем она лишь совер
шенствовалась. 

В сложной бюрократической системе са
модержавной России ордена чаще свиде
тельствовали не столько о конкретных за
слугах награжденного, сколько о его месте 
в чиновничьей иерархии, указывая на чин 
и длительность службы (см. Чины, звания, 

титулы). Получение определенной степени 
того или иного ордена приносило его обла
дателю личное или потомственное дворян
ство. А вот лицам «простого звания» ордена 
вообще не испрашивались. Всеми вопроса
ми, связанными с награждением орденами, 
а также учетом награжденных, занималось 
специальное государственное учрежде
ние — Капитул российских императорских и 
царских орденов. 

Кроме орденов в наградную систему Рос
сийской империи с начала 18 в.входили ме
дали. Петр I вместо золоченых денежек на
чал вручать всем участникам сражений и 
походов отчеканенные по европейскому об
разцу медали со сложными изображениями и 
пышными легендами, носившиеся на орден
ских лентах. Они изготавливались из разных 
металлов — отдельно для офицеров и 
солдат, даже с разными изображениями, но 



Орден Св. Георгия — награда за боевые заслуги; имел 
4 степени. Его девиз — «За службу и храбрость». Им на
граждались высшие военные чины, для рядовых был уч
режден Георгиевский крест. 

вручали их всем, без исключения, сберегая 
старую русскую традицию. Медалей в Рос
сийской империи было более тысячи. Неко
торые из них чеканились в очень небольших 
количествах, иногда в единственном экземп
ляре — для награждения конкретного чело
века. Самая почетная медаль «За храбрость», 
известная еще с 18 в., носилась на ленте ор
дена Св. Георгия и вручалась нижним чинам 
за боевые отличия. В 1878 г. для погранични
ков и таможенников была учреждена медаль 
«За храбрость» четырех степеней, в 1913 г. ее 
назвали Георгиевской. Сотни тысяч этих ме
далей вручили русским солдатам, участво
вавшим в первой мировой войне. Промежу
точным звеном между орденом и медалью 
были кресты, например крест «За службу на 
Кавказе». С 1864 г. им награждали участни
ков многолетней Кавказской войны (офице
ров — серебряным, солдат — бронзовым). 
Наперсным крестом «В память войны 1853 — 
1856 гг.» наградили всё российское духо
венство. 

После Февральской революции 1917 г. знаки 
наград претерпели изменения — с них была 
снята вся «императорская» символика. Граж
данские лица Временным правительством 
не награждались. Белое движение продолжило 
существование российских государственных 
наград — ордена Св. Георгия (только в Сиби
ри) и Георгиевского креста (в Сибири, на Севе
ре и Северо-Западе), а также других орденов 
и медалей. На Юге при А. И. Деникине вруча
ли старые награды, а П. Н. Врангель счел на
граждение ими в гражданской войне неумест
ным. Учреждались и новые награды — знаки 
и кресты за участие в «походах» («Знак 1-го 
Кубанского (Ледяного) похода» в 1918 г., крест 
похода генерала Бредова в 1920 г. и т. п.), орде
на — в Сибири военный орден «За Великий 
Сибирский поход» (1920), в Крыму — орден 
Святителя Николая Чудотворца (1920), оба 
имели две степени. 

В декабре 1917 г. декретом «Об уравнении 
всех военнослужащих в правах» Советское 
государство официально отменило старые 
награды. Но уже летом 1918 г. появился знак 
отличия для целых воинских коллективов — 

Орден Св. В е ликомуч еницы Ека т е рины . У ч р е ж д е н Пет
ром I в 1714 г. Его д е ви з — «За любовь и отечество» . 



Почетное Революционное Красное Знамя 
ВЦИК, а осенью личная боевая награда — 
орден Красного Знамени, который, как и ге
оргиевские награды, вручался только за му
жество и храбрость в боях. С 1919 г. он стал и 
коллективной наградой. Тогда же Президиум 
ВЦИК начал награждать Почетным револю
ционным оружием — шашкой с золоченым 
эфесом и знаком ордена Красного Знамени, 
позднее вводится высшая степень этой на
грады — огнестрельное оружие (пистолет 
Маузера) со знаком ордена. В конце 1920 г. в 
РСФСР появился орден Трудового Красного 
Знамени. В 1920 — 1931 гг. по образцу 
РСФСР учредили боевые и трудовые ордена 
другие советские республики. 

В 1924 г. был учрежден общесоюзный ор
ден Красного Знамени. С 1925 г. началось на
граждение орденом Трудового Красного Зна
мени СССР (официально учрежден в 1928 г.). 
В 1930 г. были учреждены ордена Ленина 
(высший орден страны) и Красной Звезды. 
16 апреля 1934 г. была установлена высшая 
степень отличия СССР — звание Героя Со
ветского Союза. Первыми этой награды удо
стоились семь летчиков, принимавших уча
стие в спасении экипажа «Челюскина». Герои 
Советского Союза первоначально получали 
лишь грамоту ЦИК Союза ССР (орденом Ле
нина их награждали отдельно). С 1936 г. этот 
орден начали вручать одновременно 
с присвоением звания, а 1 августа 
1939 г. для Героев Советского Союза 
был учрежден дополнительный 
знак отличия —- медаль «Герой Со
ветского Союза» (16 октября того же 
года ее переименовали в «Золотую 
Звезду»), Этой медалью стали на
граждаться Герои Советского Сою
за, совершившие новые подвиги. 
В обиходе их именовали дважды, 
трижды и четырежды Героями, что 
вообще-то неверно, поскольку зва
ние Героя Советского Союза присва
ивалось только один раз. Второй ме
далью впервые были награждены 
Герои Советского Союза С. И. Гри-
цевец и Г. П. Кравченко, третьей — 
выдающийся советский летчик-
истребитель А. И. Покрышкин, чет
вертой — Маршал Советского Сою
за Г. К. Жуков. 

В 1935 г. учреждается орден «Знак 
Почета» — самый младший в дово

енной семье советских орденов. С 1938 г. в на
градной системе СССР появилась первая ме
даль — «XX лет РККА», вслед за ней — ме
дали «За отвагу» и «За боевые заслуги», «За 
трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». 
Одновременно с трудовыми медалями уста
навливается «высшая степень отличия в обла
сти хозяйственного и культурного строитель
ства» — звание Героя Социалистического 
Труда (1938). В 1940 г. для удостоенных этого 
звания вводится золотая медаль «Серп и Мо
лот». Как и Герои Советского Союза, Герои Со
циалистического Труда за новые выдающиеся 
отличия стали награждаться этой медалью 
второй и третий раз. Первым Героем Социали
стического Труда стал И. В. Сталин, второй и 
третьей медалью первым был награжден один 
из создателей советского ядерного оружия — 
Б. Л. Ванников. 

Значительное расширение наградной сис
темы СССР произошло в годы Великой Оте
чественной войны 1941 — 1945 гг. Появи
лись ордена Отечественной войны двух 
степеней; Суворова трех степеней; Кутузова 
трех степеней; Александра Невского; медали 
за оборону городов-героев Ленинграда, Одес
сы, Севастополя и Сталинграда, имевшие 
специальные цветные ленты (до этого лента 
на колодках всех орденов и медалей была 
красного цвета); в 1943 г. — медаль «Парти

зану Отечественной войны» двух 
степеней. Затем к ним добавились 
ордена Богдана Хмельницкого трех 
степеней, высший военный орден 
«Победа» и орден Славы трех степе
ней. Образцом для последнего по
служил Георгиевский крест: им на
граждались за отличия в боях 
только красноармейцы, сержанты и 
старшины (в авиации — также 
младшие лейтенанты). Все ордена и 
медали, кроме медалей «Золотая 
Звезда» и «Серп и Молот», имели 
«персональные» ленты, что позво
ляло награжденным носить вместо 
знаков планки с этими лентами; ор
дена и медали, учрежденные до вой
ны (кроме ордена Красной Звезды), 
получили пятиугольные колодки. 

В 1944 г. новые ордена, названные 
в честь выдающихся русских фло
товодцев Ушакова и Нахимова, по
лучили офицеры и адмиралы Воен
но-Морского Флота, а матросы, 



старшины и сержанты — одноименные ме
дали. «О6оронными» медалями награжда
лись участники обороны Москвы, Кавказа, 
Советского Заполярья. В том же году женщи
нам, родившим и воспитавшим 10 детей, ста
ли присваивать звание «Мать-героиня» с 
вручением одноименного ордена. Орден «Ма
теринская слава» трех степеней и «Медаль 
материнства» двух степеней предназнача
лись женщинам, родившим и воспитавшим 
5 — 9 детей. Орденами и медалями, в том 
числе и боевыми, награждались за долголет
нюю безупречную службу и работу. 

1945 год пополнил список медалей: «За 
победу над Германией в Великой Отечест
венной войне 1941 — 1945 гг.», «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.», «За победу над Японией», за 
взятие крупных городов — Будапешта, 
Кенигсберга, Вены, Берлина, за освобожде
ние от оккупантов столичных городов евро
пейских стран — Белграда, Варшавы, Праги. 

После войны наградная система СССР 
долгое время прирастала только за счет ме
далей, которыми отмечали заслуги в восста
новлении угольных шахт Донбасса и пред
приятий черной металлургии Юга, в 
освоении целинных земель, заслуги в охране 
Государственной границы СССР и обще
ственного порядка, личный героизм при спа

сении утопающих и при тушении пожаров и 
др. Были также медали к различным юбилей
ным датам. 

Активное расширение наградной системы 
СССР началось в 1967 г. с учреждения ордена 
Октябрьской Революции в связи с 50-летием 
этого события. Он стал вторым по значению 
орденом СССР. К следующему юбилею — 
50-летию СССР — появился орден Дружбы 
народов (1972). Орден Трудовой Славы трех 
степеней (1974) задумывался по образцу сол
датского ордена Славы; им награждали рабо
чих и мастеров (позже также учителей), при
чем полные кавалеры этого ордена по 
установленным льготам приравнивались к 
Героям Социалистического Труда. Значи
тельные льготы полагались и полным кава
лерам трехстепенного ордена «За службу Ро
дине в Вооруженных Силах СССР». 

В наградной практике 60 — 70-х гг. сохра
нился сложившийся еще в 30-е гг. обычай на
граждения к юбилеям, как коллективным, 
так и персональным. Но основную массу ста
ли составлять награждения по итогам пяти
леток, когда сразу вручались награды десят
кам тысяч людей, что вызвало в результате 
такое явление, как «разнарядка» — подгонка 
характеристик представленных к награжде
нию под заранее выдвинутые партийным 
аппаратом формальные критерии. Неблаго-

Орден С л а в ы 1-й сте
пени . У ч р ежд ен в годы 
Великой Отечествен
ной войны 1941 — 
1945 IT. Обра зцом д л я 
него п о с л ужил Георги
евский крест . 

Орден «Победа». Вы
с ш а я во енная награда . 
У ч р ежд ен в ноябре 
1943 г. Д в умя т а кими 
орд енами н а г р ажд ены 
И. В. Сталин , мар
ш а л ы Г. К. Жуко в , 
А. М. Василевский . 



приятно влияла на престиж высших го
сударственных наград СССР неумерен
ность в награждении ими тогдашних 
руководителей страны — Генеральный 
секретарь ЦК КПСС и Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев, например, за 15 лет 
получил четыре медали «Золотая 
Звезда», орден «Победа», два ордена 
Октябрьской Революции. 

Не забывали и рядовых граждан. 
В 1970 г. были вручены миллионы 
юбилейных медалей в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Лени
на. Впервые в истории советских наград 
она имела две разновидности при оди
наковом внешнем виде — «За воинскую 
доблесть» и «За доблестный труд». Еще 
более массовой государственной награ
дой стала медаль «Ветеран труда» 
(1974), вручавшаяся сначала при дости
жении пенсионного возраста, а затем 
при выработке определенного стажа. 
В 1978 г. была учреждена и медаль «Ветеран 
Вооруженных Сил СССР». Последний совет
ский орден — «За личное мужество» — был 
учрежден в 1988 г. 

Особым разделом системы государственных 
наград СССР были премии: премия имени 
В. И. Ленина (с 1925 г.), Сталинская премия 
трех степеней (с 1939 г.). Государственная 
премия СССР (с 1966 г.) явилась своеобразным 
продолжением последней, так как на лауреат
ской медали барельеф И. В. Сталина просто 
был заменен золотыми серпом и молотом. 
В 1957 г. была учреждена Ленинская пре
мия — наиболее почетная, присуждавшаяся 
лишь однажды (и Сталинские, и Государст
венные премии могли присуждаться неодно
кратно). Существовали также международ
ные Сталинская и Ленинская премии, 
которыми отмечались заслуги известных бор
цов за мир, как советских, так и зарубежных. 

После 1991 г. в России, провозгласившей 
себя правопреемницей СССР, сохранились и 
учрежденные ранее почетные звания 
РСФСР, и Грамота Верховного Совета 
РСФСР, и союзно-республиканские медали 
СССР; продолжалось награждение союзны
ми орденами Дружбы народов, «Знак Поче
та» и «За личное мужество», медалями «За 
отвагу», Ушакова и Нахимова, знаки кото
рых были модифицированы. К имевшимся 
российским почетным званиям были добав

лены те общесоюзные звания, аналогов кото
рым в республиканской системе не было, 
включая звания Героя Российской Федера
ции (с учреждением медали «Золотая Звез
да», очень похожей на аналогичную медаль 
СССР), «Летчик-космонавт Российской Фе
дерации» и т. п. 

В 1992 г. состоялось учреждение медали 
«Защитнику свободной России», предназна
чавшейся в первую очередь участникам со
бытий вокруг Дома Советов РСФСР в августе 
1991 г. В 1994 г. президент РФ Б. Н. Ельцин 
утвердил указом «Положение о государст
венных наградах Российской Федерации» и 
учредил ордена «За заслуги перед Отечест
вом» четырех степеней, орден Мужества, «За 
военные заслуги», орден Почета и орден 
Дружбы, медали «За отвагу», «За спасение 
погибавших», Суворова, Ушакова, Нестеро
ва, «За отличие в охране Государственной 
границы», «За отличие в охране обществен
ного порядка»; медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» двух степеней — вид на
грады, в отечественной наградной практике 
появившийся впервые; чуть позже были 
учреждены орден и медаль Жукова. 

1 июня 1995 г. президент РФ утвердил но
вую редакцию «Положения», согласно кото
рой в наградную систему Российской Феде
рации вошли награды Российской империи и 
СССР: военный орден Святого Георгия и знак 



отличия — Георгиевский крест, ордена Су
ворова, Ушакова, Кутузова, Александра 
Невского, Нахимова, награждение которыми 
предусмотрено лишь за подвиги при отраже
нии нападения на Россию извне. Кроме того, 
положения о вновь учрежденных российских 
орденах были переименованы в статуты. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ФЕОДАЛЬНОЙ 

России 

Налоги — обязательные платежи, взима
емые государством, являются важней

шим источником доходных поступлений 
страны. Налоги принято делить на прямые и 
косвенные. Прямые (ими облагаются доходы 
и имущество) выплачиваются, как правило, 
непосредственно самим плательщиком. Пла
тельщиками прямых налогов не всегда были 
отдельные лица: в эпоху феодализма ими яв
лялись сменяющие друг друга единицы обло
жения (дым, соха, двор и др.), выплачивав
шие кроме основного по величине на данный 
момент налога дополнительно целую комби
нацию сборов. Косвенные подати взимались с 
потребления или пользования (например, 
сборы питейные и др.) и уплачивались опо
средованно, так как чаще всего включались в 
стоимость товара. С течением времени систе
ма налогов видоизменялась: от сочетания 
разнородных податей к относительно строй
ной и упорядоченной системе налогов, а так
же от изъятия из налогообложения отдель
ных социальных групп к постепенному все 
более полному охвату всей массы населения. 

Самой ранней формой налога, известной на 
Руси с 9 в., была дань — натуральный сбор, 
которым киевские князья облагали покорен
ные ими племена восточных славян (так назы
ваемое полюдье). После восстания древлян в 
945 г. против князя Игоря, отправившегося 
вторично собирать с них дань, его вдова, кня
гиня Ольга, упорядочила систему взимания 
дани, установив размеры («уроки») и пункты 
сбора полюдья — погосты. Единицей обложе
ния в Древнерусском государстве являлся так 
называемый дым, чаще всего приравнивав
шийся к одному хозяйству (двору, очагу), раз
мер налога зависел от числа тяглецов. В 13 — 
15 вв. разновидностью дани стал выход — де
нежный сбор русских земель в пользу ханов 
Золотой Орды (а было прежде). 

В начале 14 в. московские князья получили 
право самим собирать выход и отвозить его в 
Орду. С образованием Русского централизо
ванного государства главным видом прямого 
налога стали «данные деньги», затем появи
лись и другие формы сборов: ямские, пищаль
ные, на засечное дело, наместничий корм и др. 
Основной единицей податного обложения в 
этот период была соха, которая до середины 
16 в. определялась количеством рабочей силы, 
т. е. тяглоспособностью, а позже стала геомет
рической величиной, обусловливаемой лишь 
размером пахотной земли. К сохе, когда дело 
касалось обложения несельскохозяйственного 
населения, приравнивались и другие произво
дящие или дающие доход единицы (невод, 
лодка, лавка, соляная варница, кузница). Ве
личина сохи не была единой для всей страны: 
новгородская соха составляла 1/10 москов
ской. В результате финансовой реформы при 
Иване Грозном размеры сохи были установле
ны в соответствии с площадью обрабатывае
мой пахотной земли, в зависимости от качест
ва почвы и принадлежности крестьян она 
составляла от 500 до 800 четвертей (250 — 
400 десятин). Дворцовые крестьяне платили 
«данные деньги» в зависимости от местных ус
ловий — от 33 до 70 рублей с сохи, черносош
ные — 48 — 200 рублей, посадские люди — 
30 — 58 рублей. В конце 15 — начале 16 в. в 
России появились первые косвенные нало
ги — откуп таможенных пошлин, в середине 
16 в. — винные откупа. Откуп — исключи
тельное право, предоставляемое феодальным 
государством частным лицам на сбор налогов 
и продажу «казенных» товаров. Сборщики-от
купщики оставляли в свою пользу часть со
бранных средств, сверх заранее установлен
ной и выплаченной ими государству суммы. 

В 1679 г. в системе налогов произошли су
щественные изменения: важнейшие прямые 
сборы были объединены в один — стрелец
кую подать, идущую на содержание войска 
(сами стрельцы налоги не платили). Тогда же 
посошное обложение было заменено подвор
ным, при котором основной окладной едини
цей стал двор, что увеличило контингент на
логоплательщиков за счет включения в их 
число ряда категорий населения, ранее не 
плативших налоги. 

Преобразования Петра I и Северная война 
потребовали колоссальных денежных 
средств, так как с 1703 г. государственный 
бюджет страдал хроническим дефицитом — 



расходы превышали доходы (см. Петр I и ре
формы первой четверти 18 в.). В результате 
возрос налоговый гнет и изменилась подат
ная система. На население возложили экс
тренные прямые налоги, собираемые непо
средственно на содержание и обслуживание 
армии. Возросло число косвенных налогов: 
помимо традиционных таможенных и вин
ных сборов появились сборы с рыбной ловли, 
ульев, бань, гробов, иноверческих свадеб, за 
ношение бороды, старомосковской одежды 
и т. п. С 1718 г. для определения числа подат
ного населения производились периодиче
ские переписи — ревизии. С 1724 г. основным 
прямым налогом в России стала подушная 
подать, приносившая в 18 в. государству 
около половины всех доходов. Значение еди
ницы налогообложения получила «ревизская 
душа» (лицо мужского пола), плата с которой 
варьировалась в 18 в. от 70 — 80 копеек до 

1 рубля. В 19 в. в связи с инфляцией к момен
ту отмены крепостного права она возросла в 
2 — 2,5 раза. Кроме того, государственные 
крестьяне с каждой души платили в казну 
оброчные подати (оброк с помещичьих кре
стьян шел в пользу их хозяина). Начиная с 
первой четверти 18 в. и вплоть до 60-х гг. 19 в. 
характерной чертой налоговой системы ста
ло четкое разделение граждан на две основ
ные категории: податные и неподатные 
сословия. Податные сословия (крестьяне, ме
щане, до 1775 г. — купцы) платили подуш
ную подать, выполняли рекрутскую и другие 
натуральные повинности, подвергались те
лесным наказаниям. Неподатные сосло
вия — дворяне, духовенство — платили 
только косвенные налоги. 

В первой половине 19 в. основными нало
гоплательщиками оставались крестьяне. 
В этот период значение подушной подати не
сколько снизилось, но резко возросла доля 
питейных сборов, ставших наиболее устой
чивой частью дохода, были введены другие 
косвенные налоги, например на сахар, табак. 

Реформы 60 — 70-х гг. 19 в. изменили на
логовую систему, сделали ее более четкой 
и соответствующей экономическим принци
пам времени (см. Александр II и реформы 
60 — 70-х гг. 19 е.), была отменена подушная 
подать: в 1863 г. — с мещан, начиная с 
1887 г. — с крестьян, для которых ее замени
ли поземельным налогом. К платежу налога 
стали привлекаться все (за небольшим ис
ключением) слои населения, относительно 

возрос удельный вес обложения обеспечен
ных слоев населения. Помимо упомянутых 
выше повинностей перечень налогов в поре
форменной России включал также выкупные 
платежи с крестьян (отменены только в 
1906 г.), налогообложение торгово-промыш
ленной деятельности (так называемый про
мысловый налог, учрежден в 1775 г.), налог с 
денежных капиталов (введен в 1885 г.), квар
тирный налог (введен в 1895 г.). Систему 
откупов заменили питейным, табачным, са
харным, соляным, нефтяным, спичечным ак
цизами. Наибольшие поступления в казну 
(в порядке убывания их доли) давали питей
ный акциз, выкупные платежи, промысло
вый налог. С начала 20 в. правительством 
разрабатывался проект единого подоходного 
налога, его введение ожидалось в 1917 г. 

НАРОДНИЧЕСТВО 

У истоков идеологии народничества стояли 
Н. Г. Чернышевский и А. И. Герцен (см. 

Революционеры-демократы 50 — 60-х гг. 
19 в.) Свое законченное выражение она обрела 
в работах М. А. Бакунина, П. Л. Лаврова, 
П. Н. Ткачева. Твердо убежденные в том, что 
человечество в своем развитии неизбежно 
должно прийти к социализму, теоретики на
родничества возлагали особые надежды на 
Россию. Они рассматривали крестьянскую об
щину как зародыш социализма, как залог от
носительно быстрого и безболезненного пере
хода к новому строю. Народников особенно 
привлекала возможность достичь социализма, 
минуя капитализм, избежав пролетаризации 
крестьянства и образования класса буржуа
зии. Для того чтобы решить поставленную за
дачу, достаточно передать крестьянам все па
хотные земли и другие угодья, избавить их от 
непосильных налогов, освободить от контроля 
со стороны административно-полицейских 
органов. 

Сходясь в основных теоретических поло
жениях, ведущие идеологи народничества 
предлагали различные пути для их претво
рения в жизнь. Бакунин видел такой путь в 
крестьянской революции, которую нужно 
было начать как можно скорее, тем более что 
крестьяне, считал он, к ней готовы. Сторон
ники взглядов Бакунина составляли бунтар
ское направление в революционном народни
честве. 



Лавров также поддерживал идею кресть
янской революции и рассматривал интелли
гентов-революционеров как силу, способную 
привлечь к ней народные массы. Но в отличие 
от Бакунина он считал, что нужна напряжен
ная пропагандистская работа, чтобы интел
лигенция смогла найти общий язык с кресть
янством. Сторонники Лаврова составили 
пропагандистское направление. 

И наконец, Ткачев, главный теоретик заго
ворщического направления, исходил из того, 
что разрыв между народом и интеллиген
цией, по существу, непреодолим. В условиях 
самодержавно-бюрократического строя под
нять крестьян на сознательное революцион
ное движение невозможно. Общину должна 
освободить интеллигенция, полагаясь на соб
ственные силы: организовать заговор, захва
тить путем вооруженного переворота госу
дарственную власть и сверху провести 
необходимые преобразования. 

В конце 1860 — начале 1870-х гг. в России 
в молодежной студенческой среде возник це
лый ряд кружков, находившихся под влия
нием идеологии революционного народниче
ства. В 1874 г. началось массовое «хождение в 
народ» молодежи под бакунинскими лозунга
ми. Однако поднять крестьян на революцию 
«бунтарям» не задалось; все их призывы 
встречали в крестьянской среде недоверчи

вое, а нередко и враждебное отношение. 
К тому же это движение было стихийным, 
плохо организованным. Местные власти и 
политическая полиция легко разгромили его. 

С 1875 г. революционеры повели более пла
номерную и продуманную пропаганду в де
ревне. Они организовали сельскохозяйствен
ные колонии, устраивались на работу в 
земства, волостные правления, попытались 
установить личный контакт с крестьянами, 
завоевать их уважение и доверие. В 1876 г. 
возникла «Земля и воля» — организация, иг
равшая в этой пропагандистской деятельно
сти роль координационного центра. Отказав
шись от идеи стихийного бунта, народники 
стремились создать в деревне опорные пунк
ты для организованного восстания. Однако 
никаких серьезных результатов они не до
стигли. 

Постоянные неудачи заставляли револю
ционную интеллигенцию искать новые пути. 
В 1879 г. происходит идейный, а затем и орга
низационный раскол «Земли и воли». Она 
распалась на две новые организации — 
«Черный передел» и «Народную волю». 
«Черный передел» с Г. В. Плехановым остал
ся на старых, «землевольческих» позициях, 
пытаясь путем пропаганды подготовить кре
стьянскую революцию; его деятельность ока
залась бесплодной. «Народная воля» на пер-

Ареет пропагандиста. 
К а р т ин а х у д ожник а 
И. Е. Р епина . 1880 — 
1892. 



вый план выдвинула политическую борьбу за 
преобразование государства. С точки зрения 
народовольцев, предшествующие неудачи 
обусловливались деспотическим характером 
государственного строя, тем, что отсутствие 
свободы слова, печати, собраний, беззакон
ные репрессии со стороны власти делали не
возможной организацию планомерной социа
листической пропаганды. Следовательно, 
прежде всего необходимо было добиться 
свержения самодержавия. При этом народо
вольцы не отказывались от поиска опоры в 
массах и по-прежнему придавали большое 
значение пропаганде своих идей среди кре
стьянства, рабочих, в армии. Однако очень 
скоро главным средством их борьбы с вла
стью стал индивидуальный террор: с его по
мощью они надеялись дестабилизировать, 
развалить существующий строй (см. Террор). 

«Народная воля» собрала в свои ряды яр
ких, незаурядных людей — А. И. Желябова, 
А. Д. Михайлова, Н. А. Морозова, С. Л. Перов
скую, В. Н. Фигнер и др. Они создали немного
численную, но очень сильную, дисциплиниро
ванную, великолепно законспирированную 
организацию. Предприняв ряд террористиче
ских актов против различных представителей 
власти, народовольцы постепенно все свои 
силы сконцентрировали на убийстве царя. 
В 1879 — 1880 гг они совершили ряд неудач
ных покушений на Александра II, в том числе 
и взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г. 

На протяжении 1870-х гг. правительство 
постоянно усиливало репрессивные меры. 
В ходе судебных процессов выносились са
мые суровые приговоры. Власть начала при
бегать к смертной казни. С 1871 г. в России 
была введена административная высылка: 
подозреваемых в революционной деятельно
сти высылали без судебного разбиратель
ства. Однако против «Народной воли» все эти 
меры не срабатывали. К тому же репрессив
ная политика правительства, ломавшая 
судьбы сотен людей, нередко имевших лишь 
косвенное отношение к революционной дея
тельности, озлобляла общество и создавала 
благоприятную атмосферу для деятельности 
подполья. 

В этих условиях власть прибегла к экстра
ординарным мерам. 12 февраля 1880 г. была 
образована «Верховная распорядительная 
комиссия по охране государственного поряд
ка и общественного спокойствия» во главе с 
М. Т. Лорис-Меликовым, попытавшимся вес

ти более гибкую политику. Так, он продол
жил беспощадную борьбу с революционным 
подпольем, причем благодаря реформе по
литического сыска добился в этом деле серь
езных успехов: во второй половине 1880 — 
начале 1881-х гг. были арестованы лидеры 
«Народной воли». В то же время Лорис-Ме-
ликов счел нужным пойти на некоторые ус
тупки обществу, с тем чтобы привлечь на 
сторону правительства его «благомыслящую 
часть». Он провел ряд мер, смягчавших цен
зуру печати и произвол местной администра
ции в отношении земских органов, предста
вил царю проект, названный впоследствии 
«Конституция» Лорис-Меликова (см. Алек
сандр II и реформы 60 — 70-х гг. 19 в.). Наро
довольцев деятельность Лорис-Меликова не 
удовлетворяла ни в малейшей степени. Они 
организовали очередное покушение на Алек
сандра П. 1 марта 1881 г. царь был убит. Уль
тиматум, предъявленный народовольцами 
Александру III, содержал целый ряд требо
ваний, главным из которых был созыв «пред
ставителей от всего русского народа для 
пересмотра существующих форм государст
венной и общественной жизни». В противном 
случае «Народная воля» угрожала продол
жением террора. В ответ новый царь в апре
ле 1881 г. опубликовал манифест «О незыбле
мости самодержавия», свидетельствовавший 
о его стремлении отказаться от реформатор
ского курса (см. Александр III и контрре
формы 80 — 90-х гг. 19 в.). «Конституция» 
Лорис-Меликова была отклонена, сам он 
ушел в отставку. В то же время политиче
ской полиции удалось с помощью провокато
ра С. П. Дегаева разложить «Народную 
волю» изнутри, а затем в 1882 г. окончатель
но разгромить ее. Пятеро народовольцев — 
А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Н. И. Рыса
ков, Т. М. Михайлов, Н. И. Кибальчич были 
повешены. 

Народовольческие традиции находили не
мало последователей среди русской интел
лигенции и в последние десятилетия 19 в. 
Однако при хорошо организованной и про
фессионально действовавшей политической 
полиции террористические группы были об
речены: охранка, как правило, ликвидирова
ла их в стадии становления, не дав присту
пить к серьезным действиям. И все же, 
несмотря на неудачи, революционные на
родники пытались создать крупную единую 
организацию, осмыслить причины своих по-



ражений, разработать более действенную 
программу борьбы за свои идеалы. К концу 
19 в. их деятельность заметно активизирова
лась, возникли региональные организации с 
центрами в Москве, Минске, Киеве, послу
жившие впоследствии основой для создания 
общероссийской «Партии социалистов-рево
люционеров». 

В отличие от более раннего этапа народни
ческого движения в 1880 — начале 1890-х гг. 
главным направлением стало либеральное, а 
не революционное. Его представители 
В. П. Воронцов, Н. Ф. Даниельсон, И. И. Каб-
лиц, разделяя основные положения народ
нической идеологии, рассчитывали на воз
можность мирного движения в этом 
направлении — через организацию финансо
вой помощи крестьянству, ликвидацию кре
стьянского малоземелья, улучшение условий 
аренды и т. п. Именно в среде либерального 
народничества возникла популярная в те вре
мена «теория малых дел», нацеливавшая ин
теллигенцию на ежедневную будничную ра
боту, направленную на улучшение положения 
крестьянства: в земских школах, больницах, 
волостных правлениях и т. п. Представители 
либерального народничества составили самую 
значительную часть «идейной» земской ин
теллигенции. От либералов, с которыми им 
приходилось работать в земстве, либеральные 
народники отличались прежде всего тем, что 
для них первостепенное значение имели соци
ально-экономические преобразования, а по
литические (введение конституции, полити
ческих свобод)— второстепенное. 

НАРОДЫ РОССИИ 

Раскинувшаяся на бескрайних просторах, 
от Ледовитого и Тихого океанов до Бал

тийского, Черного и Каспийского морей, Рос
сия являет собой удивительный образец са
мобытной огромной многонациональной 
страны. Герб Российской Федерации в виде 
орла с двумя повернутыми на запад и восток 
головами символизирует и отражает его гео
политическую историческую и этническую 
сущность (см. Герб государственный). Гео
графическое положение на стыке Европы и 
Азии объективно способствовало хозяйст
венно-экономическому, политическому и 
культурному сближению и взаимовлиянию 

различных по происхождению и языку этно
сов Евразии. Россия изначально складыва
лась как государство восточнославянских, 
балтских, финно-угорских, тюркских и дру
гих народов. В состав Древнерусского госу
дарства с его восточнославянским этниче
ским ядром входило более 20 иных народов: 
чудь, меря, весь, корела, торки, ясы, касоги 
и т. д. Отечественные ученые видят в них 
далеких предков современных этносов При
балтики, Среднего Поволжья, Северного 
Кавказа. 

В 14 — 15 вв. образуется единая централи
зованная Российская держава (см. Образова
ние Русского централизованного государ
ства), которая постепенно расширяет свою 
территорию за счет земель сопредельных ре
гионов Евразии. В 16 — 19 вв. в ее состав 
входят чуваши, мордва, удмурты, марийцы, 
татары, башкиры, украинцы, белорусы, 
прибалты, грузины, армяне, азербайджанцы, 
узбеки, казахи и другие народы. В ходе 
мирного добровольного договора, завоева
тельных походов и войн к России были при
соединены территории Восточной Европы, 
Сибири, Кавказа, Средней Азии, Казахстана, 
Дальнего Востока (см. соответствующие 
статьи словаря). Корона многонациональной 
Российской империи украсилась «много
цветьем языков и рас», насчитывавшим бо
лее 150 этносов, территориальных и иных 
групп. Основная их масса принадлежит к 
числу индоевропейских, финно-угорских, 
алтайских (тюрко-монгольских) и других 
народов. 

Плотность населения России долгое время 
была в целом весьма низкой, в особенности на 
ее азиатских окраинах. В начале 18 в. в стра
не насчитывалось чуть больше 15 млн. чело
век, но к началу 20 в. эта цифра увеличилась 
до 172 млн. Основную массу населения со
ставляли жители Европейской России: рус
ские (44,7%), украинцы (18%), поляки (6,5%), 
белорусы (4,2%). Наряду с крупными были и 
малочисленные народы: эстонцы, мордва, 
чуваши (0,7%), киргизы (0,4%), удмурты, тад
жики (0,3%) и т. д. После Октябрьской рево
люции 1917 г., в годы гражданской войны, 
коллективизации, политических репрессий 
30-х гг. народонаселение страны уменьши
лось, но к 90-м гг. оно значительно возросло. 

В дореволюционное время Россия делилась 
по территориальному принципу и состояла из 
губерний, генерал-губернаторств, наместни-



честв и других административных единиц 
(см. Административно-территориальное де
ление России). После Октября 1917 г. возникло 
53 национально-государственных образова
ния: союзные и автономные республики, на
циональные края, области и районы (см. Союз 
Советских Социалистических Республик). 
Национально-государственный строй СССР 
объективно содействовал подъему экономики 
и культуры, преодолению прежней отстало
сти, в особенности малых народов России. 
Однако статус и границы национально-
территориальных образований с довольно 
сложным этническим составом нередко опре
делялись произвольно, исходя из политиче
ских и субъективных расчетов. В большин
стве автономий коренные народности 
составляли меньшинство населения, что со
здавало напряжение в сфере межнациональ
ных отношений. Негативные последствия име
ла и ликвидация в 30-х гг. ряда национальных 
округов, районов, сельсоветов, что привело к 
потере некоторыми малочисленными народа
ми своей национально-культурной автономии. 

После распада Союза в декабре 1991 г. на
звание Россия сохранилось за одной из са
мых развитых и крупных республик — Рос
сийской Федерацией. Современная Россия 
является не только многонациональным, но и 
федеративным государством, в состав кото
рого входит более 100 национальностей, эт-
нотерриториальных и других групп населе
ния. Общее количество жителей республики 
равняется примерно 150 млн. человек, из ко
торых наиболее многочисленными являются 
русские (более 119 млн.), украинцы (около 
43 млн.), белорусы и поляки (более 1 млн.). 
Остальные народы и этнические группы 
насчитывают от нескольких сотен тысяч до 
нескольких десятков человек, живущих пре
имущественно в своих национальных ре
спубликах, автономных краях и областях. 

Российские автономии, пользующиеся су
веренитетом и являющиеся полноправными 
субъектами Федерации, отличаются своим 
многонациональным составом. Довольно 
сложна этническая структура республик Се
верного Кавказа и Поволжья, Южного Урала 
и Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. На
ряду с коренным населением здесь живут 
представители многих других народов. Доля 
русских, украинцев, белорусов и других этни
ческих групп составляет в автономиях до
вольно значительный процент, а в некоторых 

из них они явно преобладают по своей чис
ленности. В Алтайском крае, Хакасии, Север
ной Осетии, Мордовии, Карелии, Республике 
Марий Эл доля инонационального населения 
колеблется от 50 до 70%, в Татарстане, Кабар
дино-Балкарии, Удмуртии, Башкортостане, 
Калмыкии — от 30 до 40%, в Дагестане — 10% 
и т. д. 

Образование нового суверенного Российско
го Федеративного государства сыграло огром
ную роль в судьбах его народов и стран СНГ. 
Начались обновление и возрождение нацио
нальных культур, демократизация обще
ственно-политической жизни страны. Опре
деленные шаги сделаны на пути преодоления 
негативных последствий в сфере националь
но-государственной политики и исправления 
грубых нарушений законности в годы культа 
личности И. В. Сталина. В июле 1991 г. был 
принят специальный закон о реабилитации 
народов, подвергшихся гонениям и депорта
ции в Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь. 
Благодаря этому были восстановлены многие 
права незаслуженно пострадавших в 4.0-х гг. 
ингушей, калмыков, балкарцев, карачаевцев и 
других репрессированных народов России. 
Более широкие полномочия даны российским 
областям и регионам, которые законодательно 
приравнены к национальным автономиям. 
В РФ, несмотря на экономические и другие 
трудности, постепенно создаются объектив
ные условия для свободного развития нацио
нальных культур, подъема жизненного уров
ня ее народов. В Конституцию страны внесены 
новые положения о принципах самоуправле
ния и представительства национальных авто
номий и регионов в органах местной и цент
ральной власти. 

Важное значение имеет принятие законов 
о равноправном использовании гражданами 
России национальных и русского языков, по
следний признан общегосударственным в 
пределах• РФ. Следует особо подчеркнуть 
роль заключенного в марте 1993 г. Договора о 
разграничении предметов ведения и полно
мочий между федеральными и республикан
скими органами власти. Вместе с тем остает
ся еще немало острых вопросов, решение 
которых осложнено межнациональной на
пряженностью и чеченской войной. 

Народы России, несмотря на различия в 
языках, религии, обычаях и быте, тесно свя
заны общностью исторических судеб. Истоки 
их хозяйственно-экономических и культур-



но-общественных взаимоотношений уходят в 
глубь столетий. В далеком и недавнем про
шлом народы России не раз сообща выступа
ли против вражеских нашествий, в совмест
ной борьбе против угнетателей. Они 
участвовали в пугачевском восстании, рево
люционных и национально-освободительных 
движениях, в Отечественной войне 1812 г., 
во второй мировой войне. Всемерное укреп
ление этих исторически сложившихся тра
диционных связей является гарантией их 
возрождения, роста благосостояния, между
народного авторитета и признания Россий
ской Федерации. 

НАУКА И Т Е Х Н И К А 

В средневековой Руси создание техниче
ских средств основывалось на поиске, на

коплении и развитии практических навыков 
многих поколений людей, которые передава
ли их по наследству, а отдельные элементы 
научных знаний формировались из наблюде
ний природных явлений. Тем не менее к кон
цу 15 в., когда на Руси завершилось образо
вание централизованного государства, были 
развиты многие ремесла, солеварение, по
ташное дело (производство золы из растений 
и использование ее для стекловарения, кра
шения тканей), металлургия. При строитель
стве крупных сооружений широко применя
лись подъемные механизмы (блоки, вороты), 
в качестве двигателей действовали водяные 
колеса. К этому времени появились первые 
отечественные пушки (1382), башенные часы 
в Москве (1404), Новгороде (1436), Пскове 
(1477). 

В 16 — 17 вв. были открыты и разраба
тывались богатые месторождения железных, 
серебряных, медных и других руд, под 
Москвой действовали яселезоделательные, 
стекольные, пороховые заводы. Появились 
первые мануфактурные производства, осно
ванные на узкой специализации рабочих и их 
орудий труда. Исследования огромных тер
риторий Сибири, Дальнего Востока, побе
режья Северного Ледовитого океана и загра
ничные путешествия привели к крупным 
географическим открытиям (см. Арктики и 
Антарктики освоение, Сибири и Дальнего 
Востока освоение). 

С начала 16 в. освоением новых земель, 
строительством больших сооружений, произ-

М. В. Ломоносов . Пор т р е т р аботы неизвестного худож
ника. 

В еликий р у с ский у ч еный-энциклопедис т М и х а и л Ва
сильевич Ломоносов (1711 — 1765) внес большой вкл а д в 
р а з в и ти е отечественной н а у ки и искусства . 

водством военной техники и т. д. руководили 
государственные органы — приказы: Разряд
ный (картография), Аптекарский (медицина), 
Каменных дел, Рудных дел, Пушкарский (во
енная техника) и др. 

Но, несмотря на известные достижения в 
накоплении и распространении научно-тех
нических знаний, в России до 18 в. почти от
сутствовало естественнонаучное и техниче
ское образование. Перелом наступил в конце 
17 — начале 18 в., когда по инициативе Пет
ра I были открыты многие специальные учеб
ные заведения в Москве (Школа математиче
ских и навигационных наук, Инженерная 
школа и др.), Санкт-Петербурге (Морская 
академия, Медико-хирургическая школа и 
др.), на Урале (горнозаводские школы). В 
1724 г. была основана Академия наук, кото
рая сыграла большую роль в развитии отече
ственной науки, распространении научных 
знаний (см. Петр I и реформы первой чет
верти 18 в.). 



Крупнейшие научные исследования и от
крытия сделал М. В. Ломоносов — первый 
русский естествоиспытатель мирового зна
чения, первый русский академик, труды 
которого почти во всех отраслях знаний да
леко опередили свое время и оказали боль
шое влияние на прогресс науки, техники и 
образования в России, способствовали совер
шенствованию технологии многих произ
водств. 

Заметный вклад в развитие ряда отраслей 
науки в 18 в. внесли иностранные ученые — 
академики Петербургской академии наук, ра
ботавшие в России: Л. Эйлер (математика, фи
зика, астрономия), Д. Бернулли и X. Гольдбах 
(математика), Ф. У. Т. Эпинус (физика), Т. Ло-
виц (химия, фармакология), Э. Лаксман (тех

ническая химия), К. Ф. Вольф (эмбриология), 
П. С. Паллас (зоология, ботаника) и многие 
другие. Весьма серьезные исследования про
водили и русские ученые-естествоиспыта
тели. А. Т. Болотов заложил основы русской 
агрономической науки, Д. С. Самойловича 
считают родоначальником отечественной эпи
демиологии, В. М. Севергин был одним из ос
нователей русской минералогической школы, 
А. А. Мусин-Пушкин успешно решал важные 
задачи технической химии, В. Ф. Зуев создал 
первый русский учебник по естествознанию. 
Всех видных ученых того времени здесь пере
числить невозможно. 

Русские изобретатели 18 в. создали немало 
технических новинок. А. К. Мартов сконстру
ировал несколько оригинальных станков, в 

Одноарочный дере
вянный мост ч е р е з 
Неву И. П. Кулибина. 
Гравюра 1799 г. 

том числе токарно-копировальный с суппор
том, и скорострельную батарею из 44 морти-
рок, предложил новые способы отливки 
пушек. И. П. Кулибин усовершенствовал об
работку оптических стекол, создал прототип 
прожектора, семафорный телеграф, постро
ил модель одноарочного моста через Неву 

Паровоз Черепановых. 
В 1833 — 1834 гг. русские изобретатели (крепостные за
водчиков Демидовых) — Е. А. Черепанов и его сын Ми
рон — построили первый в России паровоз и железную 
дорогу длиной 3, 5 км. 



пролетом около 300 м. И. И. Ползунов в 
1763 г. разработал проект первого в мире 
универсального парового двигателя, а в 
1765 г. построил в Барнауле первую в России 
теплосиловую установку. К. Д. Фролов в 
1783 — 1789 гг. создал на Змеиногорском 
руднике (Алтай) комплекс гидросиловых ус
тановок для механизации ряда производств. 

Рост капиталистических отношений в Рос
сии требовал развития научно-технических 
знаний, освоения природных ресурсов, но от
сталая экономика препятствовала этому. 
И все же в 19 в. наука уже неотделима от 
практических потребностей общества, хотя 
ряд уникальных научных исследований не 
был своевременно использован. Так, откры
тая В. В. Петровым в 1802 г. электрическая 
дуга нашла практическое применение лишь 
70 — 80 лет спустя. А неевклидова геомет
рия, созданная Н. И. Лобачевским в 20-е гг. и 
оказавшая позже огромное влияние на раз
витие математики и смежных с нею наук, 
очень долго не признавалась современника
ми. Наряду с этим в первой половине 19 в. 
многие русские исследователи и изобретате
ли внесли существенный вклад в мировую 
науку и технику. В этот период было совер
шено около 40 кругосветных экспедиций, в 
которых приняли участие астрономы, физи
ки, биологи и другие русские ученые, откры
ты сотни островов и Антарктида. 

Среди отечественных научно-технических 
достижений нужно отметить такие серьез
ные, как создание П. Л. Шиллингом первого в 
мире практически пригодного электромаг
нитного телеграфа (1832), изобретение 
Б. С. Якоби оригинальных электродвигате
лей и гальванопластики (30-е гг.), установле
ние Э. X. Ленцем закона теплового действия 
тока (1842), открытие и усовершенствование 
П. П. Аносовым методов получения высоко
качественной стали (30 — 40-е гг.). Важней
шее значение имели прокладка П. К. Фроло
вым конно-чугунной дороги (1806 — 1809) и 
постройка Е. А. и М. Е. Черепановыми перво
го в России паровоза (1833 — 1834) и желез
ной дороги длиной 3,5 км. 

Промышленный переворот — переход от 
мануфактуры к машинному производству, 
вызвавший резкий рост производительных 
сил, произошел в России позже, чем в других 
европейских странах. Начало его относится к 
рубежу 30 — 40-х гг., а конец — к 80-м п\ 
19 в. В это время наука и техника стали сбли-

Павел Петрович Аносов 
(1799 — 1851) — р у с с кий 
металлург . Со з д а л новый 
метод п о л у ч ения высо
кокаче с т в енной стали ; 
р а с к р ы л у т е р я н н ы й в 
ср едние в ека с екр е т изго
то вл ения була тной стали . 

Николай Иванович Лоба
чевский (1792 — 1 8 5 6 ) — 
р у с ский ма т ема тик , соз
да т е л ь неевклидовой гео
ме трии ( геометрия Ло
бачевского) . О т к рыти е 
Лобачевского, не признан
ное современниками , ока
зало огромное в лияние на 
р а з в и ти е математическо
го мышления . 

Дмитрий Иванович Мен
делеев (1834 —- 1907) — 
ру с ский ученый , а в т о р 
трудов по химии, ф и з и к е , 
экономике , воздухопла
ванию, народному про
св ещению и др О т к р ы л 
п ериодич е ский з акон 
химиче ских эл ементов 
(1869) — один из основ
ных з аконов естествозна
ния . 

жаться, стимулировать друг друга. Быстрый 
рост капитализма после отмены крепостного 
права в 1861 г. создал условия для сущест
венного ускорения научно-технического про
гресса. Этот процесс не заставил себя ждать. 
Русские ученые в конце 19 — начале 20 в. 
внесли выдающийся вклад в решение корен
ных проблем естествознания. А. М. Бутлеров 
обосновал теорию химического строения, по 
которой свойства веществ определяются вза
имным влиянием атомов в молекулах (1861). 
Д. И. Менделеев открыл один из основных за
конов естествознания — периодический за
кон химических элементов (1869). П. Л. Че-



Иван Петрович Павлов 
(1849 — 1936) — р у с ский 
ученый, физиоло г , созда
тель у ч ения о в ы с ш е й 
нервной д ея т ел ьнос ти , 
сыгравшего огромную 
роль в р а з в и т и и физиоло
гии, м едицины , психоло
гии и педагогики. Л а у р е а т 
Нобелевской п р емии з а 
1904 г. 

бышев, основатель петербургской математи
ческой школы, в своих классических работах 
сумел увязать проблемы математики с прин
ципиальными вопросами естествознания и 
техники. В. В. Докучаев в работе «Русский 
чернозем» (1883) заложил основы генетиче
ского почвоведения. И. М. Сеченов был созда
телем физиологической школы, И. И. Мечни
ков — школы сравнительной патологии, 
эмбриологии и иммунологии, К. А. Тимиря
зев — школы физиологии растений. Ис
следования И. П. Павлова — основателя уче
ния о высшей нервной деятельности — 
оказали громадное влияние на развитие фи
зиологии, медицины, психологии и педаго
гики. В 90-х гг. в Московском университете 
под руководством В. И. Вернадского начал 
действовать крупный центр минералогии. 
Перечень исследований мирового значения, 
выполненных русскими учеными-естествоис
пытателями, этим далеко не исчерпывается. 

Взлет технических достижений в эпоху 
промышленного переворота связан, в частно
сти, с тем, что электрическая энергия стала 
использоваться для практических целей, а 

русские ученые и изобретатели в этом деле 
занимали одно из ведущих мест. В 1872 г. 
А. Н. Лодыгин изобрел угольную лампу нака
ливания, а П. Н. Яблочков благодаря своему 
изобретению в 1876 г. дуговой лампы, которую 
назвали «свечой Яблочкова», стал основате
лем первой системы электрического освеще
ния. В 1880 г. Д. А. Лачинов доказал возмож
ность передачи электроэнергии по проводам 
на большие расстояния. Никак нельзя пре
уменьшить значение замечательных работ 
Н. Н. Бенардоса и Н. Г. Славянова, первыми 
создавших в 1880-х гг. способы дуговой свар
ки, в которых воплотилось на практике откры
тие В. В. Петровым электрической дуги. Нако
нец, одним из величайших открытий стало 
изобретение А. С. Поповым радио (1895). 

Русские ученые и изобретатели успешно 
работали и во многих других областях техни
ки и технологии. Например, Д. К. Чернов — 
основоположник металловедения — устано
вил влияние термической обработки стали на 
ее состав и свойства, усовершенствовал мно
гие металлургические процессы. 

Во второй половине 19 в. в России начала 
зарождаться авиация. Одним из авторов пер
вых проектов самолетов был русский офицер 
Н. А. Телешов, который в 60-х гг. спроекти
ровал пассажирский самолет вместимостью 
120 человек с паровой машиной и толкающим 
воздушным винтом и самолет «Дельта» с тре
угольным крылом и реактивным двигателем. 
В 1881 г. А. Ф. Можайский получил первый в 
России патент («привилегию») на летатель
ный аппарат (самолет), а в 1883 г. завершил 
сборку первого натурного самолета. Первые 
полеты самолетов отечественных конструк
торов А. С. Кудашева, И. И. Сикорского, 
Я. М. Гаккеля состоялись в 1910 г. 

Попов Александр Степа
нович ( 1 8 5 9 — 1905/06) — 
ф и з и к и электротехник , 
и зобре т а т ель электриче
ской с вя зи без проводов 
(радиосвязи) . В 1895 г. про
демонстрировал изобре
тенный им п е р вый в мире 
радиоприемник . 

Радиоприемник А. С. По

пова. 



После Октябрьской революции 1917 г. 
ученые, изобретатели и конструкторы вне
сли значительный вклад в развитие многих 
отраслей науки и техники страны. Работать 
приходилось в трудных условиях: хозяйство 
было разрушено, ряд крупных специалистов 
эмигрировали за рубеж. И все же фундамен
тальные и прикладные исследования про
должались. Взять хотя бы, к примеру, метод 

Николай Егорович Жу
ковский (1847 — 1921) — 
основоположник совре
менной аэродинамики 
(«отец авиации»). Автор 
трудов по авиации, мате
матике, астрономии, гид
родинамике и гидравлике. 
Организатор и первый ру
ководитель Центрального 
аэродинамического инсти
тута (ЦАГИ), ныне нося
щего его имя. 

Самолет А. Ф. Можайско
го. 
В 1881 г. контр-адмирал 
Можайский получил па
тент на изобретенный им 
«воздухоплавательный 
снаряд» (самолет), сборку 
которого в натуральную 
величину он завершил в 
1883 г. 

Константин Эдуардович 
Циолковский (1857 — 
1935) — основоположник 
космонавтики. Его глав
ные научные труды посвя
щены космическим раке
там и их полетам в космос. 
В 1903 г. Циолковский 
впервые в мире научно 
обосновал возможность 
межпланетных перелетов. 

производства синтетического каучука, раз
работанный С. В. Лебедевым с группой со
трудников в 1926 — 1928 гг. Наряду с науч
ными исследованиями в стране росла 
техническая оснащенность важных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства, ос
ваивались природные ресурсы. Все это по
могло создать базу для последующей нелег
кой победы в Великой Отечественной войне 
и заложить основы стремительного научно-
технического прогресса в послевоенное вре
мя. Приходится только удивляться предан
ности своему делу, мужеству и трудолюбию, 
которые проявляли творцы отечественной 
науки и техники, работавшие в сложнейшее 
военное время и во время массовых полити
ческих репрессий 30 — 50-х гг., когда многие 
крупные специалисты либо были расстреля
ны или сосланы в лагеря, либо, находясь в 
заключении, работали по своей специально
сти в тюремном режиме. Опале иногда под
вергались целые направления и даже отрас
ли науки, как это произошло, к примеру, с 
генетикой — теоретической основой рас
тениеводства и животноводства, в которой в 

30-х — начале 60-х гг. господствовали анти
научные взгляды, были разрушены крупные 
генетические школы — Н. И. Вавилова и 
других русских ученых, занимавшие в 20 — 
30-е гг. ведущее место в мировой науке о на
следственности и изменчивости. 

Н. И. Вавилов, первый президент Академии 
сельскохозяйственных наук, которого многие 
зарубежные академии избрали своим почет
ным членом, был выдающимся ученым в обла
сти биологии и генетики. Он организовал экс
педиции на разные континенты и собрал 
крупнейшую в мире коллекцию культурных 



Николай Иванович Вави
лов (1887 — 1943) — вы
дающийся ученый, внес
ший большой вклад в 
развитие генетики — нау
ки о наследственности и 
изменчивости организмов. 
В 1940 г. репрессирован, в 
январе 1943 г. умер от бо
лезней в тюрьме г. Сарато
ва. Его доброе имя восста
новлено в 1955 г. 

растений из 60 стран, представлявшую собой 
уникальный селекционный материал. В 1940 г. 
Н. И. Вавилов был незаконно арестован и в 
1943 г. умер в саратовской тюрьме. 

В результате репрессий урон был нанесен 
агрономии, медицине и другим наукам, в том 
числе и техническим, в частности кибернети
ке. И все-таки развитие науки и техники 
нельзя было остановить. В предвоенные годы 
заметные успехи были достигнуты в авиа
строении и ракетостроении. Возможность 
конструировать самолеты на научной основе 
появилась в результате капитальных трудов 
Н. Е. Жуковского и С. А. Чаплыгина по аэро
динамике и прочности самолета. Н. Е. Жуков
ский вывел формулу для определения подъ
емной силы, создал теорию винта и др. 
С. А. Чаплыгин разработал теорию крыла и 
основы аэродинамики больших скоростей. 
Исследования продолжили их ученики — 
A. Н. Туполев, Б. Н. Юрьев, В. П. Ветчинкин 
и другие. Авиаконструктор А. Н. Туполев, 
под руководством которого спроектировано 
свыше 100 типов самолетов, в 1924 г. создал 
первый цельнометаллический самолет, а в 
1933 г. — самолет АНТ-25, на котором был 
совершен выдающийся перелет экипажа 
B. П. Чкалова через Северный полюс в США. 
Но поскольку приближалась вторая мировая 
война, наращивался выпуск в основном бое
вых самолетов — бомбардировщиков 
А. Н. Туполева, В. М. Петлякова, штурмови
ков С. В. Ильюшина, истребителей Н. Н. По
ликарпова, А. С. Яковлева, самолетов других 
конструкторов. В ходе Великой Отечествен
ной войны в СССР было построено 125 655 са
молетов, из них более 108 тыс, боевых. 

Экспериментальные работы в области ра
кетной техники стали проводиться в России в 
начале 20-х гг. Опытные многозарядные са

моходные пусковые установки «катюши» 
были созданы в 1937 — 1939 гг. (Г. Э. Ланге-
мак, В. А. Артемьев и др.), их серийные об
разцы с большой эффективностью применя
лись на войне. 

Крупнейшими организаторами науки были 
президент Академии наук СССР С. И. Вави
лов (брат Н. И. Вавилова) и ленинградский 
ученый А. Ф. Иоффе. Они в довоенное время, 
в годы войны и после нее основали научно-
исследовательские институты, создали шко
лы и направления физико-технических ис
следований, где вели серьезнейшую научную 
работу и руководили деятельностью специа
листов, ставших в дальнейшем видными уче
ными, известными во всем мире. 

Так, И. В. Курчатову и возглавляемому им 
огромному коллективу ученых и инженеров 
принадлежит заслуга решения задач созда
ния ядерной энергетики и ядерного оружия. 
В этих работах приняли участие также ака
демики А. П. Александров, Я. Б. Зельдович, 
А. Д. Сахаров, И. Е. Тамм, Г. Н. Флеров, 
Ю. Б. Харитон и многие другие. Первая в 
мире атомная электростанция была запуще
на в г. Обнинске Калужской области в 1954 г. 
Первое в мире морское судно с ядерной сило
вой установкой построено у нас в 1959 г. 
Однако следует отметить, что крупные науч
но-технические успехи, в том числе военно-
промышленного комплекса, достигались за 
счет снижения уровня потребления населе
ния. И в целом, несмотря на ряд достижений, 
внесших серьезнейший вклад в мировой на
учно-технический прогресс, наша страна от
ставала в экономике от развитых зарубеж
ных стран. 

В развитии ракетостроения и космонавти
ки в СССР после войны главную роль сыгра
ли российские ученые, инженеры и военные 
специалисты. Опередившие всю мировую на
уку идеи К. Э. Циолковского, высказанные 
им впервые еще в 1903 г., доказывали реаль
ность освоения космического пространства, 
указывали пути развития ракетостроения и 
космонавтики. В 1929 г. в Новосибирске вы
шла книга талантливейшего исследователя 
Ю. В. Кондратюка, в которой он независимо 
от К. Э. Циолковского теоретически опреде
лил последовательность освоения космиче
ского пространства, рассмотрел основные 
проблемы ракетного движения. Практиче
ские работы по ракетостроению возглавил 
С. П. Королев. В 1946 г. он был назначен глав-



Сер г ей П а в л о в и ч Коро
л е в (1906/07 — 1966) — 
уч еный и конс тр ук тор в 
области р а к е т о с т р о ения и 
космонавтики . Под его ру
ководством со з д а в ались 
п е р вые космические ко
рабли С С С Р («Восток», 
«Восход», «Союз»). На ко
рабле «Восток» 12 а п р е л я 
1961 г. Ю. А. Г а г арин со
в е р ш и л п е р вый в и с т ории 
человечес тв а полет в кос
мос. 

ным конструктором баллистических ракет. 
С его именем связана плеяда замечательных 
достижений в освоении космоса. Уже в 1948 г. 
стартовала первая советская управляемая 
баллистическая ракета (дальность полета 
около 300 км), а в 1957 г. прошла испытания 
первая в мире межконтинентальная балли
стическая ракета, и с ее помощью 4 октября 
того же года был запущен первый в мире 
искусственный спутник Земли. День космо
навтики отмечается 12 апреля, в честь того 
дня 1961 г., когда Ю. А. Гагарин стал первым 
человеком, совершившим на космическом ко
рабле «Восток» полет в космос. В освоении 
космического пространства велики заслуги 
В. П. Глушко, В. Н. Челомея, М. К. Янгеля, 
Н. А. Пилюгина и многих других советских 
ученых. 

Создание средств космической техники и 
подготовка космонавтов к полетам основыва
лись на обширных комплексных исследовани
ях и работах, в которых принимали участие 
практически почти все отрасли науки и произ
водства, даже, к примеру, такие отрасли, как 
медицина, генетика, пищевая промышлен

ность, были задействованы все средства связи 
и т. д. Прогресс в освоении космоса способ
ствовал научно-техническому прогрессу в 
смежных отраслях. Именно благодаря такой 
связи в астрофизической обсерватории Ака
демии наук СССР на Северном Кавказе был 
смонтирован крупнейший в мире телескоп-
рефлектор с диаметром зеркала 6 м. 

Таким образом, освоение космоса не только 
требует больших затрат, но и дает огромную 
отдачу. При помощи спутников связи осу
ществляются телевизионные передачи и 
многоканальная радиосвязь, международная 
телефонная связь. Неоценимо значение кос
мических исследований для изучения земной 
поверхности и Мирового океана, получения 
информации о новых месторождениях полез
ных ископаемых, эрозии почв, загрязнении 
атмосферы, сведений по метеорологии и т. д. 
В июле 1975 г. состоялся первый эксперимен
тальный совместный полет пилотируемых 
космических кораблей «Союз» (СССР) и 
«Аполлон» (США). Плодотворное сотрудни
чество России и США в области освоения 
космоса продолжается. 

Космический корабль многоразового использования «Буран» с ракетой-носителем 
«Энергия». Н а д его со зд анием у ч еные работ али 10 лет . Сов е ршил один полет в космиче

ское пространство . 



Стыковка космических кораблей «Союз-19» (СССР) и 
»Аполлон (США) в 1975 г. 
В состав международного космического экипажа входи
ли: А. А. Леонов, В. Н. Кубасов, Т. Стаффорд, Д. Слейтон, 
В. Бранд. 

Стоит упомянуть замечательное открытие 
русских ученых А. М. Прохорова и Н. К. Ба
сова, которые одновременно с американцем 
Ч. Таунсом создали первый квантовый гене
ратор — мазер. Тем самым они явились родо
начальниками квантовой электроники и ла
зерной техники, внедрившихся сейчас в 
самые разные сферы нашей жизни. Лазеры 
стали незаменимым средством во многих 
технологических процессах, вычислитель
ной технике и информатике, системах опти
ческой техники и локации, медицине, геоде
зии, химии. 

И наконец, отметим еще одно техническое 
новшество, практически разработанное рус
ским конструктором Р. Е. Алексеевым. В Рос
сии — одной из самых больших стран на све
те — особую роль играет транспорт, особенно 
скоростной. Тем более значимой стала раз
работка Р. Е. Алексеевым серии судов на 
подводных крыльях, которые благодаря не
значительному сопротивлению воды разви-

Крупнейший в мире телескоп-рефлектор с диаметром 
зеркала 6 м. Изготовлен на оптико-механическом объ
единении в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Общий 
вес телескопа с установкой — 950 т; высота — 42 м. 



вали очень большую скорость и экономили 
топливо. Первое в СССР многоместное серий
ное судно на подводных крыльях «Ракета», 
созданное Р. Е. Алексеевым в 1957 г., прохо
дило расстояние в 800 км (Горький — Казань) 
всего за 12 часов, тогда как этот путь по же
лезной дороге занимал 20 часов. 

Российские специалисты внесли большой 
вклад в развитие естественных и техниче
ских наук, техники и технологии, что содей
ствовало существенному ускорению темпов 
научно-технического прогресса в конце 20 в. 
Несмотря на переживаемые в России в по
следнее время серьезнейшие трудности в 
финансировании науки и технического обра
зования, а также новых промышленных тех
нологий, в стране плодотворно действуют 

ные государственные образования. Но они, 
несмотря на всю их внешнюю мощь и высо
кий порой уровень культуры, были довольно 
непрочными. Торговые связи между отдель
ными их территориями практически отсут
ствовали или были очень слабыми. Многочис
ленные группы населения таких государств, 
часто включенные в них насильно, различа
лись между собой по языку, культуре, уров
ню развития экономики и другим признакам, 
что не позволяло им считать себя чем-то еди
ным и целым. Какое-то время они держались 
только силой оружия и необходимостью 
сплочения перед угрозой нападения внешних 
врагов. История показывает, что все империи 
древности и средневековья, создававшиеся 
путем покорения народов, не имели истори-

Судно на подводных 
крыльях «Ласточка». 
В 20 в. речной транспорт 
нашей страны пополнился 
быстроходными судами на 
подводных крыльях. 

Российская академия наук (РАН), ряд отрас
левых академий, естественнонаучными про
блемами занимаются множество научно-ис
следовательских институтов, университеты 
и институтские кафедры и лаборатории. По
явились новые источники финансирования 
научно-исследовательских работ с помощью 
различных российских и международных 
фондов. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

Уже на заре человеческой истории людям 
было свойственно стремление объеди

няться в сообщества сначала по кровнородст
венному, а затем по территориальному при
знаку. Возникали племена, затем племенные 
союзы, которые с появлением государствен^-
ной власти стали преобразовываться в круп-

ческой перспективы, хотя и существовали 
порой очень долго. Такова была судьба Рим
ской империи, которой не помогло даже рас
пространение римского и латинского граж
данства на завоеванные территории, 
империи франков Карла Великого, Золотой 
Орды и др. 

Древнерусскому государству завоеватель
ные тенденции были присущи меньше, чем 
другим государствам, но все же слабость 
внутренних экономических связей привела 
его к распаду на отдельные территории и в 
дальнейшем к зависимости от Золотой Орды 
(см. Монгольское нашествие, Ордынское иго 
и его свержение). 

В то время в русских княжествах, при от
сутствии государственного единства, основ
ной массе населения необходимо было как-то 
отличать себя от других по принципу: 
«свой» — «чужой». Это нашло свое выраже-



ние в религии, ставшей мощнейшей идеоло
гической силой. Идея сплочения для борьбы 
за христианскую веру поддерживала рус
ских в деле возрождения Русского государ
ства. Не случайно в борьбе против Мамая, за
кончившейся Куликовской битвой в 1380 г., 
московский князь Дмитрий Иванович обра
тился за помощью к авторитетнейшему в на
роде настоятелю и игумену Троице-Сергиева 
монастыря Сергию Радонежскому, поддерж
ка которого в значительной степени и обеспе
чила успех объединения почти всех русских 
князей под московским знаменем. Это уже 
проявление национального вопроса в религи
озной форме, первые вехи национального са
мосознания. 

Но религия не могла стать долгосрочной ос
новой государственной политики какой бы то 
ни было страны. Иван Калита спокойно при
нимал участие в карательном походе ордын
ских войск, не задумываясь о вопросах веры. 
В 15 в. великий князь московский Иван III 
вступил в союз с крымским ханом Менгли-
Гиреем против христианского, хотя и католи
ческого, польско-литовского короля Казими
ра, не испытывая при этом ни малейших 
угрызений совести. Во время Великого по
сольства Петра I в Европу с целью создания 
антиосманской коалиции европейские дип
ломаты быстро объяснили российскому 
царю, что союз христианских народов против 
неверных турок дело, конечно, хорошее, но 
менее важное, чем возникшие проблемы 
борьбы за испанское наследство. Уже в 19 в. 
Османская империя неоднократно участво
вала в европейских коалициях, выступая на 
стороне одних христианских государств про
тив других. Таким образом, национальный 
вопрос приобретал уже не столько религиоз
ный, сколько государственный характер. 

Процесс развития капитализма с образова
нием единого внутригосударственного рын
ка, интенсивным обменом товаров между от
дельными территориями, с одной стороны, 
способствовал ломке внутренних границ, ис
чезновению или ослаблению языковых диа
лектов и консолидации населения в единую 
нацию; с другой, вступал в противоречие с 
естественным стремлением народов сохра
нить национальную самобытность, культуру, 
стиль жизни и т. п. В разных странах с этой 
проблемой пытались справиться по-своему, 
но универсального ее решения добиться так и 
не удалось. 

С течением времени вследствие колони
альной политики ведущих европейских дер
жав национальный вопрос вступил в новую 
фазу, так как колониальные империи стали 
государствами многонациональными, где на
ция страны-метрополии выступала в роли 
угнетающей по отношению к народам коло
ний, что в свою очередь привело к усилению 
национально-освободительной борьбы с их 
стороны. К началу 20 в., когда мир был уже 
практически поделен, национальный вопрос 
все более стал приобретать межгосударст
венный характер, поскольку столкновения 
крупных государств из-за передела мира 
объяснялись их национальными интересами. 

В России национальный вопрос имел особую 
специфику. Процесс развития капиталисти
ческих отношений шел здесь медленнее, чем в 
большинстве европейских стран, а террито
рия государства продолжала расширяться, 
присоединяя к себе области, где жили народы, 
находившиеся порой даже на дофеодальном 
уровне развития. В то же время государство 
пыталось не просто грубо эксплуатировать но
вые территории, а включать их в свою эконо
мическую систему. Это привело к тому, что 
Россия стала более прочным многонациональ
ным государством, чем, например, Австро-
Венгрия, и межнациональные противоречия в 
ней носили несколько менее острый характер, 
чем в ряде других стран, хотя и представляли 
собой серьезную проблему. 

С 16 по 19 в. в состав Российского государ
ства вошли Сибирь, Кавказ, Средняя Азия, 
Казахстан, Польша, Прибалтика, Финлян
дия и ряд других территорий, совершенно 
различных по экономическому, культурно
му, религиозному и другим уровням (см. Кав
каза присоединение к России, Сибири и 
Дальнего Востока освоение, Средней Азии 
присоединение к России, Разделы Польши). 
К началу 20 в. собственно русское население 
в России составляло менее 50%. В стране про
живало около 200 народов, каждый из кото
рых представлял собой самобытную обще
ственную систему. 

Россия была унитарным государством с 
жестко централизованной системой управ
ления, где не предполагалась возможность 
самоуправления каких-либо отдельных его 
территорий. Правда, на практике допускался 
ряд исключений: некоторые элементы авто
номии имела Финляндия; сравнительно не
долго существовала конституционная систе-



ма в Польше; в Средней Азии были формаль
но независимые Бухарское и Хивинское хан
ства, но в действительности они полностью 
зависели от российского правительства. 

России в попытке решить национальные 
противоречия была присуща известная гиб
кость. Так, богатая правящая верхушка при
соединенных народов включалась в элиту и 
получала права российского дворянства. Не
русские народы дали России много выдаю
щихся военных и государственных деятелей, 
ученых, художников, композиторов, писате
лей (Шафиров, Багратион, Крузенштерн, 
Лорис-Меликов, Левитан и др.). Правитель
ство старалось со вниманием относиться к 
местным национальным традициям и обыча
ям. Таким образом, известное высказывание 
В. И. Ленина о России как о «тюрьме наро
дов» было существенным преувеличением, 
преследовавшим конкретные политические 
цели. Точно так же «тюрьмой народов» мож
но было назвать любое многонациональное 
государство того времени. 

И все же национальные отношения в Рос
сийской империи нельзя представлять как 
идиллию. В ней периодически вспыхивали 
межнациональные конфликты, нередко пе
рераставшие в открытые столкновения с не
малыми человеческими жертвами. Сильной 
дискриминации подвергалось еврейское на
селение. Оно было ограничено в праве жи
тельства и свободного передвижения; исклю
чение составляли только купцы первой 
гильдии и лица с университетским образова
нием (см. Купечество). В начале 20 в. в ряде 
городов России происходили кровавые ев
рейские погромы. В неравноправном положе
нии находилось и польское население. Много
численные правовые ограничения были 
установлены для поляков на государствен
ной службе и в армии. В 1898 г. вспыхнуло 
восстание среди узбеков тогдашней Ферган
ской области, недовольных политикой цар
ской администрации в отношении мусуль
манского населения. Во главе его стоял 
пользовавшийся огромной популярностью 
местный религиозный вождь Дукчи Ишан. 
Восстание было жесточайшим образом по
давлено — все кишлаки, где жили руководи
тели восстания, сравняли с землей. В 1916 г. 
произошло восстание под руководством 
А. Иманова в Средней Азии. 

Межнациональные конфликты происходи
ли в России не только между русскими и на

циональным населением. В конце 19 — нача
ле 20 в. резко обострились армяно-татарские 
отношения, вылившиеся в самую настоящую 
резню. 

Для решения национального вопроса пред
лагались различные варианты. По одному из 
них необходимо было предоставить нацио
нальным меньшинствам культурно-нацио
нальную автономию без права государствен
ного отделения. Такое решение ставило их в 
неравноправное отношение к остальным наро
дам. По другому — признать права нации на 
самоопределение вплоть до отделения и обра
зования самостоятельного государства. Это, 
однако, противоречило общемировой тен
денции интернационализации экономики и 
формирования крупных государств. Теория 
социалистических учений признавала нацио
нальный вопрос неразрешимым в рамках су
ществования капиталистических обществен
ных отношений. Только с их ликвидацией 
исчезнет основа для межнациональных конф
ликтов, и, следовательно, национальный воп
рос будет разрешен. 

После Октябрьской революции 1917 г. по
пытка реализации этих положений была 
предпринята при образовании СССР. СССР 
представлял собой федерацию националь
ных государств, т. е. страну, где при наличии 
единой центральной власти ее отдельным 
государственным образованиям (в данном 
случае национальным) предоставлялась 
большая самостоятельность в решении внут
ренних вопросов. Предполагалось, что объ
единение трудящихся устранит причины, 
побуждающие народы к отделению их от 
России, хотя такое право было зафиксиро
вано в «Декларации прав народов России» 
в ноябре 1917 г. В образованном в 1922 г. 
СССР это право закрепляла Конституция 
(см. Союз Советских Социалистических 
Республик). Считалось, что совместная за
щита от капиталистического окружения, со
циалистическое строительство, доброволь
ность объединения союзных республик будут 
способствовать сближению народов СССР и 
объединению их в одно союзное многонацио
нальное государство. На определенном этапе 
действительно так и было, что позволило 
СССР построить мощную экономику и одер
жать победу в тяжелой Великой Отечест
венной войне 1941 — 1945 гг. 

Именно это и послужило исходным тези
сом утверждения, что в СССР национальный 



вопрос решен полностью и окончательно. 
В какой-то степени межнациональные про
тиворечия сгладились, но полностью их лик
видации не последовало, так как идеи со
циализма были реализованы в СССР в 
искаженном виде и практическое их вопло-* 
щение далеко не совпадало с теорией. Само
стоятельность союзных республик в значи
тельной степени была формальной. Право 
выхода из СССР практически не могло быть 
использовано (да и его не предполагалось). 
Кроме того, в 30 — 40-х гг. многие народы 
(немцы, балкарцы, калмыки, крымские тата
ры и др.) были насильственно депортированы 
с мест, где они проживали (см. Массовые по
литические репрессии в СССР в 30-х — на
чале 50-х гг.). Экономическая политика цент
рального правительства нередко приводила 
к однобокому развитию союзных и автоном
ных республик. Национальные и культурные 
традиции народов часто не принимались во 
внимание и др. В результате межнациональ
ные проблемы были загнаны вглубь. С распа
дом СССР они вспыхнули с новой силой. В на
стоящее время национальный вопрос в 
Российской Федерации и странах бывшего 
СССР представляет собой одну из самых 
важнейших государственных проблем. Исто
рический опыт показывает, что силовые по
пытки его решения малоперспективны. 
Жизнь требует поиска новых форм решения 
национального вопроса. 

НОВГОРОДСКАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Так историки называют средневековое го
сударство, раскинувшееся от Варяжско

го (Балтийского) моря на западе до Каменно
го пояса (Урала) на востоке, от вод Студеного 
(Белого) моря на севере до озер в верховьях 
Волги на юге. Его историческое ядро состав
ляли земли кривичей (псковско-новгород-
екая группа), словен новгородских и чудских 
(финских) племен. Во второй половине 9 в. в 
ходе борьбы против завоевателей из Сканди
навии эти племена образовали федерацию, 
позднее получившую название «Новгород
ская волость». В 859 г. они, согласно летопис
ному преданию, «изгнаша варяги за море и не 
даша им дани, и почаша сами себе володе-
ти...». Та же легенда сообщает о последовав
ших распрях и призвании в 862 г. на княже

ние скандинавского конунга (правителя) Рю
рика, потомки которого силой объединили 
разрозненные восточнославянские племена, 
жившие вдоль великой водной магистрали 
«из варяг в греки», в единое государство 
Русь. Все восточные славяне стали платить 
дань Киеву. 

В 10 — 11 вв. Новгородская земля управ
лялась князем, присылавшимся из Киева. 
Тогда же завершилось в целом формиро
вание ее территории. Центром земли стал 
Новгород на р. Волхове, у истока озера Иль
мень. В это время шел активный колонизаци
онный процесс освоения Севера. Новгородцы 
вышли к Ледовитому океану. Очевидно, при 
Ярославе Мудром, взявшем курс на отделе
ние от Киева, были усилены южные и восточ
ные рубежи Новгородской волости, возведе
ны приграничные города-крепости: Луки 
Великие на Ловати, Волок на Ламе, Торжок 
на Тверце. 

До начала 12 в. большую роль в жизни Нов
города играл князь. Он возглавлял войско, 
возводил оборонительные сооружения де
тинца (кремля), руководил сбором дани, яв
лялся главным судьей. При сыне Ярослава 
Владимире был построен главный храм Нов
города — Софийский собор, сначала дере
вянный, затем каменный (1045 — 1050). Во 
второй половине 11 в. местная знать из по
томков родо-племенных старейшин (бояр) 
усилила свое влияние и получила доступ к 
должности посадника. 

В эпоху распада Руси Новгородская земля 
обрела свою государственность. В результа
те восстания 1136 г. и изгнания князя Всево
лода должность последнего сделалась фак
тически выборной. Новгородцы стали 
«вольны в князьях». Заметно усилилась и 
роль новгородской церкви в лице ее владыки, 
которого с 1158 г. стали также избирать на 
вече. В Новгороде победила республиканская 
форма правления. 

Провозглашение Новгородского государ
ства в начале 12 в. было в значительной 
степени обусловлено новым этапом социаль
но-экономического развития Новгородской 
земли. На рубеже 11 — 12 вв. возникла фео
дальная вотчина, способствовавшая уси
лению экономического могущества бояр, 
ставших землевладельцами. Развивалось 
сельское хозяйство. Из феодальных владе
ний, крестьянских селений на торг поступали 
все необходимые для горожан продукты пи-



Церковь Спаса на Ильине улице. Построена в Новгороде 
в 1374 г. Ее расписывал известный русский художник, 
выходец из Византии Феофан Грек. 

тания. Но своего хлеба в Новгородской земле 
(особенно в неурожайные годы) не хватало. 
Одновременно многие горожане сами держа
ли на своих дворах скот, занимались и сель
ским хозяйством. Особенно ценились продук
ты лесных промыслов: мед и воск, пушнина, 
продававшиеся за границу и приносившие 
наибольший доход. Еще при князе Всеволоде 
Мстиславиче (1117 — 1136) исключительное 
право на торговлю этими товарами получили 
купцы, объединившиеся при церкви Ивана 
на Опоках. Они выделились в особое сословие 
купцов-вощников. Тогда же заметно возрос 
объем продукции городского ремесла. По ар
хеологическим данным, к 1130-м гг. ремес
ленное производство от работы на заказ час
тично перешло к работе на рынок. Активно 
осваивавшийся в это время Север поставлял 
в изобилии пушнину, ценившуюся на восточ
ных и западных рынках. Экономика Новгоро
да была на подъеме. 

Утвердившийся в Новгороде принцип вы
борности князя ни в коей мере не означал, что 
сами новгородцы собирались со временем 
окончательно избавиться от него. Князь яв
лялся неотъемлемой частью социально-по

литической структуры общества того време
ни. Речь шла лишь о перераспределении объ
ема и функций в политической, судебной, 
административной жизни республики. Посте
пенно вытесняя князя из перечисленных 
сфер, новгородцы возлагали надежды на кня
зя как на профессионального воина, полко
водца, защитника земли. Это особенно ярко 
проявилось в годы княжения Александра 
Невского (1236 — 1251), одержавшего победу 
в битвах на Неве (1240) и Чудском озере (1242). 
Полководческий талант Александра спас Нов
город от разорения со стороны шведов и нем
цев. Всего же, по подсчетам историков, Новго
род за свою историю воевал 26 раз со 
Швецией, 11 раз с Ливонией, 14 раз с Литвой. 
Это был мощный щит на Северо-Западе Руси 
от иностранной агрессии. Новгородцы и сами 
совершали походы. Согласно легенде, в 1187 г. 
они взяли шведскую столицу Сигтуну и доста
вили в Новгород трофей — медные врата, 
ставшие украшением Софийского собора. 

Видную роль в управлении Новгородским 
государством играл посадник, избиравшийся 
на вече из числа землевладельцев-бояр. Вы
борному тысяцкому подчинялись торговцы, 
ремесленники и разбогатевшие выходцы из 
горожан — «житьи», т. е. зажиточные. Осо-

Фрагмент Сигтунских (или Магдебургских) ворот, ук
рашающих западный вход в крупнейший собор Новгоро
да — собор Св. Софии. По преданию, они были привезе
ны новгородцами как военный трофей после похода на 
шведскую столицу Сигтуну в 1187 г. 



бая роль в управлении Новгородом отводи
лась владыке. В 14 — 15 вв. владыка осуще
ствлял контроль за куплей-продажей земли. 
Он возглавлял церковный и торговый суды, 
при нем хранились эталоны мер длины и 
веса. Глава новгородской церкви был высшим 
судьей Новгородского государства. Он являл
ся и хранителем государственной казны, на 
средства которой строились общественные 
сооружения: Кремль, Волховский мост, 
Окольный город. С начала 15 в. владыка воз
главил Совет господ, консолидировавший 
феодальную знать. 

Владыку избирали на вече при Софийском 
соборе из трех кандидатов. На престол клали 
три жребия, которые по очереди убирал один 
за другим слепец. Чей жребий остался на 
престоле, тот и объявлялся владыкой, из
бранным самим Богом, Софией — Премудро
стью Божией. Воплощением Софии новгород
цы считали Христа, который донес до людей 
Слово Божие и сам считался Словом Божиим. 
Изображение Софии в виде огнезрачного ан
гела из «Апокалипсиса» было представлено 
на одной из главных икон середины 15 в. в Со
фийском соборе. С 1421 г. изображение Со
фии чеканилось на новгородских монетах. 
Само Новгородское государство 14 — 15 вв., в 
преддверии ожидавшегося в 1492 г. конца 
света, рассматривалось новгородцами как 
Дом Святой Софии. 

Республиканские формы правления про
являлись не только в выборной системе. Все 
важнейшие вопросы государства решало 
вече. Особое место занимало самоуправление 
на всех уровнях. Низшей административно-
территориальной самоуправляемой ячейкой 
была улица, или уличанская община, имев
шая своих старост, вече, суд, общественные 
сооружения. Это была одновременно и рели
гиозная, христианская, община. Почти на 
всех улицах имелись свои храмы. Некоторые 
улицы назывались по церквам. Уличанские 
общины объединялись в более крупные об
щины — концы. До второй половины 12 в. их 
в Новгороде было три: Людин, Славенский, 
Неревский. Затем добавился еще один, Плот
ницкий, а в 14 в. — Загородский. Им были 
свойственны те же черты, что и уличанским 
общинам. Пять концов составляли общину-
город Святой Софии. Общинное устройство 
было и в сельской местности, в волостях, при 
погостах. 

Основой экономической жизни Новгород-

София — Премудрость Божия . Пропись древней 
иконы. 

ского государства являлись земледелие, ре
месло и торговля. Из-за неблагоприятных 
природных и климатических условий сель
ские поселения Новгородской земли были не
большими. Даже в конце 15 в. более 40% из 
них имели один двор, 30% — два двора. Селе
ния с количеством дворов около десяти счи
тались редкостью. В неурожайные годы 
приходилось закупать хлеб в соседних кня
жествах. В 13 — 15 вв. совершенствовалась 
техника земледелия. Произошло бурное ос
воение водораздельных участков. Резко рас
ширилась обрабатываемая земельная пло
щадь, с внедрением трехполья повысилась 
урожайность. В ремесленном производстве в 
13 в. наметилась узкая специализация, по
точность производства, выпуск изделий 
большими партиями. Развивались железоде
лательное, бронзолитейное, ювелирное, ко
жевенное, косторезное, столярное, гончарное 
и прочие ремесла. На торгу в Новгороде зву
чала многоязыкая речь. Иностранные купцы 
держали здесь два двора — Немецкий и Гот
ский. Но и сами новгородцы везли свой товар 
в «заморье». 



Новгород был одним из крупнейших куль
турных центров Руси. Уже в 1030 г. Ярослав 
Мудрый открыл здесь школу, набрав в нее 
300 учеников. Из Новгорода происходила са
мая древняя из сохранившихся русских 
книг — Остромирово Евангелие. При дворе 
владыки велось переписывание книг. До нас 
дошли многочисленные произведения лите
ратуры: летописи, жития святых, «хожде
ния», «изборники». Перу дьякона Антониева 
монастыря Кирика принадлежит первое из 
русских известных нам математических со
чинений — «Учение им же ведати человеку, 
числа всех лет». О широком распространении 
грамотности среди новгородцев говорят бере
стяные грамоты. Знали в Новгороде шахма
ты (археологи нашли шахматные фигурки от 
94 комплектов этой игры), любили играть на 
различных музыкальных инструментах — 
гуслях, гудках, сопелях. 

Древний план Великого Новгорода, изображенный на 
Знаменской иконе 16 в. 

Зодчие оставили в Новгороде и его округе 
шедевры древней архитектуры: Софийский 
собор, Георгиевский собор Юрьева монасты
ря, Никольский собор, церковь Ивана на Опо
ках, церковь Спаса на Нередице, Спаса на 
Ильине улице, Федора Стратилата на Ручье, 
Петра и Павла в Кожевниках, Успения на Во-
лотовом поле и многие другие. Здесь труди
лись мастера фрески: Феофан Грек, Олисей 
Гречин, сербские художники и мастера, чьи 
имена остались неизвестными. Большой 
вклад в мировую сокровищницу культуры 
внесли иконописцы. Их произведения укра
шали новгородские храмы, палаты бояр, 
избы рядовых горожан. 

Новгородская республика просуществова
ла до 1478 г., когда она была присоединена к 
Московскому княжеству. Символ новгород
ской вольности — вечевой колокол — был 
вывезен в Москву, в Кремль. 



Нумизматика — вспомогательная исто
рическая дисциплина, изучающая исто

рию монет и монетных кладов. Название воз
никло в средние века от греческого слова 
«номисма» — монета. Термин «монета» — 
латинский. Монетами назывались металли
ческие деньги, которые чеканились на монет
ных дворах Рима и Западной Европы. Из 
небольших металлических слитков неопре
деленного веса монета превратилась в круг
лый металлический диск с изображением и 
надписями (легендой) на обеих сторонах. Ее 
вес, проба (качество) и достоинство узакони
вались государством. 

Первые чеканенные монеты появились в 
7 в. до н. э. в рабовладельческих государствах 
Средиземноморья. На протяжении тысяче
летий, наряду с основными функциями — 
средство обращения и платежа, — монета 
из-за изображения, помещаемого на лицевой 
и оборотной сторонах, являлась средством 
политической пропаганды, рассматривалась 
как произведение искусства и памятник 
истории культуры. В этом качестве она 
становится предметом коллекционирования 
еще в эпоху Возрождения, в 14 — 15 вв., сна
чала в Италии, а затем и в других странах 
Европы. В России слово «монета» появилось в 
начале 18 в., а коллекционирование монет из
вестно с 17 в. В эпоху Петра I собирание мо
нет стало модным, появляются частные и 
государственные нумизматические собра
ния. В Кунсткамере, основанной Петром I в 
1714 г., в середине 18 в. насчитывалось почти 
30 тыс. монет. 

В 16 — 18 вв. вместе с монетами в поле зре
ния собирателей попадали также медали, ве
дущие свое происхождение как в историче
ском плане, так и по технике изготовления от 
монет. По традиции, они до сих пор хранятся 
вместе с монетами в мюнцкабинетах — отде
лах нумизматики практически во всех музеях 
мира, относясь, опять-таки по традиции, к ну
мизматике, хотя медальерное искусство вы
делилось в самостоятельную область. В мюнц
кабинетах хранятся жетоны, должностные 
знаки, наградные медали, ордена. Последние 
относятся не к нумизматике, а к новой специ
альной дисциплине — фалеристике. 

Выделение из нумизматики новых отрас
лей знаний произошло в процессе развития 
самой науки о монетах. В 18 в. в Западной Ев-

Сребреник Святополка. 
На лицевой стороне монеты изобра
жение князя Святополка, прозван
ного Окаянным, который убил трех 
своих братьев и завладел их уде
лами. 

Сребреник Ярослава Владимиро
вича. 



ропе появляются труды нумизматов, систе
матизирующие монеты различных эпох, объ
ясняющие изображения и надписи на них. 
В 19 в. составляются монетные каталоги му
зейных и частных собраний, а вслед за ними 
возникают и фундаментальные научные тру
ды. Нумизматику как особую дисциплину 
включают в курс университетских предме
тов в Западной Европе и России. 

Ученых начинают интересовать не только 
отдельные монеты, но и клады, которые мог-
ли содержать от нескольких экземпляров до 
десятков тысяч монет. Составляя карты и 
схемы, на которых отмечались места обнару
жения монетных кладов, а затем тщательно 
эпределяя состав клада, ученые получали 
картину выпуска отечественной монеты или 
поступления иностранных денежных знаков 
да территорию страны в ту или иную эпоху, 
могли сравнить вес местных и иностранных 
монет, выявить содержание драгоценного ме
талла в тех и других и т. д. Подобный анализ 
позволял решать важные вопросы денежного 
обращения на определенной территории в 
гот или иной хронологический период, вос

создавать денежные системы минувших 
эпох, технику чеканки, характер работы мо
нетных дворов и др. Монеты, монетные 
клады в настоящее время рассматриваются 
наукой как важный источник для разносто
роннего изучения экономической и полити
ческой истории народов, их материальной и 
духовной культуры. 

Специфика монет и монетного чекана об
условила выделение разделов нумизматики: 
античная, византийская, восточная, запад
ная, русская. В России к середине 19 в. 
появились работы практически по всем раз
делам нумизматики. Русские монеты, напри
мер, исследовал А. Д. Чертков — «отец рус
ской нумизматической систематизации». 
Сотрудники Эрмитажа, среди которых были 
хранители мюнцкабинета, а также вла
дельцы частных нумизматических коллек
ций основали в 1846 г. Археолого-нумизма-
тическое общество Санкт-Петербурга — 
одно из первых подобных обществ в мире. На 
его заседаниях читались доклады, в специ
альных изданиях публиковались труды по 
русской, восточной и античной нумизматике. 

Серебряный рубль царя 
Алексея Михайловича 
( лицевая сторона) . 1654. 

Серебряный рубль царя 
Алексея Михайловича 
(оборотная сторона) . 1654. 

русские монеты к о н ц а 
15 — начала 16 в. 



В конце 19 в. возникло Московское нумизма
тическое общество, душой и руководителем 
которого стал А. В. Орешников, много сде
лавший для развития античной и русской ну
мизматики. 

С этого времени началось формирование 
двух нумизматических центров России: сни
скавшего известность уже к середине 19 в. 
Монетного отделения Эрмитажа в Петербур
ге и Отдела нумизматики Исторического му
зея, открытого в 1883 г. в Москве. Подавляю
щее большинство трудов по всем разделам 
нумизматики написано работниками этих на-
учно-хранительских подразделений или ис
следователями, тесно с ними сотрудничав
шими, использовавшими в своей работе 
монеты и клады, хранящиеся в отделах ну
мизматики. В настоящее время нумизмати
ческие собрания, сложившиеся и постоянно 
пополняющиеся в результате поступления 
многих частных коллекций (дары, покупка) и 
иных источников, насчитывают миллионы 
экземпляров. В это число входят не только 
монеты, но и другие нумизматические памят
ники. Кроме упоминавшихся медалей, на
градных знаков это немонетные деньги: ра
ковины-каури, наконечники копий, слитки 
серебра — гривны, а также бумажные день
ги, боны. Нумизматические коллекции есть 
почти во всех краеведческих музеях России. 

Современные российские нумизматы в 
первую очередь исследуют отечественное 
денежное обращение. Так, И. Г. Спасский и 
М. П. Сотникова опубликовали фундамен
тальный труд о первых русских монетах — 
златниках и сребрениках — «Тысячелетие 
древнейших монет России». Вопросы денеж
ного обращения и денежного счета в Древне
русском государстве освещены в работах 
академика В. Л. Янина. Отечественному мо
нетному чекану начиная с 11 в. и по сегод
няшний день посвящены исследования 
И. Г. Спасского, А. С. Мельниковой, П. А. Шо-
рина, Г. А. Федорова-Давыдова, В. В. Узден-
никова и многих других ученых. Фундамен
тально разработаны вопросы обращения 
античных, византийских, восточных и запад
ноевропейских монет на территории нашей 
страны. Каждый, кто интересуется нумизма
тикой или коллекционирует монеты, найдет 
много интересной и полезной информации, в 
том числе список нумизматической литера
туры, в книгах В. М. Потина «Монеты» и 
И. Г. Спасского «Русская монетная система». 

НЭП 

Переход к нэпу (новой экономической 
политике) провозгласил В. И. Ленин на 

X съезде РКП(б) в марте 1921 г. Суть нэпа со
стояла в том, чтобы шире использовать эко
номические методы управления народным 
хозяйством. Первая проблема, которую сроч
но надо было решать, — как выйти из разру
хи, восстановить промышленность, накор
мить город. Ее решение обеспечивалось 
только постоянным поступлением сельскохо
зяйственных продуктов из деревни. Необхо
димо было заинтересовать крестьянина в 
расширении производства. Поэтому вместо 
продразверстки постепенно вводился еди
ный государственный налог на сельское на
селение. Первоначально налог устанавли
вался в натуральном виде (продналог), 
объявлялся заранее и должен был взиматься 
в форме прямого продуктообмена с городом 
при использовании старого распределитель
ного аппарата, созданного в период военного 
коммунизма. Из этого ничего не вышло. По
надобилось введение рынка и товарно-де
нежных отношений. В 1924 г. продналог был 
заменен единым сельскохозяйственным на
логом, взимаемым преимущественно в де
нежной форме. Переход к рыночным отноше
ниям потребовал допустить в народное 
хозяйство частника. Встал также вопрос о 
новом поощрении госкапитализма в форме 
концессий, т. е. привлечения иностранного 
капитала к созданию предприятий или пере
даче их в аренду иностранцам. 

Главная задача — укрепление социали
стического сектора особенно крупной госу
дарственной промышленности. Чтобы при
способить последнюю к условиям нэпа, в ней 
была проведена хозяйственная реформа. 
Предпочтение отдавалось наиболее эффек
тивным предприятиям, обеспеченным топли
вом, сырьем и т. п. Они подчинялись непо
средственно ВСНХ. Остальные подлежали 
сдаче в аренду. 

Предприятия, подчиненные ВСНХ, своди
лись в «кусты», объединялись в тресты, дея
тельность которых должна была строиться на 
строго хозрасчетных принципах, самофинан
сировании и самоокупаемости. Убыточные и 
нерентабельные предприятия закрывались 
или становились на консервацию. Действую
щие предприятия доукомплектовывались 
квалифицированной рабочей силой. Для регу-



лирования отношений между трестами, снаб
жения предприятий сырьем, материалами, 
для сбыта их продукции на рынке учрежда
лись объединения — синдикаты, действовав
шие только на договорной основе. 

Была децентрализована система управле
ния промышленностью. Вместо более полусот
ни прежних отраслевых главков и центров 
ВСНХ осталось только 16. Аппарат ведомства, 
как и аппарат всех других учреждений, под
вергся существенному сокращению. 

Для упорядочения финансов в конце 1921 г. 
был образован Государственный банк. Ему 
предоставлялось право выпуска банковских 

билетов — червонцев с твер
дым обеспечением. Финансовая 
политика велась на основе жест
кого недопущения бюджетного 
дефицита и осторожной эмис
сии. В 1924 г. финансовая ре
форма была завершена. Рубль 
как денежная единица укре
пился и внутри страны, и на ми
ровом рынке. 

Первые же мероприятия в 
рамках нэпа начали оказывать 
благотворное влияние, дейст
вие которого было подорвано 
голодом 1921 г., охватившим 
25 хлебопроизводящих губер-

Московская товарная биржа в 
начале 20-х гг. Во в р емена нэпа 
была инс трументом регулирова
ния рынка . 

Базар. Загорск в 1920-е годы. 
Кар тина х у дожника Н. И . Б а р -

ченкова . 

Мясной отдел продовольствен
ного магазина времен нэпа. 



Нэп 

ний Поволжья, Дона, Северного Кавказа и 
Украины. Ослабленные годами бедствий и 
разорения крестьянские хозяйства не могли 
противостоять засухе и неурожаю. Голод со
провождался вспышками эпидемий, тифа, 
малярии и др. Численность населения в рес
публике сократилась на 8 млн. человек. Голод 
в Советской России 1921 — 1922 гг. известен 
как один из самых опустошительных в миро
вой истории. Для борьбы с голодом были мо
билизованы все учреждения, предприятия, 
кооперативные, профсоюзные, молодежные 
организации, Красная Армия; была образо
вана Центральная комиссия помощи голода
ющим — Помгол. Широкое участие в борьбе 
с голодом в России приняли международные 
организации. В голодающие районы шли 
эшелоны с продовольствием, лекарствами, 
медикаментами. Несмотря на ужасающие по
следствия голода, в результате принятых 
мер в 1922 г. удалось засеять 75% посевных 
площадей в пострадавших районах. 

В 1923 г. из-за несогласованности действий 
органов хозяйственного управления резко 
увеличились цены на промышленные товары 
массового спроса (по отношению к ценам на 
сельскохозяйственную продукцию). Следст
вием этого стал первый кризис нэпа, преодо
ленный властями, которые путем форсиро
ванных закупок хлеба на экспорт повысили 
закупочные цены на сырье и снизили (при
мерно на 30%) цены на промышленную про
дукцию. 

К середине 1920-х гг. предприятия легкой и 
пищевой промышленности в основном восста
новили довоенные объемы производства, чему 
способствовал рост мелких и кустарных пред
приятий. Но особенно быстро увеличивалось в 
стране число торговцев и торговых заведений. 
Торговцы, как и все мелкие производители, 
должны были выкупать патенты и уплачивать 
прогрессивный налог. Была создана широкая 
сеть частных магазинов и магазинчиков, зани
мавшихся розничной торговлей. В оптовой 
торговле преобладали государственные и коо
перативные предприятия. С 1921 г. стали воз
рождаться биржи, упраздненные в период во
енного коммунизма. К концу 1925 г. в СССР 
было зарегистрировано 90 акционерных об
ществ с государственным, кооперативным или 
смешанным капиталом. С переходом к нэпу 
ожили различные формы кооперации. Наибо
лее быстро развивалась потребительская коо
перация, тесно связанная с деревней. Однако 

не отставали и другие: снабженческая, кре
дитная, промысловая, сельскохозяйственная, 
производственная, жилищная. В стране стали 
возникать машинные, мелиоративные, семе
новодческие, племенные станции и объедине
ния. Началась концентрация и специализация 
производства. 

С 1924 г. улучшилось положение в тяжелой 
промышленности, произошла расконсерва
ция крупных заводов. Но восстановление 
здесь шло более медленными темпами, и до
военный уровень был достигнут только к кон
цу десятилетия. 

Ободренное экономическими успехами, 
руководство страны в середине 1920-х гг. 
сделало еще несколько шагов в направлении 
к рынку. Для стимулирования производства 
и мелкой торговли были снижены налоговые 
ставки, расширены возможности аренды и 
найма рабочей силы, выселения на хутора. 
Меры эти не дали ожидаемого эффекта. На
против, начиная с 1926 г. в советском обще
стве стали нарастать трудности и противоре
чия, причины которых крылись не только в 
экономической, но и социальной, политиче
ской, идеологической сферах. 

Нэпом были недовольны значительная 
часть партийного и государственного руко
водства, воспитанная в духе «революционно
го штурма»; служащие госаппарата, постав
ленные перед угрозой сокращения. В период 
нэпа постоянно росли ряды безработных, вы
зывая раздражение у тех, кто рисковал по
пасть в их число. В среде крестьянства тоже 
не было единства. Особенно тяжело воспри
нималось в деревне усиление имущественно
го неравенства. Осуждали политику нэпа и 
те, кто рассчитывал на быстрое воплощение в 
жизнь'обещаний, щедро раздававшихся в пе
риод революции. На почве трудностей и про
тиворечий нэпа усилилась политическая 
борьба (см. Политическая борьба в СССР в 
20-е гг.). 

Достигнутые в рамках нэпа успехи касались 
восстановления народного хозяйства. Теперь 
вставал вопрос о том, куда и как двигаться 
дальше. Вместе с тем восстановление означа
ло и исчерпание ресурсов и возможностей, 
унаследованных от старой России. По проше
ствии более чем 10 лет отставание СССР от пе
редовых стран даже увеличилось. Основные 
фонды российской промышленности были из
ношены, оборудование устарело, квалифика
ция рабочих была низкой. Число специалистов 



на производстве уменьшилось. Оказалось, что 
проблемы в экономике не исчезли, а приоб
рели обостренную форму. Например, гораздо 
острее стоял вопрос о внутренних накоплени
ях, экспорте и импорте продукции. 

На повестку дня встали задачи ускорения 
индустриализации, которая начинает рас
сматриваться как главное условие построе
ния социализма в стране. Наряду с этим в об
ществе усиливалось недовольство нэпом, так 
как политическое руководство не сумело ре
шить целого ряда проблем. Экономические 
методы руководства народным хозяйством 
не были полностью внедрены в государ
ственный механизм, не были доведены до 
первичных звеньев — производственных 
коллективов и отдельных хозяев. Обра
зовался странный симбиоз экономических и 
командно-административных способов уп
равления. Все экономические рычаги под
вергались прессу партийно-государствен

ного регулирования. Административные 
путы сковывали трестовский хозрасчет, син-
дикатскую систему, развитие товарно-де
нежных отношений, кооперации. На словах 
еще сохранялась верность нэповским прин
ципам, но на деле усиливался налоговый 
пресс на состоятельные элементы деревни, 
на нэпманов, сковывая всякие проявления 
инициативы. 

Начался процесс нарастания централиза
ции и административного нажима по всем на
правлениям государственной политики и 
ухудшения общего положения в стране. Зи
мой 1927 — 1928 гг. разразился очередной 
кризис нэпа, приведший к изменению всех 
направлений внутреннего и внешнего курса 
руководства страны и означавший конец 
нэпа, который был резко свернут со следую
щего года. В итоге попытка реформирования 
советского общества и его экономики в рам
ках нэпа оказалась неудачной. 



ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

По мере возрождения и дальнейшего раз
вития экономики, политического усиле

ния русских земель уже с 14 в. начали прояв
ляться тенденции к их объединению вокруг 
Москвы (см. Русские земли во второй поло
вине 13 — 14 в.). Ядром будущего обширного 
и могущественного государства стало Мос
ковское великое княжество, сумевшее благо
даря ряду объективных и субъективных при
чин (удачное географическое расположение 
на перекрестке водных и сухопутных комму
никаций, удаленность от Орды, дальновид
ная политика князей, приток населения с юга 
и др.) выбиться на первый план среди осталь
ных крупных политических центров Северо-
Восточной Руси. Его возвышению способ

ствовали также перенос, еще при Иване 
Калите, резиденции митрополита в Москву 
(см. Москва — столица России), победа на 
Куликовом поле, одержанная в 1380 г. под 
руководством московского великого князя 
Дмитрия Ивановича (см. Ордынское иго и его 
свержение). 

И все же к 15 и даже 16 в. еще не сформи
ровались экономические предпосылки для 
создания единого государства на Руси. Внеш
няя торговля Новгорода и Пскова была 
ориентирована преимущественно на запад, а 
Москвы — на юг. Внутренние же торговые 
связи между русскими княжествами и зем
лями не отличались достаточной прочностью 
и регулярностью. Да и в политическом плане 
вечевой строй (см. Вече) тех же Новгорода и 
Пскова явно не соответствовал московским 
деспотическим порядкам. Новгородское и 

Московский Кремль 
при Иване III. 
Кар т ин а х у д ожника 
А. М. Васнецова . 1921. 



псковское боярство наряду с богатым купече
ством отнюдь не стремились очутиться под 
властью Москвы, как и правящая верхушка 
других центров, например Твери или Вятки. 

Почему же объединение русских земель 
все-таки произошло в последней трети 15 — 
первой четверти 16 в., т. е. намного раньше, 
чем в Германии или Италии? Определяющую 
роль в ускорении этого процесса сыграли по
литические обстоятельства, и прежде всего 
фактор внешней опасности со стороны двух 
других крупнейших государственных образо
ваний Восточной Европы — Золотой Орды и 
Великого княжества Литовского. Первое вся
чески стремилось не допустить чрезмерного 
усиления Московского княжества и удержать 
Русь в подчинении, а второе наряду с Москвой 
претендовало на роль объединителя всех 
русских земель, а не только территории За
падной Руси. 

Объединение вокруг 
Москвы происходило в 
непростых внешнепо
литических условиях. 
Его завершающему 
этапу предшествовала 
длительная феодаль
ная война внутри са
мого Московского кня
жества. Она велась во 
второй четверти 15 в. 
между московским ве
ликим князем Васили
ем II Темным (1425 — 
1462), с одной стороны, 
и его противниками, 
удельными князьями 
Юрием Галицким, Ва
силием Косым и Дмит
рием Шемякой — с 
другой. Ослепленный 
и не раз изгонявшийся 
из Москвы, Василий II 
сумел одержать побе
ду в этой ожесточен
ной борьбе за власть и 
продолжить движение 
по пути к централи
зации. С его именем 
связан и разгром нов
городского войска в 
сражении под Старой 
Руссой зимой 1456 г. 
Но после подписанного 

тогда с Москвой Яжелбицкого мира Новгород 
сохранил неприкосновенность своего внут
реннего строя, а часть влиятельного боярства 
придерживалась литовской ориентации, счи
тая более приемлемым союз с Литвой, чем 
вхождение в состав Московии. 

Последний этап объединительного процесса 
пришелся на годы правления московских ве
ликих князей Ивана III (1462 — 1505) и его 
сына Василия III (1505 — 1533). Первый уна
следовал территорию площадью 430 кв. км, 
которую второй увеличил в 6 раз. Сокруши
тельное поражение новгородцев на р. Шелони 
в 1471 г. привело к ликвидации в 1478 г. Новго
родской феодальной республики. Несколько 
тысяч самых влиятельных горожан (бояр и бо
гатых купцов) были переселены из Новгорода 
в отдаленные районы Руси, а власть в городе 
перешла к великокняжескому наместнику и 

московским дьякам. 
Приблизительно таким 
же образом происходи
ло присоединение Тве
ри (1485), Вятки (1489). 
В 1510 г. было поконче
но с Псковом, в 1514 г. в 
результате войны с 
Литвой к Москве ото
шел Смоленск, в 1521 г. 
полностью потеряло 
самостоятельность Ря
занское княжество. Все 
слои населения (мест
ная аристократия, слу
жилые люди, купцы, 
ремесленники, кресть
яне) стали подданными 
московского великого 

КНЯЗЯ. 

Неоспоримы поло
жительные политиче
ские, экономические и 
культурные последст
вия создания Русского 
централизованного го
сударства. Объеди
нявшаяся Русь сумела 
в 1480 г. сбросить ор
дынское иго и укрепить 
свою безопасность. По
высился международ
ный авторитет Мос
ковии, ее правитель 
Иван III стал имено-



И в рамках уже единого Русского государства 
в 16 в. сохранялось немало пережитков пред
шествовавшего периода, следов прежней авто
номии: удельные княжества, привилегии ари
стократии и монастырей, отсутствие единой 
денежной, судебной, налоговой систем, проч
ных экономических связей, разветвленной 
структуры центральных и местных админист
ративных органов, неупорядоченность отно
шений между властью и формировавшимися 
сословиями феодального общества России (так 
стало все чаще именоваться наше государство 
с 16 в.). Политическое объединение намного 
опередило экономическое. Предстояло пройти 
длительный и тернистый путь укрепления и 
расширения государственной централизации, 
постепенного искоренения пережитков про
шлого, последствия которого продолжали еще 
долго сказываться на развитии страны. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

31 октября 1765 г. Екатерина II утвердила ус
тав Вольного экономического общества (ВЭО), 
где говорилось, что общество это «основано на 
добровольном соединении членов, управлять
ся будет само собою под председательством 
президента» (см. Политика «просвещенного 
абсолютизма»). Так началась история рос
сийских общественных организаций. 

Они образуются на основе самоуправления 
и добровольного членства граждан для до
стижения определенных политических, эко
номических, социальных, научных, просве
тительских и иных целей и объединяют 
людей по профессиональным, групповым, 
возрастным и иным интересам. 

Во второй половине 18 в. кроме ВЭО 
(1765 — 1922) возникли еще несколько науч
ных обществ. В первой половине 19 в. почти в 
50 городах появились около 100 обществен
ных организаций, в основном научных. Наи
более известными и долговечными оказались 
Общество истории и древностей российских 
(1804 — 1929), Общество любителей россий
ской словесности (1811 — 1930), Русское ар
хеологическое общество (1846 — 1924) и др. 
Некоторые из них работают и сейчас, напри
мер Московское общество испытателей при
роды (с 1805 г.), Географическое общество (с 
1845 г.). Среди объединений культурно-про
светительного характера можно назвать Об
щество поощрения художеств и популяриза-

Великий князь московский Василий III (1505 — 1533). 
П р и нем з а в е ршило с ь объ единение Р у с и вокруг Москвы 

Гр а вюра из книги « З аписки о Московии» 16 в. 
С. Г ерб ерштейна . Р я д о м с пор тр е том и з о б р ажени е 

герба Москвы . 

вать себя «государем всея Руси». При нем по
явился новый герб — двухглавый орел (см. 
Герб государственный), зародились система 
центральных органов и местничество, сфор
мировалась поместная система землевладе
ния, постепенно ограничивались привилегии 
церкви, был принят первый кодекс законов 
единой Руси — Судебник 1497 г. (см. Законо
дательство феодальной России). Иван III по
казал себя как талантливый государственный 
деятель, дипломат и полководец, хотя, как и 
прочие средневековые правители, проявлял 
жестокость и коварство. 

Но в отличие от ряда стран Западной Европы 
(Англии, Нидерландов, Италии), где в те вре
мена уже зарождались ростки буржуазных 
отношений, а крестьяне освобождались от 
феодальной зависимости, на Руси объеди
нение совпало с началом законодательного 
оформления крепостного права, ограниче
нием крестьянских переходов Юрьевым днем. 



ных организаций в таких областях, как обра
зование (внешкольное, заочное, дошкольное, 
вечернее), а также музыкальное и изобрази
тельное искусство. 

Общественные организации оказывали 
серьезное воздействие на формирование и 
развитие общественного сознания. Выраба
тывавшиеся там мнения и рекомендации 
получали широкое распространение и ока
зывали существенное влияние не только на 
общественную мысль, но и на государствен
ный аппарат. Публичные дискуссии в некото
рых обществах вызывали широкий резонанс 
и по своему значению не уступали прессе. 
Однако многие плодотворные идеи, замыслы 
и проекты оставались неосуществленными. 

Октябрьская революция 1917 г. коренным 
образом изменила задачи и функции обще
ственных организаций, превратив их в по
лугосударственные органы. Наряду со ста
рыми дореволюционными обществами и 
союзами, часть которых продолжала рабо
тать в своей области (например, Русское ар
хеологическое общество, 1846 — 1924), Това
рищество передвижных художественных 
выставок (1863 — 1923), возникло множество 
новых общественных объединений. Среди 
них — научные (Всероссийская ассоциация 
физиков, Ассоциация натуралистов, Науч
ное общество марксистов и др.); творческие 
(Пролеткульт, Всероссийский союз поэтов, 
«Серапионовы братья», Общество строите
лей пролетарского кино и др.); благотвори
тельные (Международная рабочая помощь, 
Международная организация помощи бор
цам революции и др.); культурно-просвети
тельные (Союз воинствующих безбожников, 
общество «Долой неграмотность» и др.); мо
лодежные и другие союзы и общества. Веду
щее место занимали профсоюзы, наиболее 
массовые организации трудящихся, постро
енные по производственному признаку 
(«одно предприятие — один союз»). 

Сразу после революции был взят курс на 
дифференцированный подход к обществен
ным организациям. Он выражался в краткой и 
жесткой формуле: «контрреволюцию — отсе
кать, культурно-буржуазный аппарат — ис
пользовать». Органы ВКП(б) стремились не 
только подменять государственный механизм, 
но и опекать общественные организации, уси
ливая партийное руководство ими. Процесс 
«огосударствления» шел по нескольким на
правлениям: а) привлечение представителей 

ции художественных знаний (1820 — 1929), 
Российское общество любителей садоводства 
(1835 — 1932) и др. Эти организации были 
преимущественно дворянские, самые круп
ные из них насчитывали сотни членов. 

Реформы 1860-х гг. (см. Александр II и ре
формы 60 — 70-х гг. 19 е.) не принесли России 
политических свобод, в том числе свободы сою
зов, однако сеть легальных общественных ор
ганизаций во второй половине 19 в. возросла, а 
деятельность их зачастую оказывалась весьма 
эффективной. В этот период появляются об
щества взаимопомощи, например Российское 
общество Красного Креста (1879 — 1925). 

На рубеже 19 — 20 вв. возникли новые 
легальные общественные организации: науч
ные — Русское горное общество (1900 — 1929), 
Русское металлургическое общество (1910 — 
1931); творческие — объединение художников 
«Мир искусства» (1898 — 1924), Русское теат
ральное общество (1877 — 1928); культурно-
просветительные — Общество любителей 
старины (1914 — 1920); спортивные — Рос
сийское общество туристов (1895 — 1929); 
социального обеспечения — Всероссийское 
литературно-драматическое и музыкальное 
общество им. А. Н. Островского (1909 — 1929) 
и др. В период революции 1905 — 1907 гг. по
явились профсоюзы — организации рабочих и 
служащих для защиты своих экономических 
интересов, создаваемые по профессионально
му признаку. Однако после спада революции 
большинство профсоюзов прекратили свое 
существование, а деятельность оставшихся 
носила полулегальный характер. В начале 
20 в. в России существовали следующие основ
ные группы легальных организаций: а) бур
жуазно-помещичьи, экономические; б) соци
ального обеспечения (благотворительные и 
взаимопомощи); в) просветительные; г) здра
воохранительные; д) научные; е) литературно-
художественные. 

Научные общества (их насчитывалось 
свыше 300) зачастую возглавляли предста
вители интеллигенции — Д. И. Менделеев, 
Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, Н. Е. Жуковский, 
К. А. Тимирязев, И. П. Павлов, В. О. Ключев
ский и другие. 

В социально-культурной сфере действова
ли всевозможные благотворительные обще
ства (около 4,5 тыс.). Наиболее известные 
среди них — Литфонд (с 1859 г.), Российское 
пожарное общество (с 1893 г.) и др. Исключи
тельно велик был удельный вес обществен-



общественных организаций (главным образом 
профсоюзов) при формировании государст
венных органов; б) поручение или передача 
общественным организациям временно или 
постоянно некоторых функций государствен
ных органов (внешкольное образование, охра
на труда, государственное страхование); 
в) включение представителей партии и госу
дарства в состав руководящих органов обще
ственных организаций; г) финансовая, мате
риальная и иная помощь и содействие со 
стороны государства. С 1925 г. ни одна из об
щественных организаций не могла собрать 
свой съезд или конференцию без предвари
тельного согласования с ЦК партии. Органы 
ЦК ВКП(б) определяли сроки созыва и поря
док работы. В 1930 г. вышло «Типовое положе
ние об обществах и союзах», где содержалось 
прямое требование политической благо
надежности руководящего состава обще
ственных организаций, указывалось, что они 
должны строить свою деятельность в соответ
ствии с планами развития народного хозяй
ства, а научную работу — на основе «маркси-
стско-диалектической проработки вопросов». 
Надзор за деятельностью общественных орга
низаций возлагался на государственные орга
ны, утверждавшие их устав. 

По мере того как укреплялась админист
ративно-командная система управления, ис
чезало и многообразие союзов и обществ. 
К середине 1930-х гг. прекратили свое суще
ствование организации, возникшие сразу по
сле революции: общества «помощи и взаимо
помощи», деловые клубы, творческие 
объединения различных направлений и др. 
Одновременно создавались крупные центра
лизованные объединения (союзные или рес
публиканские), такие, как Союз писателей 
СССР, Союз советских архитекторов, Всесо
юзное химическое общество им. Д. И. Менде
леева и др. Деятельность общественных ор
ганизаций целиком подчинялась интересам 
партийных органов. В законодательных ак
тах правительства были регламентированы 
все стороны жизни общественных организа
ций: их правовой статус, устройство, формы 
и методы деятельности. Само законодатель
ство содержало ряд принципиальных мо
ментов, важнейшим среди которых был 
классовый подход к созданию и оценке дея
тельности общественных организаций. 

В СССР существовали следующие обще
ственные организации: а) профессиональные 

союзы во главе с ВЦСПС; б) молодежные орга
низации; в) научные общества (Союз научных 
и инженерных обществ СССР, Философское 
общество СССР и др.); г) творческие союзы и 
общества (Всероссийское театральное обще
ство, Союз журналистов СССР, Союз худож
ников СССР и др.); д) культурно-просвети
тельные общества (Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры, Все
союзное общество «Знание», Советский фонд 
культуры и др.); е) оборонно-спортивные об
щества и союзы (ДОСААФ, Всероссийское об
щество спасания на водах); ж) общества взаи
мопомощи и социальной помощи (Всесоюзный 
совет ветеранов войны и труда, Советский 
фонд мира и др.); з) общественно-политиче
ские объединения (Советский комитет защи
ты мира, Ассоциация содействия ООН в 
СССР, Советский комитет солидарности стран 
Азии и Африки и др.). Союз советских об
ществ дружбы и культурных связей с за
рубежными странами, Советский комитет 
защиты мира поддерживали отношения с за
рубежными неправительственными инсти
тутами. Своеобразными, по-своему уникаль
ными общественными организациями, каких 
не знала дореволюционная Россия и не знает 
современная зарубежная практика, были, 
например, творческие союзы. Многие обще
ственные организации имели свои печатные 
органы и символику, в том числе значки, 
марки. 

С конца 1980-х гг. начался новый подъем об
щественной активности и самодеятельности 
масс. Среди возникших объединений, полу
чивших широкую известность, — историко-
просветительское общество «Мемориал», ко
митет «Апрель» («Писатели в поддержку 
перестройки»), Союз потомков российского 
дворянства и др. 

В Конституции РФ 1993 г. закреплено пра
во граждан на объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы для за
щиты своих интересов. 

До конца 1980-х гг. интересы всей молодежи 
страны монопольно представлял Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз Молоде
жи (ВЛКСМ, 1918 — 1991). Эта массовая 
общественно-политическая организация со
ветской молодежи была образована на I Все
российском съезде союзов рабочей и кресть
янской молодежи, который принял программу 
и устав Российского Коммунистического Сою
за Молодежи (РКСМ) и избрал Центральный 



общественных организаций (главным образом 
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комитет. Согласно уставу, комсомол являлся 
составной частью пролетарского революцион
ного движения, помощником и резервом 
КПСС и работал под руководством партии. Его 
основной задачей было воспитание молодежи 
на идеях марксизма-ленинизма, на традициях 
революционной борьбы, преданности «идеа
лам коммунизма». По своему организационно
му строению комсомол также копировал 
КПСС. Согласно уставу (1987), в комсомол 
принимались юноши и девушки от 14 до 
28 лет. Работа ВЛКСМ строилась на принципе 
демократического централизма, означавшего 
жесткое подчинение меньшинства большин
ству и безусловную обязательность решения 
вышестоящих органов для нижестоящих. Ос
нова ВЛКСМ — первичные организации, ко
торые создавались на предприятиях, в колхо
зах и совхозах, учебных заведениях, 
учреждениях, частях Советской Армии и 
Флота. Высшим руководящим органом был 
Всесоюзный съезд, избиравший Центральный 
комитет. ЦК руководил деятельностью комсо
мола в период между съездами. ЦК избирал 
Бюро и Секретариат, они руководили работой 
комсомола в период между пленумами ЦК 
(2 раза в год). С 1918 по 1990 г. состоялся 
21 съезд комсомола. 

Комсомол был активным помощником 
КПСС во всех ее начинаниях, в решении поли
тических, экономических и социально-куль
турных вопросов. Он принимал участие в лик
видации неграмотности в первые годы после 
революции, в строительстве крупнейших объ
ектов народного хозяйства (так называемые 
комсомольские стройки, в том числе Днепро
гэс, Магнитогорский металлургический ком
бинат, Турксиб, Братская ГЭС, БАМ и др.), в 
проведении коллективизации, в борьбе с оп
позиционерами в партии, организации стаха
новского движения, коммунистических суб
ботниках, освоении целинных земель (1954 — 
1955), организации социалистического сорев
нования среди молодежи и многих других 
кампаниях. Комсомол руководил Всесоюзной 
пионерской организацией, основанной в 1922 г. 

За свою деятельность ВЛКСМ был награж
ден 6 орденами СССР. На 1 января 1988 г. 
комсомол объединял в своих рядах более 
38 млн. человек и 472 561 первичную органи
зацию. Печатным органом ЦК ВЛКСМ явля
лась газета «Комсомольская правда». 

До 1990 г. в РСФСР (после образования 
СССР в 1922 г.) своего республиканского орга

на комсомола не существовало, а его функции 
выполнял ЦК ВЛКСМ. В феврале 1990 г. в 
ходе работы съезда комсомольских организа
ций РСФСР возникло два новых объединения: 
а) ЛКСМ РСФСР, входивший в ВЛКСМ и раз
делявший его программные цели; б) Россий
ская демократическая социалистическая ас
социация со своими уставом и программой. 
Основной задачей ассоциация считала деиде-
ологизацию комсомола и независимость от ка
ких-либо политических структур. 

В конце 1980 — начале 1990-х гг. как в Мос
кве, так и в других городах России возникло 
большое количество молодежных объедине
ний политического, экономического, социаль
ного характера. Среди них — Союз молодых 
коммунистов (1988), Союз учащейся молодежи 
(1989), Сибирский демократический союз мо
лодежи (1989), Ассоциация студентов (1990), 
Демократическая молодежь России (1993), 
Студенческий патриотический союз. Боль
шинство из появившихся организаций сущест
вовали недолго и носили локальный характер. 

В апреле 1919 г. по инициативе ЦК РКСМ 
была создана международная молодежная 
организация Коммунистический Интернаци
онал Молодежи (КИМ), который являлся 
секцией Коминтерна. В разработке его про
граммы и устава принимал участие В. И. Ле
нин. 1-й Учредительный конгресс состоялся 
в Берлине 20 ноября 1919 г. Он объединил со
юзы и организации молодежи разных стран, 
которые приняли политическую платформу 
III Интернационала. В 1943 г. он был распу
щен. 28 сентября 1941 г. появился Антифа
шистский комитет советской молодежи. Ко
митет представлял молодежь СССР в 
международном юношеском движении. Ос
новной его задачей было укрепление связей с 
молодежью других стран. В 1956 г. Антифа
шистский комитет советской молодежи был 
переименован в Комитет молодежных орга
низаций (КМО) СССР. Интересы всей совет
ской молодежи в КМО единолично представ
лял ВЛКСМ. 

ОБЩИНА В РОССИИ 

Крестьянская община с 40-х гг. 19 в. нахо
дилась под пристальным вниманием мыс

лителей России. Ее наблюдали, изучали, о ней 
спорили славянофилы; революционеры-де-



мократы и народники видели в ней обще
ственную ячейку, которая облегчала вступле
ние России в социализм, минуя капитализм. 
Что же представляла собой община, будора
жившая умы, породившая утопические идеи? 

Сельская община — прежде всего обще
ственный и трудовой коллектив земледель
цев, возникший в глубокой древности на осно
ве кровно-родственных и территориальных 
связей. Ее развитие на протяжении 10 веков 
неразрывно связано со становлением и эволю
цией государства. В России эпохи феодализма 
сельская община — территориальное объеди
нение, в которое входили крестьяне, жившие 
по соседству в нескольких малодворных де
ревнях или в одной многодворной. Мелкое, ин
дивидуальное производство крестьянских се
мей держалось на трудовой кооперации, столь 
необходимой в условиях зависимости нату
рального хозяйства от природно-климатиче
ских условий, плодородия земли, циклично
сти сельскохозяйственных работ. 

Просуществовав с 9 по 20 в., община не ос
тавалась неизменной. Соседские общины 
времени «Русской Правды» — это «верви», 
организации круговой поруки, они несли от
ветственность за поддержание порядка на 
своей территории, а в случае преступлений 
своих сочленов платили штрафы князю. 
В период 14 — 17 вв. территория общины 
совпадала с волостью, в нее входили село 
(5 —'10 дворов) и тяготеющие к нему мало-
дворные деревни (15 — 20). В 17 в., когда по
явились крупные многодворные селения, об
щину составляли жители одной деревни. 

Крестьянская община, или мир, как она на
зывалась в документах, существовала во вла
дениях монастырей, бояр, помещиков, а также 
на государственных и дворцовых землях. Ее 
признавала как государственная, так и вот
чинная власть. На ранних этапах развития она 
имела свое управление, суд, поддерживала 
общественный порядок. С формированием го
сударства община уже не участвовала в реше
нии вопросов войны и мира, внешней полити
ки и др. Постепенно государственная власть 
приспосабливала общинную организацию для 
своих нужд, используя ее-исконные функции. 
Выборные должностные лица общины — ста-

. росты, сотские, пятидесятские в 14 — 15 вв. 
составляли низшее звено княжеского админи
стративного аппарата. Они разыскивали пре
ступников в пределах общины-волости, уча
ствовали в княжеском суде как заседатели, 

свидетели, несли ответственность за органи
зацию сбора налогов и отбывание повинно
стей. С укреплением феодального строя кре
стьяне попадали в зависимость от частных 
феодалов, общины-волости разрывались, их 
части оказывались в границах феодальных 
владений. Община не исчезла, но сильно видо
изменилась. 

С течением времени она не утрачивала 
свои характерные признаки. Община по-
прежнему имела самоуправление, а ее дела 
решал мирской сход. На него собирались все 
самостоятельные крестьяне-дворохозяева 
или представители от деревень. В порефор
менное время (тогда общины были однодере-
венские) на сходе присутствовало все взрос
лое население. Принятые на нем решения 
были обязательны для всех крестьян. Любая 
попытка противопоставить себя общине 
осуждалась и решительно пресекалась. На 
сходах выбирали (обычно на год) общинное 
руководство: старосту и его помощников — 
сотских, десятских, целовальников. Они при
сягали и при этом целовали крест, обязуясь 
блюсти интересы мира и представлять их в 
отношениях с государством и вотчиной. Мир 
доверял избранной администрации ведение 
необходимых дел и обязывался не препятст
вовать ей. Чем активнее вел себя сход, чем 
более был независим от вотчинной власти, 
тем сильнее и шире становилось самоуправ
ление общины. Конечно, некоторые феодалы, 
особенно во второй половине 18 — первой по
ловине 19 в., низводили общину до положе-

" ния придатка к вотчинному аппарату, и тогда 
сход играл формальную роль. 

Одна из главных хозяйственных задач об
щины — поддержание порядка владения и 
пользования землей. Каждый крестьянин-
дворохозяин и глава семьи имел свой кусок 
пахотной земли, который переходил по на
следству к потомкам по мужской линии. Выго
нами, сенокосами, лесами, водами крестьяне 
пользовались сообща, по установленным ими 
правилам. Каждый хозяин получал участки 
разного качества в каждом из полей, и поэто
му наделы земли в общине были расположены 
чересполосно, чтобы быть в равных условиях 
с другими. Так сочетались в общине частное и 
общее начала в землевладении, что придавало 
ей жизненную силу и прочность устоев. Регу
лируя пользование землей, община строго 
следила за соблюдением межей, их обновле
нием; не допускала запустения земель и отда-



вала выморочные или бесхозные участки на 
обработку заинтересованным крестьянам; 
разбирала и решала спорные дела, поземель
ные и семейные конфликты; утверждала 
сделки на землю между крестьянами. С 15 в. 
общинник мог продать свой участок как члену 
своей общины, так и человеку со стороны (им 
мог быть и феодал). Непременным условием 
сделки было правило: покупатель должен не
сти налогово-повинностные обязательства 
прежнего хозяина. В 17 — 18 вв. крестьяне 
крупных монастырей и феодалов, вотчинни
ков и помещиков могли совершать сделки с 
землей только в границах своей общины, 
шире — в пределах владения. 

Не менее важная задача общины — рас
кладка повинностей, определение вклада 
каждого хозяйства в выплаты феодалу, госу
дарству и на мирские нужды. Тягло как сово
купность налогов и повинностей (см. Налогооб
ложение) находилось в соответствии с 
размером обрабатываемой земли. Община 
учитывала при разверстке податей «силу», 
т. е. доходность и рабочие руки, имевшиеся во 
дворе, позволявшие «тянуть тягло» именно 
того или иного размера. В уплате налогов и не
сении повинностей крестьян связывала круго
вая порука. Если кто-нибудь из общинников 
не платил причитающихся податей, то их сум
ма развёрстывалась на всех членов крестьян
ского мира. Это обстоятельство препятствова
ло разрыву общинных связей и с течением 
времени стало мешать выходу из общины. По
степенно соразмерность земли и тягла нару
шалась, так как происходили изменения в 
численности дворов, семейном составе хо
зяйств, массиве обрабатываемой земли. Тогда 
община проводила переверстки-поравнения, 
прибавляя землю тем деревням и хозяйствам, 
которые в ней нуждались, отрезая и перерас
пределяя ее в других местах и хозяйствах. 
Действия с землей обязательно утверждались 
решением схода и документом; при этом зем
лепользование деревень и отдельных дворов 
выравнивалось, чересполосица уменьшалась, 
соответствие наделов и тягла восстанавлива
лось. В 19 в. стал периодично проводиться 
полный передел земли между общинниками. 
Он заключался в перемеривании и перерас
пределении («равенстве») всех угодий: пахот
ных, сенокосных, выгонных, а нередко и уса
дебных между всеми членами общины, либо 
по душам мужского пола, либо по тяглам 
(т. е. семейным парам). В ходе передела зе

мельное хозяйство общины приводилось в со
ответствие с трудовыми возможностями и по
требностями ее членов. Переделы были ради
кальным способом регулирования земельных 
отношений, а поравнения избавляли от недо
вольства и конфликтов. 

Для решения каждодневных (особенно 
спорных) дел общинные власти привлекали 
третьих лиц, обладавших большим опытом в 
сельском хозяйстве и умевших определить 
размер пашни, по растущим колосьям — бу
дущий урожай и др. 

По мере усиления власти феодала над кре
стьянами община делалась менее действен
ной, становилась лишь частью управления 
вотчины. 

На протяжении всего своего существования 
община была организацией мелких крестьян-
производителей, поддерживавшей традици
онный хозяйственный и бытовой уклад жизни, 
защищавшей их перед властью даже в пору 
крепостничества. Контролируя землепользо
вание и обложение, раскладку и сбор налогов, 
хозяйственные и семейно-бытовые устои, об
щина препятствовала пауперизации кресть
ян, сдерживала инициативу зажиточных, ко
торые тяготились общинными порядками. 

Реформа 1861 г. (см. Александр II и рефор
мы 60 — 70-х гг. 19 в.) не расшатала общин
ных порядков, хотя после нее крестьянские 
хозяйства стали сильнее втягиваться в ры
ночные отношения, резче расслаиваться на 
полярные группы. В 1881 — 1893 гг. прави
тельство провело ряд законов по консерва
ции общины, направленных против «язвы 
пролетариатства». В 1893 г. был установлен 
срок проведения переделов через 12 лет. 
Столыпинская аграрная реформа сильно 
подорвала общинное землевладение, но пол
ностью не смогла его ликвидировать. Лишь 
проведенная большевиками насильственная 
коллективизация окончательно покончила с 
общинными традициями в русской деревне. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1 9 1 7 Г. 

Точное значение словосочетания «Ок
тябрьская революция» —- военный пере

ворот в Петрограде 24 — 25 октября 1917 г. с 
целью свержения Временного правительст
ва и передачи власти в руки 2-го Всероссий
ского съезда Советов и Советов рабочих и сол
датских депутатов на местах. В то же время 



«Октябрьской революцией» называют и весь 
процесс первых социальных преобразований, 
предпринятых партией большевиков в конце 
1917 и начале 1918 г. через созданное ими 
«Временное рабочее и крестьянское прави
тельство» (более употребимое название — Со
вет народных комиссаров) и Центральный 
Исполнительный Комитет Советов второго 
созыва (см. Политические и социально-эконо
мические преобразования большевиков в 
1917 — 1918 гг.). Эти мероприятия включали в 
себя передачу государственной власти в руки 
Советов в центре и на местах, уничтожение 
сословий и гражданских чинов, воинских зва
ний и знаков отличия, введение гражданского 
брака и обеспечение прав внебрачных детей 
наряду с рожденными в браке, отделение цер
кви от государства и школы от церкви. Наряду 
с социальной областью первые декреты Ок
тябрьской революции отменили помещичью 
собственность на землю и объявили всю землю 
общенародной собственностью, национализи
ровали частные банки и начали процесс на
ционализации промышленных предприятий. 
Советская власть немедленно начала перего
воры о перемирии с Германией и ее союзника
ми, а затем, ввиду отказа Англии и Франции 
присоединиться к переговорам и наступления 
германских войск на Петроград в феврале 

1918 г., вынуждена была подписать неравно
правный и грабительский Брестский мирный 
договор, обеспечивавший выход страны из 
первой мировой войны. 

В ходе политических преобразований Ок
тябрьская революция обеспечила проведе
ние выборов по Всероссийское Учредитель
ное собрание в середине ноября 1917 г. и 
открытие Учредительного собрания 5 января 
1918 г. Однако Совнарком предъявил членам 
собрания ультимативное требование присо
единиться к его изданным декретам. Собра
ние отвергло сотрудничество с советской 
властью и было разогнано силой. Состояв
шийся вслед за этим 3-й съезд Советов при
нял первые акты конституционного харак
тера, завершившие образование органов 
советской власти и ее социальные декреты. 

Октябрьский переворот в Петрограде ос
тался в истории как пример эффективного и 
почти бескровного захвата власти, проведен
ного по четкому и ясному плану. Главные 
пункты этого плана: захват мостов через 
Неву и ее рукава, вокзалов, телефонной 
станции и центрального телеграфа, арест 

Временного правительства — предложил 
лидер большевистской партии В. И. Ленин в 
своих письмах в ЦК РСДРП(б) второй поло
вины сентября — начала октября 1917 г. 

Однако в ЦК существовала сильная оп
позиция вооруженному восстанию. Ее воз
главляли Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев. Ле
нину понадобился месяц, чтобы убедить 
большинство ЦК присоединиться к его точке 
зрения. Решающую поддержку ему оказал 
Л. Д. Троцкий, предложивший воспользо
ваться легальным аппаратом Военного отде
ла Исполкома Петроградского Совета. С его 
помощью к 20 октября был создан Военно-
революционный комитет Петроградского Со
вета (ВРК), объявивший об установлении 
контроля над 300-тысячным гарнизоном 
Петрограда и ближайших окрестностей. 
О подчинении ВРК объявила 23 октября и 
избранная на общегородской конференции 
Центральная комендатура рабочей Красной 
гвардии Петрограда, насчитывавшая свыше 
20 тыс. вооруженных рабочих. Временное 
правительство опиралось на юнкеров воен
ных училищ и казаков. Обе стороны проявля
ли колебания в преддверии неизбежной 
схватки. Велись переговоры об урегулирова
нии «конфликта» между ВРК и командую
щим округом полковником Г. П. Полковнико-
вым. Расценив переговоры как признак 
слабости большевиков, А. Ф. Керенский от
дал приказ о закрытии их главных газет. 
В ответ на это ВРК и ЦК большевиков начали 

Владимир Ильич Ульянов-Ленин 
(1870 — 1924) — со зд а т ел ь п а р т и и 

большевиков , п р и ш е д ш е й к в л а с т и в 

ок тябре 1917 г. 



предпринимать меры обороны. К вечеру 
24 октября силы ВРК постепенно стали пере
ходить в наступление. Поздно вечером и в 
ночь на 25 октября были заняты все вокзалы, 
большинство мостов, Государственный банк, 
телеграф, почтамт, Центральная телефонная 
станция и другие объекты. Во власти прави
тельства и штаба округа остались только Ма-
ршшская и Дворцовая площади с прилегаю
щими зданиями. Днем 25 октября восстание 
успешно развивалось. После 6 часов вечера 
началось окружение Зимнего дворца, где с 
июля размещалось Временное правитель
ство. До этого момента не было сделано ни од
ного выстрела: юнкера сдавали свои караулы 
войскам ВРК без сопротивления. Лишь во 
время осады Зимнего раздавались выстрелы 
и дворец подвергался артиллерийскому об
стрелу (в здание попало всего три снаряда). 
В перестрелке было убито 6 солдат Павлов
ского резервного полка и ранено со стороны 
защитников Зимнего 3 юнкера. Само занятие 
дворца и арест членов правительства про
шли бескровно. 

В другом конце города — в Смольном инсти
туте открылся 2-й Всероссийский съезд рабо
чих и солдатских депутатов. На нем меньше
вики и эсеры выступили с протестами против 
захвата власти и обстрела Зимнего дворца. 
Однако весть об аресте правительства, полу
ченная на съезде в 3 часа 30 минут утра, раз
рядила обстановку. Было принято решение, 
опираясь на успешное восстание рабочих и 

гарнизона, взять всю власть в свои руки. Ке
ренского не было в Зимнем в момент его захва
та: он сумел выехать из города утром 25 ок
тября и через день привел войска с Северного 
фронта. Однако через пять дней после начала 
боев под Петроградом войскам ВРК удалось 
путем переговоров прекратить военные дей
ствия. Керенский бежал и вынужден был 
скрываться в подполье до мая 1918 г., когда 
под видом сербского офицера через Мурманск 
выехал из России в Англию. 

Лев Давидович Троцкий (1879 — 1940) — один из актив
нейших участников октябрьских событий. Будучи нар
комом иностранных дел, возглавлял делегацию на пере
говорах в Брест-Литовске о заключении сепаратного 
мира с Германией. В качестве наркома по военным и мор
ским делам руководил созданием Красной Армии, глава 
Революционного военного совета. Убит в Мексике по рас
поряжению И. В. Сталина. 

Красногвардейцы и 
революционные сол
даты проверяют ман
даты у делегатов 2-го 
Всероссийского съез
да Советов. 



Юнкера обманным путем заня
ли Кремль, расстреляли не
сколько десятков революцион
ных солдат. Сопротивление 
юнкеров было сломлено приме
нением орудий мастерских тя
желой артиллерии. При этом 
пострадал Кремль, ряд зданий 
в центре Москвы. В ночь на 
2 ноября юнкера сами ушли из 
Кремля, было заключено согла
шение о разоружении юнкеров 
и кадетов. Советская власть ус
тановилась и в Москве. По сути 
дела, не просто было советской 
власти прожить первые дни и в 
Петрограде. Если в Москве бои 
шли на улицах, то под Петро
градом войска Керенского и 
Краснова и ВРК сражались в 
15 верстах от города. Если Мос
ковский ВРК и Городская дума 
вели переговоры, то в Петро

граде под давлением Всероссийского желез
нодорожного союза (Викжель) большевики 
вынуждены были согласиться на переговоры 
о создании «однородного социалистического 
правительства от большевиков до народных 
социалистов», которому надлежало сдать 

Захват власти Советами в Москве занял 
больше времени, прошел менее организован
но и привел к значительным жертвам и раз
рушениям. У ВРК было меньше войск, а юн
кера московских училищ имели лучшее 
руководство и отличались большей реши
тельностью, чем их петроградские товарищи. 
Антисоветские силы возглавила Московская 
городская дума, которой подчинялся коман
дующий гарнизоном. Противоборствующие 
стороны то стреляли друг в друга, то объяв
ляли перемирие, которое часто нарушалось. 

6-дюймовое орудие, из 
которого в октябре 1917 г. 
революционные войска 
Лефортовского района 
Москвы обстреливали юн
керов, засевших в Кремле. 

В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. власть в Петрограде перешла в руки боль
шевиков. На с н и м к е : революционные войска в Петрограде. 



власть Совету народных комиссаров. Вновь 
усилилось влияние правых большевиков (Ка
менев, Зиновьев). 29 — 30 октября Ленин и 
Троцкий опять оказались в меньшинстве. 

Военные победы, одержанные пролетар
скими войсками под Петроградом и в Москве 
к 2 ноября 1917 г., позволили им переломить 
ситуацию. Ленин и Троцкий перешли в на
ступление, им удалось сплотить вокруг себя 
вновь большинство ЦК и ВЦИК Советов вто
рого созыва. И хотя 4 ноября 15 членов ЦК 
РСДРП(б) и народных комиссаров заявили о 
своей отставке в знак протеста против пре
кращения переговоров об однородном прави
тельстве и удержания власти средствами 
политического террора, ВЦИК поручил 

Отряды юнкеров за стенами Кремля. 

Ленину заполнить освободившиеся места в 
правительстве. Первый кризис Советского 
правительства быстро закончился, и оппози
ционеры один за другим вернулись на новые 
посты. Большевики умело раскололи съезд 
железнодорожников и лишили Викжель его 
аппарата и влияния на страну. Затем они су
мели привлечь на свою сторону часть депута
тов 2-го Всероссийского съезда крестьянских 

депутатов, и избранный им Совет слился с 
ВЦИК. Наконец, большевики заключили в 
начале декабря правительственную коали
цию с небольшой группой левых эсеров, от
коловшейся от своей партии. Принятые еще 
2-м Всероссийским съездом Советов декреты 
о мире и о земле, перемирие на фронте, союз 
с левыми эсерами расширили социальную 
базу Совнаркома в столицах, обеспечили 
большевикам поддержку со стороны кресть
янства и солдат. 

Если Временное правительство проявляло 
безволие перед лицом анархии, то лидеры Ок
тябрьской революции открыто провозгласили 
правомочность власти на применение наси
лия. Была разогнана демонстрация в Петро
граде в поддержку созыва Учредительного со
брания в срок, назначенный Временным 
правительством (28 ноября), опубликован де
крет об объявлении кадетов партией «врагов 
народа», арестованы члены ее ЦК. 2 декабря 
была организована Чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и 
саботажем, знаменитая ЧК, ставшая мощной 
репрессивной силой большевистского режима. 
Была введена цензура, закрывались оппози
ционные издания и газеты. Все же инерция 
свободы пока преобладала; масштабы приме
нения насилия и репрессий были еще очень 
незначительными, легально действовали со
циалистические партии, их фракции в Сове
тах и демократических организациях. 

Идя на захват власти, большевики опира
лись на реальную поддержку рабочего клас
са, половины армии и части крестьянства. Но, 
как всегда в России, эта поддержка шла не от 
сознательного понимания целей и задач 
большевистской партии, а от недовольства 
Керенским, от раздражения бездействием 
Временного правительства, от страха перед 
ростом беспорядков и анархии, взлетом пре
ступности и бандитизма. Немалое значение 
для этой поддержки имела и привлекатель
ность и простота большевистских лозунгов: 
«Дайте нам поддержку, и завтра будет мир!», 
«Окажите нам доверие, и вы получите зем
лю!», «Мы прогоним помещиков и капитали
стов!» Однако вместо долгожданного мира и 
процветания народ получил почти четырех
летнюю гражданскую войну, одичание и 
озверение, многомиллионные жертвы (см. 
Гражданская война и военная интервенция 
1918 — 1922 гг.). Светлые идеалы Октябрь
ской революции быстро загрязнились кровью 



и обманом (см. Массовые политические ре
прессии в СССР в 30-х — начале 50-х гг.; 
Тоталитарный режим в СССР). 

ОПРИЧНИНА 

Иван Грозный во всех подданных, будь то 
бояре или простой люд, видел только хо

лопов, обязанных беспрекословно повино
ваться его воле. «Мы своих холопов жаловать 
и казнить вольны» — так писал он своему 
бывшему сподвижнику воеводе князю 
А. Н. Курбскому, бежавшему в Литву от ужа
сов террора и кровавых казней, ставших 
обычным явлением при Иване Грозном. 

Жестокий царь тяготился независимостью 
и относительной самостоятельностью удель
ных князей. Среди них были его дяди, братья 
отца: Юрий Иванович (земли в Дмитровском, 
Рузском, Каширском и других уездах), Анд
рей Иванович (Старицкое княжество), а так-
ЖЕ КНЯЗЬЯ Бельские, Воротынские, Мсти
славские и другие. Остатки прежних 
вольностей сохраняли Новгород и Псков (см. 
Вече, Новгородская феодальная республика). 
В подавлении боярской «крамолы», защи
щавшей привилегии княжеской аристокра
тии, в установлении деспотичной власти 
царя и сыграла свою роль опричнина, заняв
шая важное место в политической жизни 
страны, развитии ее государственности. 

3 декабря 1564 г. Иван Грозный вместе с 
семьей покинул Кремль и через месяц при
был в Александрову слободу, к северу от Мо
сквы. Отсюда он направил митрополиту 
Афанасию и московскому черному люду гра
моты. В первой царь писал о своем «гневе» на 
«государевых богомольцев», бояр, приказ
ных начальников и прочих за их неправды и 
измены. Во второй заявлял посадским лю
дям, чтобы «они не опасались: на них он не 
гневается и опале их не подвергает». 

5 января делегация москвичей, приехав
шая в слободу, просила царя вернуться в сто
лицу, вершить дела государства по-прежне
му. Тот согласился, но поставил условия. 
В особое ведение (опричь — кроме), своего 
рода удел, он забирал ряд земель на богатом 
севере страны, на юге и в центре, часть Мос
квы; здесь — свое опричное управление: Бо
ярская дума, приказы, опричное войско из 
верных ему людей. 

На остальной части государства сохраня

ются старые порядки с прежней Боярской 
думой, приказами; это земщина во главе с бо
ярами. Начался «перебор людишек» — с оп
ричной территории помещиков и вотчинни
ков выселили «в иные городы» вместе с их 
семьями, крестьянами и холопами. Все это 
сопровождалось обманом и насилиями, гра
бежами и убийствами. Царские «кромешни-
ки» (так их назвал Курбский) безжалостно 
расправлялись с неугодными царю и им са
мим людьми, многих ссылали. Особенно по
страдали сторонники Владимира Старицко-
го, у которого отобрали родовой удел и 
выделили взамен Дмитров и иные земли. 

На Земском соборе 1566 г. часть депутатов-
дворян просили отменить опричнину. В ответ 
царь казнил до 200 челобитчиков. Та же 
участь постигла нового митрополита Филип
па, из рода московских бояр Колычевых. Он 
сменил Афанасия, покинувшего митрополи
чий престол весной того же года, и Германа 
Полева, пробывшего на нем два дня (высту
пил против репрессий опричников). Человек 
незаурядный, с сильным и властным харак
тером, прекрасный организатор (при нем в 
Соловецком монастыре развернулось обшир
ное строительство, кипела хозяйственная 
жизнь), Филипп бесстрашно выступил с об
личениями царя и «кромешников» в Успен
ском соборе Московского Кремля: 

— До каких пор будешь ты проливать без 
вины кровь верных людей и христиан? Поду
май о том, что хотя Бог поднял тебя в мире, но 
все же ты смертный человек, и он взыщет с 
тебя за невинную кровь, пролитую твоими 
руками. 

Уговоры царя (чтобы владыка «в опричные 
дела не вмешивался») не помогали, и однаж
ды во время литургии в том же соборе вор
вавшиеся туда опричники сорвали с митро
полита святительские одежды и свели с 
престола. Послушный царю Освященный со
бор (собрание высших иерархов церкви) в 
ноябре 1568 г. лишил Филиппа сана митропо
лита. Его сослали в тверской Отроч мона
стырь, а вскоре, во время похода царя на 
Новгород, туда прискакал Малюта Скуратов, 
царский любимец и палач, и удушил смелого 
мученика. 

За этими событиями последовали новые 
казни виднейших бояр. Владимира Стариц-
кого царь заставил принять яд, ликвидиро
вал его удел; затем устроил страшный по
гром Новгорода Великого (1570). 



Своей опричниной с ее кровавыми действи
ями Иван Грозный, несомненно, достиг ук
репления режима личной, неограниченной 
власти. Народ заплатил за это страшную 
цену — разорением, обезлюдением страны. 
В России 70 — 80-х гг. разразился настоя
щий хозяйственный кризис, выразившийся в 
запустении сел, деревень, городов, гибели ог
ромной массы людей, бегстве многих на окра
ины, страшном голоде. Крестьяне убивали 
дворян, особенно опричников, жгли господ
ские имения, крепостные документы, не пла
тили налоги, не исполняли повинностей. 

Историки, читающие документы той поры, 
часто встречают такие записи: «пустоши, что 
были деревни», «пашня лесом поросла». Запу
стение земель приняло страшные размеры: в 
новгородских и псковских местах, близких к 
ливонскому фронту (см. Ливонская война), в 
распашке осталось только 7,5% прежде обра
батываемых земель, в Московском уезде — 
16%, сходная картина наблюдалась и в других 
районах. Во много раз выросли налоги; «взяв 
однажды налог, — по словам Курбского, — 
посылали взымать все новые и новые подати». 

Страна стояла на грани катастрофы. После 
позорного поражения опричного войска и со
жжения Москвы крымскими татарами в 
1571 г. (победу над ними одержало земское 
войско М. И. Воротынского) год спустя царь 
заявил об отмене ненавидимой народом оп
ричнины и даже запретил под страхом суро
вого наказания упоминать само это слово. Од
нако она не ушла в прошлое окончательно: по 
одной версии, царь ее временно восстановил 
три года спустя; по другой — и не думал ее 
уничтожать: она до его кончины существовала 
под именем «двора». 

С помощью опричнины Иван Грозный пода
вил всякую оппозицию, ликвидировал очаги 
какого бы то ни было удельного сепаратизма, 
остатки самостоятельности и независимости в 
словах и действиях. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕОДАЛЬНОЙ 

России 

ВДревнерусском государстве всеми дела
ми ведали великий князь в Киеве и его 

вассалы — местные князья. 
Главными задачами управления были тогда 

набор войска и сбор налогов (см. Налогообло

жение). Великий князь сам набирал свою дру
жину, руководил ею, вместе с дружиною со
бирал налоги — дань с населения своего 
княжества. В других землях это делали 
князья-вассалы. Кроме того, князь распоря
жался своим дворцом и делами в своей вотчи
не. Со временем некоторые дела стали пору
чаться особым слугам из дружинников или 
тиунам, специально нанятым по договору-
ряду. Торговые поручения князей выполняли 
бирючи. Судебные штрафы собирали вирники. 
Некоторых княжеских управленцев называет 
уже «Русская Правда», назначая повышен
ные наказания за посягательства на их жизнь 
и честь. Одни и те же люди управляли по од
ним и тем же правилам и княжеским дворцом, 
и собственно государственными делами. По
этому управление того времени называют 
дворцово-вотчинным. Самые старые и богатые 
дружинники, самые влиятельные из слуг вхо
дили в совет при князе, где решались важней
шие дела государства. 

По-своему было устроено управление в го
родах. В город, который признавал власть 
князя, назначался княжеский посадник. Он 
собирал налоги, разбирал споры между горо
жанами, у него хранились городские печать и 
казна. Для руководства городским ополчени
ем горожане избирали тысяцкого. Со време
нем в некоторых городах княжеская власть 
ослабла. Так, например, в Великом Новгоро
де и Пскове посадник и тысяцкий стали глав
ными лицами в государственном управлении 
наряду с руководителями церкви — влады
ками (архиепископами) (см. Новгородская 
феодальная республика). Князь же, которого 
по своей воле приглашало на время собрание 
горожан, ведал только судом и военным де
лом. Должность тысяцкого сохранилась и в 
других землях. Например, в Московском кня
жестве исполнять ее поручали наиболее 
знатным людям. Кроме руководства ополче
нием тысяцкий в 13 — 14 вв. занимался тор
говыми делами, сбором налогов. В Москве 
ликвидировал звание тысяцкого князь Дмит
рий Донской в конце 14 в. 

Во время монгольского нашествия и подчи
нения Руси Золотой Орде появились органы 
управления, специально занимавшиеся от
дельными делами. Сбором налогов на покорен
ных землях руководили баскаки, им подчиня
лись особые писцы и военные отряды. В самой 
Орде управлением занимались диваны, орга
низованные по китайскому образцу. В одном 



из диванов контролировали 
сбор налогов, в другом — по
ставку продуктов армии. Суще
ствовал диван, где решались 
дела об отношениях с русскими 
князьями. Такая специализа
ция управления вызывала ин
терес у русских князей, и они 
начинали перенимать китай
ско-монгольский опыт. 

С образованием Русского 
централизованного государст
ва потребовалась другая, чем 
дворцово-вотчинная, органи
зация управления. Появились 
единые органы власти, суда и 
управления, контролируемые 
из Москвы. Главой государства 
был великий князь, а с 
1547 г. — «царь всея Руси». Он 
решал дела вместе с Боярской 
думой. Перенимая византий
ский опыт, Иван III стал жаловать звание бо
ярина и другим людям по своему усмотре
нию, обычно поручая им заниматься теми 
или другими особыми вопросами управления. 
Такие бояре получали название «введен
ных» или «путных» (от «путь» — поручение). 
Для ведения дел при таком боярине созда
вался штат писцов во главе с помощником-
дьяком. Учреждение само во главе с бояри
ном и дьяком (обычно грамотным человеком 
из дворян или горожан) называлось прика
зом. Система приказов окончательно сфор
мировалась в середине 16 в., хотя самые пер
вые учреждения такого рода возникли рань
ше, например Большая казна (1493), где ве
дали делами царского дворца и хранением 
казны, и Посольский приказ (1549), руково
дивший дипломатическими отношениями с 
другими государствами. В Поместном прика
зе наделяли феодалов-дворян поместьями, в 
Разрядном приказе контролировали воен
ную службу дворян-помещиков, вели учет их 
служебным заслугам, в Разбойном — ра
зыскивали и судили преступников. Эти 
приказы, наряду с Посольским, считались 
самыми важными. Другие занимались дела
ми по какой-либо отдельной группе вопросов 
(Пушкарский, Аптекарский, Стрелецкий) 
или любыми вопросами, но по отдельной тер
ритории (Казанский, Сибирский, Астрахан
ский). Приказы были одновременно органами 
и управления, и суда. Размещались приказы 

в Москве в Кремле, где каждому из них при
надлежала своя изба. 

Решать все дела государства из Москвы 
было неудобно, поэтому в большие города на
значали бояр-наместников для управления. 
Жалованья им не выдавалось, и они должны 
были жить («кормиться») за счет части сборов 
с населения в свою пользу. Таких наместников 
звали кормленщиками. Деятельность намест
ников вызывала недовольство у населения, 
желавшего участвовать в решении местных 
дел. В 1550-е гг. правительство Ивана IV ре
формировало местное управление (см. Иван 
Грозный и реформы середины 16 в.). Кормле
ния ликвидировались, вместо них создавались 
выборные органы по губам (особым округам). 
Дворяне-помещики, крестьяне и горожане из
бирали губных и земских старост, они воз
главляли земские и губные избы. Органы эти 
вели дела по сбору налогов, розыску преступ
ников, а также могли судить за незначитель
ные преступления. К 17 в. приказов насчиты
валось уже несколько десятков. При Алексее 
Михайловиче (см. Россия при первых Романо
вых) в Москве их было около 40, а всего изве
стно 63 (не все приказы существовали посто
янно). Дела разбирались там очень долгое 
время. Жалобщики по неделям не могли за
стать в приказе руководителей для решения 
дел. Уложение 1649 г. даже специально уста
новило наказание для бояр и дьяков, кто меся
цами не приходил в службу, отговариваясь 

В приказной избе . Картина художника С. В. Иванова. 1903. 



«нужными делами». Возросло почти до 2 тыс. 
число служащих в приказах. Сформировалось 
даже новое бюрократическое, связанное толь
ко с государственной службой, сословие при
казных — подьячих, писцов, переводчиков, 
стряпчих. Жалованье им платили небольшое и 
очень нерегулярно. Жило все это сословие за 
счет взяток и подношений с просителей. Для 
усиления контроля за органами управления 
царь Алексей Михайлович организовал При
каз тайных дел. Дьяки этого приказа (в нем не 
было бояр) выполняли личные поручения 
царя, контролировали дипломатическую ра
боту Думы, другие приказы. 

С первой половины 17 в. наряду с выборны
ми органами местного управления в городах 
действовали воеводы. Воевода руководил во
енными гарнизонами, решал судебные дела. 
С 1679 г. воеводское управление стало повсе
местным, а земские и губные избы были лик
видированы. 

К началу 18 в. органы управления Москов
ского государства устарели. Они не отвечали 
требованиям, которые предъявлял к ним 
Петр I для осуществления реформ (см. 
Петр I и реформы первой четверти 18 в.). 
Петра не устраивал сословный характер ста
рых органов управления. Абсолютная монар
хия требовала создания новых, только ей 
подчинявшихся и служащих чиновников. 

В 1711 г. Боярскую думу сменил Сенат. Все 
9 сенаторов назначались царем за личные за-Русский боярин. Литография середины 19 в. 



слуги и отчитывались за свою работу только 
перед ним. Сенат должен был контролиро
вать государственные доходы и расходы, 
службу дворян, надзирать за работой судов, 
руководить работой всех других органов уп
равления, ведать набором чиновников. Сенат 
стал высшим в государственном управлении, 
и Петр I называл его Правительствующим. 

В 1718 — 1720 гг. вместо приказов Петр I 
учредил коллегии. Чтобы их организовать, 
царь лично изучил иностранный опыт управ
ления в Дании, Франции, Германии. И созда
ны были коллегии по французскому и швед
скому образцам. Все дела прежних приказов 
передавались 11 коллегиям. Важнейшие сре
ди них — Иностранных дел, Военная и Адми

ралтейская, занимавшиеся внешней полити
кой, армией и флотом. Ревизион-, Штате- и 
Камер-коллегии вели финансовые дела. Вот
чинная и Юстиц-коллегии были высшими су
дебными органами. Мануфактурами руково
дили Берг- и Мануфактур-коллегии. Для 
коллегий в Санкт-Петербурге архитектор 
Д. Трезини выстроил специальное помеще
ние — здание 12 коллегий, чтобы подчерк
нуть единство новой организации управления. 

Коллегии в своей работе следовали утвер
жденному в 1720 г. Петром I Генеральному 
регламенту. Он устанавливал ответствен
ность за работу коллегии ее президента и 
всех старших чиновников сообща. В регла
менте расписывались права и обязанности 
чиновников всех рангов, специально было от
мечено, что главное — «чтоб каждый дело 
свое знал и ревностно исполнял» (см. Чинов
ничество). 

Чтобы все новые органы управления сле
довали законам и царской воле, Петр I учре
дил контролеров, вначале они назывались 
фискалами, а в 1722 г. была основана проку
ратура во главе с генерал-прокурором. Гене
рал-прокурор руководил также и Сенатом. 

Коллегии просуществовали до 1784 г. Ека
терина II упразднила все, кроме трех важ
нейших, а основными органами управления 



Здание 12 коллегий в 
Санкт-Петербурге . 
Архи т е к т о р Д. Тре зи
ни. 1772 — 1734. Гра
вюра н ач а л а 19 в. 

То, что отсутствовали центральные ведом
ства управления, не давало императору воз
можности активно вмешиваться во все дела 
управления. Павла I это не устраивало, и он 
приказал восстановить коллегии. При Алек
сандре I центральные органы управления 
были восстановлены под названием мини
стерств (см. Александр / и реформы начала 
19 в.). В 1802 г. их было 8: военное, морское, 
иностранных дел, внутренних дел, коммер
ции, финансов, народного просвещения, юс
тиции. Государственное казначейство реша
ло дела о доходах и расходах государства. 
Управляли министерства строго по законам. 
Министр отвечал перед императором за по
рученные дела и за исполнение указов. Ми
нистерства подразделялись на департамен
ты. Создавались также и особые главные 
управления — путей сообщения, ревизии 
и др. Правила работы новых министерств за
креплялись «Общим учреждением мини
стерств», изданным в 1811 г. по проекту 
М. М. Сперанского. 

Для координации деятельности министров 
в 1802 г. был организован Комитет минист
ров — новый высший орган государственно
го управления. Председателем Комитета ми
нистров был сам император. Однако большее 
значение вскоре приобрел Кабинет-канцеля-

стали местные (см. Политика «просвещенно
го абсолютизма»). 

Новые местные органы, ставшие основны
ми ведомствами управления вместо колле
гий, были образованы по губернской реформе 
1775 г. Вообще губернии (новые территори
альные единицы) учредил еще Петр I в 
1719 — 1721 гг. Теперь их насчитывалось 51. 
Каждая губерния делилась на уезды. Расши
рились права губернатора: он считался отны
не как бы представителем императора, «хо
зяином губернии». Губернатор руководил 
при помощи губернского правления, куда 
входили вице-губернатор, советники, проку
рор. Приказы общественного призрения за
нимались школами, больницами, тюрьмами, 
бездомными, Казенная палата ведала управ
лением государственными заводами и де
ревнями с государственными крестьянами. 
В городах назначались городничие, занимав
шиеся в основном поддержанием обществен
ного порядка. Судебных прав новые органы 
уже не имели. 

При Екатерине II Сенат с 1763 г. стал толь
ко высшим судебным органом. Для руковод
ства государством в 1769 г. был создан Совет 
при высочайшем дворе, где решались все 
важные военные и политические дела, об
суждались проекты законов. 



рия императора, где решали основные дела 
политической важности и контролировали 
работу чиновников. 

В дальнейшем, на протяжении первой по
ловины 19 в., некоторые из министерств ре
организовались, были созданы новые, напри
мер в 1810 г. Министерство полиции. Но в 
целом сложившаяся система управления ос
талась неизменной до периода реформ, по
следовавших за отменой в России крепостно
го права (см. Александр II и реформы 60 — 
70-х гг. 19 в.). 

ОРДЫНСКОЕ ИГО И ЕГО СВЕРЖЕНИЕ 

Феодальная раздробленность, отсутствие 
единства не позволили Руси в 13 в. отра

зить монгольское нашествие. В результате 
кровавого вторжения Батыя в 1237 — 1240 гг. 
Русь потеряла значительную часть населения 
(погибшие и угнанные в рабство). Однако, не
смотря на тяжелые потери, боевой дух рус
ского народа не был сломлен, сохранились еще 
и определенные материальные возможности 
для продолжения сопротивления. Но среди 
русских князей, возглавлявших борьбу, не 
было единства в этом вопросе. Правители наи
более пострадавших земель, напуганные 
зверствами завоевателей, отчасти не сумели, 
отчасти не захотели из-за внутренних раздо
ров объединиться для совместного отпора с 
князьями неразоренных или слаборазорен-
ных областей. Вызванные в 1243 г. в Орду вла-
димиро-суздальские и рязанские князья не 
решились ответить отказом и поехали на по
клон к Батыю, решив признать над собой 
власть монголов. Их примеру последовали и 

многие другие русские князья. Но Галицко-
Волынское, Смоленское, Полоцкое княжества 
и Новгородская феодальная республика про
должали упорно сопротивляться настойчи
вым попыткам надеть на них монгольское 
ярмо. Особенно отличился в антиордынской 
борьбе смелый и талантливый князь Даниил 
Галицкий, заключивший в 1250 г. антиордын
ский союз с владимиро-суздальским князем 
Андреем Ярославичем, который вскоре был 
вынужден выйти из борьбы и бежать в Шве
цию. В 1254 г. Даниил Романович отбил натиск 
ордынского военачальника Куремсы на Вла
димир-Волынский и Луцк и вернул семь горо
дов, занятых ранее ордынцами. 

Лишь после того, как монголам с трудом 
удалось подавить в 1252 г. восстание во Вла-
димиро-Суздальском княжестве, они смогли 
приступить к подчинению непокорных за
паднорусских земель, используя против них 
не столько свои силы, сколько войска поко
рившихся им суздальских князей во главе с 
Александром Невским. Действуя таким изо
щренным способом, монголы к 1259 г. подчи
нили себе всю Русь, даже далекий Новгород 
попал в вассальную зависимость. Но наибо
лее долго и упорно сопротивлявшиеся запад
ные земли сумели при этом вырвать себе ряд 
уступок, главной из которых было право са
мим собирать дань и отсылать ее в Орду, не 
допуская на свою территорию татарских 
сборщиков налогов. 

Не довольствуясь взиманием громадной 
дани и принуждением русских князей участ
вовать в своих завоевательных походах, мон
голы устраивали жестокие набеги, сопро
вождавшиеся массовыми убийствами и 
угоном в рабство русского населения. 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В КОНЦЕ 19 В. 



Народ, не желавший терпеть такие бесчин
ства и насилие, несмотря на предательство 
большей части знати, продолжал стихийную 
борьбу с монголами. То в одном, то в другом 
месте вспыхивали разрозненные восстания, 
жестоко подавлявшиеся ордынцами при по
мощи вассальных русских князей. Церковь, 
получившая от Орды значительные льготы 
(освобождение от уплаты пошлин и др.), так
же проповедовала покорность, не призывая 
прихожан к борьбе против завоевателей. 

Однако неорганизованная, стихийная на
родная борьба оказалась не напрасной. Она 
постепенно подтачивала силы и дух монголов 
и вынудила их в конце 13 — начале 14 в. ото
звать своих баскаков (постоянных ханских 
послов) и сборщиков налогов почти со всей 
территории Руси, передав право сбора и от
сылки дани самим князьям. 

К этому времени в Золотой Орде (так назы
валось степное государство, созданное Баты
ем из завоеванных земель) среди монголо-та-
тар начались первые междоусобицы, а в 
Северо-Восточной Руси, наоборот, наметил
ся процесс собирания русских земель во
едино, который сперва возглавила Тверь. 
В 1317 г. тверской князь Михаил Ярославич 
наголову разбил довольно крупное монголь
ское войско, приведенное на него московским 
князем Юрием в борьбе за великое княжение 

Владимирское. Видя всевозрастающее непо
корство тверичей, хан Узбек вызвал в Орду и 
казнил там князя Михаила, а затем сделал 
неудачную попытку опять ввести на Руси ба
скаков и своих сборщиков дани. Начал Узбек 
с непослушной Твери, послав туда в 1327 г. в 
качестве баскака племянника Чолхана 
(Щелкана) с сильным отрядом. Тверичи, не 
выдержав бесчинств насильников, восстали 
и после упорной схватки убили баскака и 
уничтожили весь его отряд. Это встревожило 
Узбека, который опасался, что Тверь поддер
жат, другие русские города. Действительно, 
если б соперничавшая с Тверью Москва под
держала это антиордынское выступление, 
то, вероятно, и все другие земли Северо-Вос
точной Руси выступили бы против монголов. 
Но княживший тогда в Москве Иван Калита 
предпочел выступить на стороне Орды и с ее 
помощью расправиться с соперником, после 
чего процесс собирания русских земель воз
главила Москва. 

Перехватив у Твери общерусское лидер
ство, Москва стала действовать в отношении 
монголов очень осторожно, наладила исправ
ную выплату громадной дани и исподволь на
чала копить силы. Постепенно к середине 
1370-х гг. Московское княжество в той или 
иной мере подчинило своему влиянию почти 
всю Северо-Восточную Русь. В то же время 

Золотая Орда заметно ослабла 
из-за внутренних раздоров. 
Реальную власть в ней захва
тил темник (военачальник) 
Мамай (год рождения неизве
стен — 1380), правивший че
рез подставных ханов. Видя, 
что московский великий князь 
Дмитрий Иванович перестал 
подчиняться Орде и сократил 
размер дани, Мамай попытал
ся угрозами и набегами на со
юзных Москве князей вернуть 
прежние позиции, но тщетно. 
Тогда на Русь в 1378 г. была по
слана карательная рать мурзы 
Бегича. Но времена Батыя 
ушли безвозвратно, и соотно
шение сил склонилось в пользу 
русских, принявших на воору
жение все последние достиже
ния западноевропейского во
енного искусства и боевой тех
ники. 

Баскаки. Картина художника С. В. Иванова. 
Баскаки собирали налоги с завоеванных русских земель в пользу ханов 

Золотой Орды. 



Победа на Куликовом поле. Мини а тюр а 
конца 16 в. 

Доспехи и ор ужие воина-золотоордынца. 
14 в. 

Дмитрий Донской (1350 — 1389) — ве

ликий к н я з ь московский с 1359 г. За по

беду над монгольскими з а в о е в а т е л ями в 

Куликов ской битве в 1380 г., ко торая 

п р ои з ошла в в е р х о в ь я х Дона, получил 

п р о з в и щ е Донского. Пор т р е т и з «Титу-

л я рник а » 1672 г. 

Выйдя с 30-тысячным войском навстречу 
Бегичу, Дмитрий в битве на р. Воже искус
ным маневром заманил врагов в засаду и раз
бил наголову. Тогда Мамай поднял против 
Москвы всю подвластную ему Орду и в 1380 г. 
со 100-тысячной армией двинулся в поход. 
Дмитрий Иванович вышел навстречу, воз
главив общерусское войско, собранное им 
почти со всей Северо-Восточной Руси. Реша
ющее сражение произошло 8 сентября в вер
ховьях р. Дон на Куликовом поле. После оже
сточенного боя левый фланг русской рати 
стал умышленно отступать, заманив главные 
силы врагов в ловушку и подставив их под 
удар засадного полка. Одновременно пере
шли в контрнаступление отступавший полк 
левой руки и устоявшие на месте центр и 
правый фланг русских. Многих ордынцев тут 
окружили и истребили, а остальных гнали 
40 верст. Эта великая победа, за которую 
Дмитрий был прозван народом Донским, ка
залось, навсегда покончила с зависимостью 
от Золотой Орды, но на деле вышло несколь
ко иначе. Через 2 года после Куликовской 
битвы установивший власть над всей Ордой 
хан Тохтамыш сделал внезапный и стреми
тельный набег на Русь. Захваченный врас-



ется дани, то она время от времени продолжа
ла еще выплачиваться, но уже в небольшом 
объеме. Наконец, в 1478 г. московский госу
дарь Иван III, объединивший к тому времени 
под своей властью почти всю Северо-Восточ
ную Русь и приведший в свою волю и Новгород 
(см. Образование Русского централизованно
го государства), решил покончить и с этими 
формальными остатками ига, тем более что 
Золотая Орда к тому времени распалась на не
сколько самостоятельных ханств (Казанское, 
Крымское и др.). Самое сильное из них — 
Большая Орда во главе с ханом Ахмедом (Ах-
матом) — считало себя преемницей Золотой 
Орды и претендовало на власть над Русью. 
Еще в 1472 г. в ответ на прекращение платежа 
дани Ахмед сделал набег на Русь, но потерпел 
неудачу. Тогда он мобилизовал все силы Боль
шой Орды и двинулся на Москву. Однако на 
Оке дорогу ему преградила многотысячная об
щерусская рать, имевшая уже ружья и пуш
ки, которых не было у монголов. Пытаясь 
обойти русских и в надежде получить помощь 
от польского короля и великого князя литов
ского Казимира IV, Ахмед передвинулся на 
запад, на р. Угру, но и Иван III переместился 
туда же и снова закрыл ордынцам путь для 
вторжения. 

Поляки и литовцы, отвлеченные нападени
ем союзных Ивану III крымских татар, не 
оказали поддержку Ахмеду, и попытка хана 
собственными силами атаковать русских 
была отбита с громадным для него уроном. 
Получив же вскоре известие, что другое рус
ское войско, спустившись по Волге, захвати
ло ордынскую столицу Сарай и разорило ко
чевья, Ахмед принужден был поспешно 
отступить от Угры для спасения собственных 
владений. Вскоре он был убит в степи союз
ными Москве тюменскими татарами. Так 
рухнуло ненавистное монгольское иго, тер
завшее русский народ около двух с полови
ной столетий. 

С установлением ордынского ига усилилось 
отставание Руси от западных европейских 
стран. Ордынские властители не содействова
ли централизации русских земель. В их ин
тересах было разжигать вражду между рус
скими князьями, не допускать их единства. 
Конечно, длительное господство ордынцев 
привело, помимо прочего, к обоюдным заим
ствованиям — в хозяйстве, быту, языке и др. 
Но главное — монгольское нашествие и иго 
отбросили назад русские земли в их развитии. 

Доспехи и оружие русских воинов Дмитрия Донского. 

плох Дмитрий на этот раз не успел собрать 
вовремя большое войско и для продолжения 
его сбора уехал в Кострому. Тохтамыш оса
дил и хитростью взял Москву, опустошил и 
разграбил почти половину Северо-Восточной 
Руси и затем с добычей ушел в Орду, укло
нившись от сражения с подошедшей ратью 
Донского. Тогда впервые со стен Московского 
Кремля прозвучали пушки — на Руси появи
лась артиллерия. Многие князья и бояре 
ополчились на Дмитрия, обвинили его во всех 
бедах и побудили возобновить в 1383 г. вы
плату дани Орде. Но на поклон к хану Дон
ской уже никогда не ездил. После же разгро
ма Тохтамыша властителем Средней Азии 
Тимуром (Тамерланом) в 1395 г. Золотая 
Орда заметно ослабла, и Русь опять прекра
тила ей выплату дани. 

Пытаясь восстановить господство монголов, 
хан Булат-Султан послал в 1408 г. князя Еди-
гея в стремительный набег на Русь. Русские 
опять оказались застигнутыми врасплох, и все 
получилось примерно так же, как и при наше
ствии Тохтамыша, но взять Москву на этот 
раз врагам не удалось. Под впечатлением этой 
неудачи московский князь Василий Дмитрие
вич в 1412 г. поехал к хану и возобновил вы
плату дани, но это была уже предпоследняя 
поездка московских правителей в Орду (по
следняя состоялась в 1434 г.). А вскоре пере
стали ездить туда и другие князья. Что каса-



Иван III разрывает 
ханскую грамоту с 
требованием дани. 
Картина художника 
Н. Шустова. Литогра
фия 19 в. В 1478 г. 
Иван III прекратил 
выплату дани Боль
шой Орде. Попытки 
хана Ахмеда вернуть 
утраченные позиции 
окончились неудачей. 
Так был положен ко
нец многовековому ор
дынскому игу. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА шг Г . 

Отечественная война 1812 г. явилась важ
нейшим звеном в цепи сложных и проти

воречивых взаимоотношений между Фран
цией, сначала революционной, затем наполе
оновской, и самодержавной Россией в конце 
18 — начале 19 в. По большей части они но
сили откровенно враждебный характер. Ве
ликая французская революция была воспри
нята официальной Россией как страшное 
зло, как источник идейной заразы, который 
надо постараться уничтожить всеми возмож
ными средствами. По мере того как Франция 
одерживала одну военную победу за другой, 
подчиняя себе все новые регионы Европы, 
русское правительство начинало видеть в 
ней угрозу своим дипломатическим, торго
вым, территориальным и другим интересам. 
Россия состояла во всех антифранцузских 
коалициях того времени, принимала актив
ное участие в военных действиях против 
Франции. Лишь в 1800 г., когда Павел I поссо
рился со своими ненадежными союзника
ми — Англией и Австрией, наметилось сбли
жение между Россией и Францией. Однако 
этому процессу помешало убийство русского 
императора. Александр I после нескольких 

лет сдержанного нейтралитета вернулся к 
традиционной антифранцузской политике, 
но после двух проигранных военных кам
паний — 1805 и 1806 — 1807 гг. — вынужден 
был пойти на переговоры с Наполеоном. 
25 июня 1807 г. в г. Тильзите (Восточная 
Пруссия) были подписаны соглашения о 
мире и дружбе, о наступательном и оборони
тельном союзе между Францией и Россией. 

Договор этот оказался непрочным. Один из 
главных его пунктов — присоединение к эко
номической блокаде Англии — серьезно на
рушал интересы России. Англия являлась 
одним из главных импортеров сельскохозяй
ственной продукции. Торговля с ней была вы
годна и для всего государства в целом, и для 
поместного дворянства в особенности. Обмен 
же с Францией, ввозившей в Россию предме
ты роскоши, напротив, оказался разоритель
ным. В результате Россия после заключения 
договора стала нарушать блокаду Англии, 
возобновив с ней торговлю через различных 
посредников. К тому же Александр I в 1810 г. 
установил новый таможенный тариф, резко 
подняв пошлины на ввозимые предметы рос
коши, что вызвало негодование Наполеона. 

У самого Александра тоже были серьезные 
претензии к французскому императору. 



Главная из них заключалась в том, что Напо
леон на границах России создал герцогство 
Варшавское из польских земель, отобранных 
им у Пруссии и частично у Австрии. По мне
нию Александра I, создание подобного госу
дарства должно было разжигать антирус
ские настроения у его подданных — поляков, 
живущих на Украине, в Белоруссии и Литве. 
Кроме того, герцогство Варшавское пред
ставляло собой великолепный плацдарм для 
возможного вторжения ненадежного союзни
ка — Наполеона в Россию. 

Все это привело к обострению русско-
французских отношений. С 1810 г. Наполеон 
начал подготовку к войне. Он ассигновал ог
ромные средства, провел дополнительную 
мобилизацию, используя оккупированные 
страны в качестве поставщиков солдат. В об
щей сложности французская армия состави
ла 1 млн. 200 тыс. человек. Более половины 
своих военных сил Наполеон в течение 1811 г. 
подтянул к западной границе России. России 
предстояло испытать нашествие чуть ли не 
большинства народов Европы, а единствен
ный союзник — Англия могла оказывать 
лишь финансовую поддержку. 

24 июня 1812 г. 620-тысячная армия Напо
леона начала переправу через р. Неман на 
русскую территорию, имея еще и значитель
ный резерв. Россия могла выставить только 
226 тыс. солдат, рассредоточенных к тому же 
по широкому, более чем 600-верстному, про
странству вдоль ее западных границ. Первая 
армия — под командованием М. Б. Барклая-
де-Толли (128 тыс. человек) — располага

лась на р. Неман и прикрывала Петербург
ское направление; вторая — под командова
нием П. И. Багратиона (52 тыс. человек) — 
находилась на самом юге Литвы и прикрыва
ла Московское направление; третья — 
А. П. Тормасова (46 тыс. человек) — дисло
цировалась на Волыни и должна была 
препятствовать движению неприятеля на 
Киев. Главнокомандующим всех русских сил 
был Барклай-де-Толли — военачальник от
ветственный и опытный, но не пользовав
шийся особой популярностью в армии. 

Наполеон стремился использовать рассре-
доточенность русских армий и разбить их 
близ границы, поодиночке. Его желание мог
ло увенчаться успехом из-за плана прусского 
генерала Фуля, одобренного Александром I. 
В соответствии с ним армия Барклая отсту
пала в укрепленный лагерь возле г. Дриссы 
на Западной Двине и садилась там в осаду, а 
армии Багратиона предстояло действовать 
во фланг и тыл противника. Подобный план 
был губителен для русской армии. Осознав 
это, Барклай оставил Дриссу и начал отступ
ление, стремясь соединиться с Багратионом. 
Последний, в свою очередь, отступал, искус
но уходя от своих преследователей — Жеро-
ма Бонапарта и маршала Даву. 

22 июля 1812 г. армии Барклая-де-Толли и 
Багратиона соединились у Смоленска, и на
дежды Наполеона разбить русские армии по
одиночке не оправдались. Под Смоленском 
шли упорные бои: 27-я дивизия Д. П. Неве
ровского и 7-й корпус Н. Н. Раевского защи
щали Смоленск, обеспечивая отступление 

Военный совет в Фи
лях. К а р т ин а худож
ника А. Д. Кившенко . 
1882. 

1 с е н т я б р я 1812 г., по
сле Бородинского сра
ж е н и я , в д е р е вне 
Ф и л и под Москвой со
с тоял с я совет, на кото
ром М. И. Ку т у з о в по
с т а вил вопрос, д а т ь ли 
под с т енами Москвы 
еще одно с р а ж е н и е 
и ли отступить . Стре
мясь со хранить ар
мию, Ку т у зов , несмот
ря на в о з р а ж е н и я 
г енералов , п р и н я л ре
шение об о т с т уплении . 



основной массы русских войск. В ночь на 
6 августа французская армия вошла в горя
щий, полуразрушенный город. Из Смоленска 
Наполеон сделал первую попытку догово
риться с Александром I о мире; дальнейшее 
движение в глубь России начинало пугать 
его. Однако царь оставил предложение Напо
леона без ответа. Русская армия продолжала 
отступать, преследуемая французами. 

Война между тем все в большей степени 
приобретала народный характер. Началось 
Партизанское движение. Население придо
рожных деревень уходило в леса, ничего не 
оставляя врагу. Русские солдаты и сами кре
стьяне уничтожали запасы хлеба и фуража, 
загрязняли источники воды. В условиях 
знойного лета, при непрерывной погоне за от
ступавшим противником все это изнуряло 
солдат наполеоновской армии, к тому же на
чался конский падеж, отставали обозы, с 
огромными трудностями продвигалась впе
ред артиллерия. 

Отступление русской армии объективно 
было оправданным, однако оно вызывало все 
больший ропот среди солдат и офицеров и 
недовольство в окружении царя. Барклай 
был смещен. 8 августа 1812 г. Александр I 
подписал приказ о назначении главнокоман
дующим М. И. Кутузова, пользовавшегося 
огромным авторитетом в армии. 17 августа 
Кутузов прибыл в местечко Царево-Займи-
ще, где в тот момент находилась ставка глав
нокомандующего. 

Кутузов принял решение дать Наполеону 
генеральное сражение. В 120 км от Москвы, у 
села Бородино, близ Можайска, была создана 
укрепленная позиция. Силы противников 
были примерно равны. 24 августа Наполеон с 
боем взял передовой Шевардинский редут. 
Ранним утром 26 августа началось знамени
тое Бородинское сражение, длившееся около 
12 часов. Главный удар Наполеон нанес по 
Семеновским флешам, располагавшимся на 
левом фланге русской армии. Флеши не
сколько раз переходили из рук в руки, бой за 
них велся с предельным ожесточением. 
Именно здесь был смертельно ранен Багра
тион. Ценой больших потерь французы овла
дели флешами и с трех сторон обрушились 
на батарею Раевского, находившуюся в цент
ре русских позиций. Наполеон сосредоточил 
против нее главные силы, но вскоре был вы
нужден перебросить часть войск на левый 
фланг своей армии, чтобы ликвидировать по

следствия смелого рейда русской кавалерии 
под командованием Д. П. Уварова и казаков 
М. И. Платова. В результате бой за батарею 
Раевского затянулся — она была взята 
французами лишь на исходе дня. 

Наполеону так и не удалось осуществить 
свою главную задачу — прорвать фронт рус
ской армии, окружить и разгромить ее. Рус
ские, потеряв 43 тыс. человек (французы — 
около 50 тыс.), отстояли свои позиции. Одна
ко на новое сражение Кутузов не решился, и 
1 сентября, чтобы сохранить армию, на воен
ном совете в Филях он дал приказ оставить 
Москву. 

2 сентября французы заняли первопре
стольную. Почти сразу же в городе, значи
тельная часть населения которого ушла вме
сте с армией, начались пожары. Французы 
винили в этом русских поджигателей. Но в 
большей степени Москва была обязана пожа
рами французским мародерам: в опустевшем 
городе начался повальный грабеж, сопро
вождавшийся пьянством. 

Между тем русская армия, отступавшая из 
Москвы на юго-восток, по Рязанской дороге, 
совершила знаменитый маневр: оторвавшись 
от преследовавшего ее авангарда противни-



М. И. Кутузов. Портрет работы художника 
Дж. Доу. Находится в Военной галерее Эрми
тажа. Генерал-фельдмаршал, светлейший 
князь Смоленский Михаил Илларионович 
Кутузов (1745 — 1813) — ученик А. В. Суво
рова, участник русско-турецких войн 18 в. 
С августа 1812 г. — главнокомандующий 
русской армией. 

Панорама «Бородинская битва» (фрагмент). 
Художник Ф. А. Рубо. 1911. 

Сражение при Бородине . Фрагмент картины художника П. Хесса. 
На картинке запечатлен смертельно раненный генерал П. И. Багратион, 
один из героев Отечественной войны 1812г. 

ка, обогнула Москву с юга и за
няла позиции у села Тарутино 
на Калужской дороге. Тем са
мым она закрыла возможный 
путь для отступления Наполе
она через плодородные, не ра
зоренные войной южные гу
бернии России. В то же время в 
окрестностях Москвы развер
нулось стихийное партизан
ское движение: крестьяне пре
пятствовали подвозу в столицу 
продовольствия и фуража, на
рушали связь французской 
армии с ее тылами. 

Наполеон, безуспешно пы
тавшийся завязать переговоры 
с Александром I, решил оста
вить Москву. Французы дви-



нулись на юг, по Калужской 
дороге. 12 октября у г. Мало
ярославца произошло ожесто
ченное сражение. Хотя фран
цузам удалось захватить 
город, это не улучшило их по
ложения: русская армия, от
ступившая в полном порядке, 
заняла удобные позиции, при
крыв Калугу. Утром 14 октяб
ря Наполеон отдал приказ об 
отступлении на запад, по ра
зоренной Смоленской дороге, 
что привело к почти полной 
гибели французской армии. 
В конце октября ударили мо
розы, к которым французы 
были совершенно неподготов-
лены. Все больший размах 
приобретало партизанское 
движение. Наряду с крестьян
скими отрядами (В. Кожиной, Г. Курина 
и др.) в тылу у французов успешно действо
вали части регулярной русской армии: гуса
ры, драгуны, казаки (под командованием 
Д. Давыдова, В. Фигнера и др.). Основные 
русские силы неотступно преследовали На
полеона. Французская армия на глазах раз
лагалась, теряла дисциплину, становясь лег
кой добычей противников. 

В середине ноября русские войска под 
г. Красным отрезали от основных сил фран
цузской армии арьергардный корпус маршала 
Нея, который пробился через заслон лишь це
ной больших потерь. На Березине Наполеону 
удалось спасти лишь старую гвардию — ядро 
своей армии: ложной демонстрацией перепра
вы южнее г. Борисова он отвлек туда Чичаго
ва; действительная же переправа была прове
дена с 14 по 16 ноября севернее. Впрочем, 
Березину перешли только около 10 тыс. чело
век, а значительная часть армии погибла при 
переправе или попала в плен. 

Наполеон, бросивший остатки своих войск, 
поспешил в Париж. Всего в конце 1812 — на
чале 1813 г. границы России перешли около 
30 тыс. человек, оставшихся от почти пол-
миллионной французской армии. Военные 
действия переместились за пределы России, 
Русская армия, действуя совместно с новыми 
союзниками по антифранцузской коалиции 
(Австрия, Англия, Пруссия и др.), заставила 
Наполеона капитулировать. В марте 1814 г. 
русские войска вошли в Париж. 

Москва в сентября 1812 г. Картина художника 
Д. Н. Кардовского. 

В штыки! Ура! Ура! Картина художника В. В. Верещагина. 



ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ТАРЛЕ 
(1874—1955) 

В 1812 году. Картина художника 
И. М. Прянишникова. 1874. Большую 
помощь регулярной армии в борьбе с 
Наполеоном оказали партизаны. Нема
ло французов попало к ним в плен. 

Историк с мировым именем 
Е. В. Тарле происходил из 
семьи служащего. В 1896 г. 
он закончил 1-ю херсон
скую гимназию и в тот же 
год стал студентом истори
ко-филологического фа
культета Киевского уни
верситета. Там он учился 
под руководством извест
ного русского медиевиста 
(исследователя средне
вековья) И. В. Лучицкого. 
В 1901 г. Тарле получил 
степень магистра истории 
за диссертацию «Об

щественные воззрения Томаса Мора в связи с эконо
мическим состоянием Англии его времени» и стал приват-
доцентом Киевского университета. С 1903 г. и практически 
до конца жизни он работал в Санкт-Петербургском 
университете. В 1921 г. был избран членом-корреспон
дентом, а в 1927 г. — действительным членом Академии 
наук СССР. 

Многие труды Тарле посвящены европейской истории 
нового времени. Среди них — работы по истории фран
цузского рабочего класса в 19 в., внешней политики и 
войн наполеоновской Франции, революционного и наци
онально-освободительного движения народов Европы в 
начале 19 в., направленного против французских пора
ботителей. 

Значительное место в трудах ученого заняла история 
России. Впервые он ею заинтересовался в канун первой 
мировой войны, когда подверг детальному анализу исто

рию германо-русских отношений в новейшее время. Эту 
тему он продолжил в публикации переписки императоров 
Николая II и Вильгельма II. 

Проблемы отечественной истории разрабатывались 
Тарле в ряде исследований, посвященных войне 1812 г. 
В «Нашествии Наполеона на Россию. 1812 год» ученый 
собрал и проанализировал громадный фактический ма
териал, связанный с военно-политическими и экономи
ческими аспектами русской кампании Наполеона, дал не 
только впечатляющую картину развернувшихся на всем 
пространстве Европейской России боевых действий, но 
и запоминающиеся портреты как главных действующих 
лиц этой войны, так и рядовых. 

Тему русской военной истории Тарле продолжил в р а 
боте «Крымская война». В ней Тарле показал, как гос
подство крепостнических порядков в николаевской Рос
сии привело страну к военному поражению. 

Тарле — автор блестящих исторических биографий 
русских полководцев — М. И. Кутузова, П. С. Нахимова, 
Ф. Ф. Ушакова и других, сочетающих литературную о б 
разность с исторической документальностью. 

В конце 40-х — начале 50-х гг. Тарле создал ряд работ, 
посвященных истории и традициям русского Военно-
Морского Флота. Среди них книги о роли ВМФ во внешней 
политике России времен Петра I, история экспедиций 
русского флота в Средиземное море и др. 

В конце жизни ученый приступил к фундаментальному 
труду, который назвал «Русский народ в борьбе с агрес
сорами в 18 — 20 вв.». В него должны были войти книги о 
войне России с Карлом XII, гитлеровцами в Отечествен
ную войну 1941 —1945 гг. и др. Однако из всего задуман
ного цикла свет увидели только несколько работ, как, на
пример, «Северная война и нашествие на Россию» и др. 



Отечественная война 1812 г., вызвавшая 
патриотический подъем во всех слоях рус
ского общества, стала одной из предпосылок 
возникновения движения декабристов (см. 
Декабристы). 

«ОТТЕПЕЛЬ» 

Десятилетие 1954 — 1964 гг. вошло в нашу 
историю как время «оттепели». Она на

чалась еще в 1953 г., вскоре после смерти 
И. В. Сталина. «Эпоха зрелищ кончилась, 
идет эпоха хлеба...». Эти строки поэта 
Б. Слуцкого верно отражали настроения в о б т 
ществе. Народ давно ждал перемен к лучше
му. Все послевоенные годы Советский Союз 
жил в постоянном перенапряжении. Совет
ская экономика задыхалась под бременем во
енных расходов, гонки вооружений с Запа
дом. Промышленность и сельское хозяйство 
требовали технического перевооружения. 
Люди остро нуждались в жилье, полноцен
ном питании. В тяжелом положении находи
лись узники сталинских лагерей (ГУЛАГ), 
которых к началу 50-х гг. насчитывалось в 
общей сложности около 5,5 млн. человек (см. 
Советское общество в 1945 — 1953 гг.). 
Крайности сталинского режима: репрессии, 
беззаконие, обожествление личности «вож
дя» — были настолько очевидны для бли
жайшего окружения Сталина, что без их пре
одоления пути вперед не было. Лишь три 
человека из властной элиты — Г. М. Мален
ков, Л. П. Берия и Н. С. Хрущев могли реаль
но претендовать на то, чтобы возглавить Со
ветское государство после смерти «отца 
народов». Каждый из них осознавал невоз
можность сохранения тоталитарной системы 
(см. Тоталитарный режим в СССР). Для 
сталинских наследников непреложной исти
ной была необходимость продолжить курс на 
построение коммунистического общества, на 
укрепление военной и индустриальной мощи 
страны, на поддержку коммунистических ре
жимов в других странах. Поэтому никто из 
претендентов на власть не был готов к серь
езной «ревизии» коммунистической идеи. 
В жесткой закулисной борьбе за власть побе
дил Хрущев. Летом 1953 г. «лубянский мар
шал» Берия был арестован по обвинению в 
заговоре с целью захвата власти и в декабре 
того же года расстрелян вместе с шестью 
ближайшими сотрудниками. Устранение Бе

рия положило конец массовому террору в 
стране. Из тюрем и лагерей стали возвра
щаться политические заключенные. Их рас
сказы, а также слухи о забастовках и восста
ниях узников ГУЛАГа оказали сильное 
воздействие на общество. Нараставшее «сни
зу» давление способствовало развертыванию 
критики сталинского режима и самого Ста-
линз.. У экс первая робкая критика «культа 
личности Сталина» разбудила советское об
щество, породила надежды на изменение 
жизни к лучшему. В руководство страны по
шел мощный поток писем, предложений, 
просьб. 

Н. С. Хрущев стал инициатором многочис
ленных, порой плохо продуманных и непо
следовательных реформ по демократизации 
и либерализации советского общества. Пер
вые преобразования начались уже в 1953 г. с 
ликвидации советского «крепостного права» 
в деревне. Колхозам и совхозам была дана от
носительная самостоятельность. С личных 
хозяйств были «списаны» все долги, накопив
шиеся с военных лет, вдвое уменьшен сель
хозналог, снижены нормы обязательных на
туральных поставок, введенные при Сталине 
и державшие деревню в полуголодном состо
янии. Даже эти частичные меры позволили 
обеспечить рост сельскохозяйственного про
изводства. К 1958 г. его валовая продукция 
выросла вдвое, сельское хозяйство впервые 
стало рентабельным. 

В 1956 г. была ликвидирована система при
нудительного труда, закреплявшая людей на 
их рабочих местах, отменены суровые нака
зания на предприятиях, жители деревни об
рели гражданские права, профсоюзы — пра
во контроля за увольнением работников, 
нормами выработки, тарифными ставками. 

В это время позиция Хрущева в руковод
стве настолько укрепилась, что он мог сде
лать новый шаг. На XX съезде КПСС, состо
явшемся в феврале 1956 г., на закрытом 
заседании Хрущев заявил о личной причаст
ности Сталина к массовым репрессиям, жес
токим пыткам заключенных, о гибели по вине 
«вождя» выдающихся полководцев. На него 
докладчик возложил вину за развал сельско
го хозяйства, за поражение Красной Армии 
на начальном этапе Великой Отечественной 
войны, за грубые просчеты и извращения в 
национальной политике. «Секретный» до
клад на XX съезде, приведший в шок боль
шинство его делегатов, не стал достоянием 



широкой общественности и был опубликован 
в печати лишь в 1989 г. 

Осуждая преступления Сталина, Хрущев 
не затронул природы советской тоталитар
ной системы. Он не был готов к демократиза
ции общественных институтов, к тому, чтобы 
включить в борьбу за реформы либерально 
настроенные слои интеллигенции — писате
лей, публицистов, ученых, чьими усилиями в 
начале 50-х гг. создавались идейные предпо
сылки «оттепели». По этой причине хрущев
ская «оттепель» так и не стала настоящей 
весной. Частые «заморозки» после XX съез
да отбрасывали общество назад. В начале 
1957 г. более 100 человек были привлечены к 
уголовной ответственности за «клевету на 
советскую действительность». От 6 до 10 лет 

тие многих новых процессов в экономике, 
политике, духовной жизни. Прежде всего ус
корилась реабилитация узников ГУЛАГа. 
Чрезвычайные комиссии с широкими полно
мочиями непосредственно в местах заключе
ний и ссылок решали многие вопросы, нача
лось массовое освобождение заключенных. 
Была восстановлена национальная автоно
мия 5 народов, несправедливо депортиро
ванных в Среднюю Азию и Казахстан. В фев
рале 1957 г. Верховный Совет РСФСР 
восстановил Чечено-Ингушскую АССР в 
составе России, образовал Калмыцкую авто
номную область (с 1958 г. — автономная 
республика). Кабардинская АССР была пре
образована в Кабардино-Балкарскую АССР, 
а Черкесская автономная область — в Кара

чаево-Черкесскую. Крымские 
татары, турки-месхетины, не
мцы реабилитированы не 
были. Тем не менее практиче
ски ликвидировалась вся сис
тема политических репрессий. 

С середины 50-х гг. более 
демократичным стало руко
водство культурой. Читатель 
наконец получил доступ к 
произведениям, незаслуженно 
забытым или ранее неизвест
ным. Публиковались запре
щенные стихи С. Есенина, 
А. Ахматовой, М. Цветаевой, 
рассказы М. Зощенко. Начали 
выходить 28 журналов, 7 аль
манахов, 4 литературно-худо
жественные газеты. Истори
кам стало легче изучать про
шлое. Важное значение имели 
постановления ЦК КПСС от 
28 мая 1958 г. «Об исправлении 
ошибок в оценке опер «Вели
кая дружба», «Богдан Хмель

ницкий», «От всего сердца». Впервые КПСС 
пыталась публично признать свои ошибочные 
решения по вопросам искусства. Публикация 
в журнале «Новый мир» повести А. Сол
женицына «Один день Ивана Денисовича» 
открыла запретную для советской литерату
ры тему сталинских лагерей, массового тер
рора. Вместе с тем Б. Пастернака несправед
ливо исключили из Союза писателей СССР 
за напечатание за рубежом романа «Доктор 
Живаго» (запретили ему выехать в Швецию 
за получением Нобелевской премии в обла-

заключения получили члены группы аспи
ранта МГУ Л. Краснопевцева. Они выпусти
ли листовку, в которой содержались призыв 
к борьбе со сталинской системой угнетения, 
требование суда над всеми сообщниками 
Сталина. Противоречивыми были и действия 
Хрущева в экономическом и внешнеполити
ческом курсах. Жестокое подавление восста
ния венгерского народа в 1956 г. оказало ог
ромное воздействие на судьбу реформ, 
положило предел дальнейшей либерализа
ции. Тем не менее XX съезд ускорил разви-



сти литературы). «Дело» Пастернака четко 
определило границы «оттепели» в духовной 
жизни. Попытки партийного руководства в 
начале 60-х гг. вернуться к жесткой регла
ментации художественного процесса оттолк
нули от реформаторов творческую интелли
генцию. 

Во второй половине 50-х — начале 60-х гг. 
руководство страны, достигнув определенных 
успехов в десталинизации общества, присту
пило к новой серии реформ в хозяйственной и 
культурной сферах. Н. С. Хрущев хотел до
биться реальных результатов в повышении 
материального уровня жизни народа. Для это
го необходимо было реорганизовать и децент
рализовать управление экономикой. В мае 
1957 г. Хрущев, ликвидировав отраслевые ми
нистерства, создал совнархозы. Теперь многие 
экономические проблемы решались на местах, 
влияние бюрократии ослабло. Но реформа не 
изменила самих принципов управления и пла
нирования, а лишь заменила отраслевую орга
низацию территориальной. Качественные по
казатели выпускаемой промышленностью 
продукции падали, система управления стала 
еще более сложной и ненадежной. Реформа 
потерпела крах. Не были доведены до конца 
реформы в сельском хозяйстве, народном об
разовании. Но социальные последствия даже 
таких половинчатых преобразований оказа
лись значительно шире, чем предполагало 
руководство страны. Либерализация духов
ной жизни породила свободомыслие, появле
ние инакомыслящих, самиздата. Расширение 
местной инициативы лишало власти и приви
легий столичную номенклатуру(см. Чиновни
чество). Нарастание экономических трудно
стей поставило руководство страны перед 
выбором: либо коренные изменения основ су
ществующего строя, либо очередные админи
стративные реорганизации. В конечном счете 
был выбран третий путь — в октябре 1964 г. 
Н. С. Хрущев был смещен со своих постов. 
Эпоха «оттепели» закончилась. 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ 

К памятникам истории и культуры, со
ставляющим наше культурное насле

дие, относятся старинные постройки — цер
кви, монастыри, дворцы, усадьбы, крепости, 
особняки, надгробия, монументально-скуль

птурные композиции, а также иконы, карти
ны, фрески, изделия из бронзы, мрамора, де
рева, ткани (декоративно-прикладное искус
ство), монеты, книги, рукописи, предметы 
народного быта и др. Нередко к памятникам 
истории и культуры причисляют также зда
ния и сооружения, не имеющие художест
венной ценности, но дорогие нам тем, что с 
ними связаны исторические события, жизнь 
и деятельность великих людей. 

Специалисты именуют памятниками исто
рии и культуры объекты, находящиеся на 
учете и под охраной местных или централь
ных органов охраны памятников и имеющих 
особый паспорт. Критериями для признания 
тех или иных зданий и объектов памятниками 
служат, как правило, время постройки (хро
нологический), авторство известных зодчих, 
связь с окружающей застройкой (экологиче
ский), а также с историческими событиями и 
различными деятелями (мемориальный). 

В результате пожаров, войн, социально-
политических катаклизмов, естественного 
процесса старения построек, из-за невежест
ва населения и «благоустроительной» дея
тельности властей с лица земли безвозвратно 
исчезло множество шедевров архитектуры и 
искусства. 

Как складывалось отношение к старине в 
России и чем объясняются многочисленные 
отечественные утраты? В допетровскую 
эпоху и даже в 18 в. понятие «памятник» еще 
не сформировалось и главным импульсом со
хранения старины была религия. Древности, 
ставшие религиозными святынями, почитали 
и оберегали. Так, благодаря глубокому цер
ковному и народному почитанию православ
ных святынь до нас дошли драгоценные остат
ки старины 11 — 17 вв. — храмы Киева, 
Чернигова, Новгорода, Владимира, Москвы, 
чудотворные иконы и церковная утварь, ру
кописи и личные вещи митрополитов, патри
архов, настоятелей монастырей и др. Несмот
ря на частые бедствия, наши предки 
сохраняли чудотворные иконы Владимирской 
и Донской Божьей Матери, теснейшим обра
зом связанные с судьбами России и Москвы. 

Многие памятники церковной старины, а 
также образцы древнего оружия, украше
ния, символы княжеской и царской власти, 
предметы быта бережно хранились в церк
вах и монастырях, дворцах, кремлевской 
Оружейной палате — своеобразном древ
нейшем русском музее. 



Но это только малая толика из общего числа 
произведений древнерусского искусства. 
Страшным бичом для русских городов были 
войны, нашествия врагов, пожары. Историк 
Москвы П. В. Сытин подсчитал, что с 1177 по 
1547 г. весь или почти весь город выгорал 
12 раз! Пожары не пощадили ни изб простолю
динов, ни великолепных царских дворцов и 
кремлевских храмов. Во время пожара 1547 г. 
сгорели иконы кремлевского Благовещенского 
собора, написанные Андреем Рублёвым и Фео
фаном Греком, превратилась в бесформенные 
слитки драгоценная церковная утварь. 

Но немалую роль в трагических судьбах 
памятников старины играли и сами люди. 
Резкие повороты государственной политики, 
идеологические и вкусовые пристрастия, как 
правило, губительно сказывались на сохран
ности памятников. 

Охраной древностей государство стало за
ниматься лишь с начала 18 в. Указы Петра I 
1718 и 1721 гг. предписывали собирать ста
ринные предметы, «куриозные вещи», «что 
зело необыкновенно». В то же время разрыв 
Петра I и его последователей с многовековы
ми традициями, засилье западноевропейской 
архитектуры привели к забвению и уничто
жению целых пластов церковной старины: 
часовен, домовых церквей, кладбищ. Остатки 
старины в древнерусских городах не привле
кали внимания просвещенного сословия. Для 
сооружения огромного дворца в Кремле в 
1770-е гг. по указу Екатерины II сносились 
некоторые храмы и часть стены с башнями. 
В конце 18 — начале 19 в. ради благоустрой
ства города власти уничтожили десятки цер
квей. Русское общество той эпохи полностью 
оторвалось от древнерусских традиций. Не 
случайно законодательные акты 1820-х гг. 
касались античных и мусульманских постро
ек Крыма. 19 век стал временем преодоления 
русским обществом слепого подражания За
паду и возвращения к забытым националь
ным традициям. В эпоху Николая I был из
дан ряд указов, запрещавших разрушать 
постройки крепостного зодчества. Теория 
официальной народности, составляющими 
частями которой были православие, самодер
жавие, народность, в значительной мере спо
собствовала пробуждению интереса широкой 
общественности к своему прошлому. Именно 
к 30 — 70-м гг. 19 в. относятся первые попыт
ки реставрации или воссоздания памятни
ков: Дома бояр Романовых, палат Печатного 

двора, интерьеров Теремного дворца в Моск
ве, палат Романовых в Ипатьевском мона
стыре. 

Самая значительная роль в деле охраны 
памятников в дореволюционной России при
надлежала различным обществам, в первую 
очередь Одесскому обществу истории древ
ностей (1839), Археологической комиссии 
(1859), Московскому археологическому об
ществу (1864). Последнее внесло огромный 
вклад в изучение и охрану памятников. На 
проводившихся обществом археологических 
съездах (с 1869 г.) неоднократно обсужда
лись проекты охраны ценных сооружений на 
всей территории России. Во многом благода
ря активности членов общества различными 
ведомствами империи были изданы поста
новления, запрещавшие самовольные ре
ставрации, раскопки. Обществом была раз
работана и классификация памятников 
(архитектуры, истории, живописи, письмен
ности, ваяния и др.). Менее масштабный ха
рактер носила деятельность созданного в 
1909 г. в Санкт-Петербурге Общества защи
ты и сохранения в России памятников искус
ства и старины. Председателем общества 
был великий князь Николай Михайлович, 
членами — В. В. Верещагин, Н. К. Рерих, 
А. В. Щусев, Н. К. Врангель. 

Постепенно к концу 19 в. на местах сформи
ровалась сеть учреждений и организаций, в 
деятельности которых охрана памятников 
занимала важнейшее место. Среди них — 
местные музеи, статистические губернские 
комитеты (с 1830-х гг.), церковные археологи
ческие общества, комитеты и древлехранили
ща (с 1870-х гг.), губернские ученые архивные 
комиссии (с 1880-х гг.), общества изучения ме
стного края. В большинстве русских губерн
ских городов эти организации объединяли 
знатоков и любителей местной старины. 

Хотя до революции так и не удалось при
нять государственное законодательство в об
ласти охраны памятников искусства и стари
ны, благодаря общественному мнению и 
деятельности различных учреждений и об
ществ разрушение национального наследия 
было в целом остановлено. Императорская 
семья, церковь, государственные учрежде
ния, городские власти, дворянство и купе
чество принимали участие в сохранении 
церквей, монастырей, дворцов, усадеб, кре
постных сооружений, городских особняков, 
музеев и галерей. 



Революционные потрясения 1917 г., граж
данская война и последующие события ко
ренным образом изменили отношение к па
мятникам искусства и старины. Разрушение 
старой государственной системы, тотальная 
национализация и уничтожение частной соб
ственности, атеистическая политика больше
вистских властей поставили памятники ста
рины в тяжелейшее положение. Начались 
раздел и стихийные погромы имений, были 
закрыты и заняты различными организация
ми многочисленные монастыри и домовые 
церкви и др. Нужно было срочно спасать бес
ценное культурное наследие России. Под эги
дой Народного комиссариата просвещения 
(нарком А. В. Луначарский) в 1918 — 1920 гг. 
оформилась государственная система охра
ны памятников во главе с Отделом по делам 
музеев и охраны памятников искусства и 

старины (Музейный отдел). При губернских 
и некоторых уездных отделах народного об
разования возникли подотделы или комис
сии по делам музеев и охране памятников ис
кусства и старины. В 1918 г. была создана 
реставрационная комиссия под руководст
вом И. Э. Грабаря, известная позднее как 
Центральные государственные реставраци
онные мастерские, имевшая филиалы в Пет
рограде и Ярославле. Активную работу раз
вернули в первые послереволюционные годы 
местные музеи и краеведческие общества. 
К сожалению, в новой системе охраны па
мятников не нашлось места Московскому ар
хеологическому обществу, губернским уче
ным комиссиям, архивным комиссиям и 
епархиальным церковно-археологическим 
обществам — все они были упразднены вско
ре после революции. Способы охраны памят-

Архитектурный ансамбль на у л и ц е 
Варварка п ол учил в торую ж и з н ь бла
годаря кропо тливому т р у д у реставра
торов . 

Граждане, храните памятники искус
ства. П л а к а т 1920 г. 



Художник-реставратор восстанавливает 
роспись на потолке. 

Екатерининский дворец в г. Пушкине под 
Санкт-Петербургом. Придворная комната, 
обитая шелками 18 в. За восстановление 
дворца и дворцово-парковых ансамблей го
роду присуждена Золотая европейская ме
даль. 

ников были самые разные: вывоз из национа
лизированных усадеб, имений и монастырей 
историко-художественных ценностей и со
здание на их основе новых музеев; взятие на 
учет архитектурных памятников и надзор за 
их состоянием (ремонт и реставрация); выда
ча охранных грамот владельцам частных 
коллекций. Открытие музеев в усадьбах (Ар
хангельское, Кусково, Останкино, Астафье-
во), монастырях (Донском, Новодевичьем, 
Воскресенском, в Новом Иерусалиме) способ
ствовало их сохранению. В 1920-е гг. были от
реставрированы памятники Московского 
Кремля, Ярославля, Средней Азии, Крыма. 
Значительную роль в изучении местных ис
торико-культурных реликвий на местах сыг
рало в 20-е гг. краеведение. 

Позже в связи с ухудшением политической 
ситуации в стране и идеологизацией всех 
сторон жизни стало проявляться все более 

негативное отношение к историко-культур
ному наследию. В конце 20-х — первой поло
вине 30-х гг. созданная ранее система охраны 
памятников в стране ликвидировалась: были 
упразднены Музейный отдел Наркомпроса, 
местные губернские и уездные органы охра
ны памятников, прекратилась деятельность 
Центральных государственных реставраци
онных мастерских, краеведческих обществ, 
закрылись многие музеи в усадьбах и мона
стырях. Массовый характер приобрела про
дажа музейных художественных ценностей 
за рубеж. 

Повсюду власти ради благоустройства го
родов закрывали и сносили храмы и целые 
кварталы старой застройки. Только в Москве 
в 30-х гг. исчезли десятки старинных постро
ек и храмов, среди которых такие шедевры, 
как Китай-городская стена с башнями и во
ротами, Триумфальные и Красные ворота, 



историко-культурному насле
дию изменилось. Охраной па
мятников стали заниматься 
различные государственные 
комитеты управления, при 
Министерстве культуры было 
образовано Управление музе
ев и охраны памятников, на 
местах охрана памятников 
возлагалась на отделы куль
туры местных Советов. 
В 1966 г. образовалось Всерос
сийское общество охраны 
памятников истории и куль
туры — общественная органи
зация, объединившая много
численных подвижников на 
местах. В последующие деся
тилетия были выявлены и взя
ты на учет тысячи памятников 
истории и культуры, однако 
средств на их ремонт и рестав
рацию государство отпускало 
мало. Идеология перестала 
воздействовать на отбор 
памятников. Вопросами на
хождения и паспортизации па
мятников, их описания и ре
ставрации занимаются сегодня 
многочисленные реставраци
онные мастерские, музеи, Го
сударственный научно-иссле
довательский институт ре
ставрации, Российский инсти
тут культурологии и др. 

Благодаря самоотверженно
му труду реставраторов вер
нулись к жизни памятники 
древнего зодчества в Кижах, 

Суздале, Владимире, Ростове Великом, Нов
городе и других городах. Буквально из руин 
встали дворцы в Павловске, Петродворце, 
Пушкине под Санкт-Петербургом. Сегодня 
мы имеем возможность любоваться древне
русскими иконами, картинами известных ма
стеров живописи, фресками, монументаль
ными росписями. 

В последние годы в связи с пересмотром 
идеологических принципов государственной 
политики, возвращением храмов и монас
тырей церкви, хозяйственным освоением го
родов возрастает внимание к памятникам 
истории и культуры, их реставрации и раци
ональному использованию. 

Чудов и Вознесенский монастыри, храм Хри
ста Спасителя, церковь Успения на Покровке 
и др. 

Робкие попытки охранить памятники за
конодательными актами не смогли в 30-е гг. 
остановить волну разрушения. Начавшаяся в 
1941 г. Великая Отечественная война нанес
ла непоправимый урон культурному насле
дию СССР. В результате военных действий 
сильно пострадали замечательные построй
ки в Подмосковье, окрестностях Ленинграда, 
в Новгороде, на Украине, в Белоруссии и 
Крыму. 

Однако именно в военное время, и особенно 
в первые послевоенные годы, отношение к 

Храм Христа Спасителя в Москве. 
Архитектор К. А. Тон. Таким храм был до взрыва 5 декабря 1933 г. 

В настоящее время он возведен заново. 



ПАТРИОТИЗМ 

Патриотизм (от лат. patria —• «родина, оте
чество») — любовь к родине, родной зем

ле, выражающаяся в стремлении ее защитить, 
прославить, принести ей пользу, одно из са
мых сильных чувств человека. Со временем 
это понятие наполнялось новым содержанием. 
Привязанность к роду, общине, племени, ба
зировавшаяся на кровных связях, перераста
ла в более глубокое чувство любви к своей 
стране, ее традициям, быту, культуре, про
шлому. Великий русский поэт А. С. Пушкин 
писал: «Два чувства дивно близки нам. — / 
В них обретает сердце пищу / — Любовь к 
родному пепелищу, / Любовь к отеческим гро
бам». Не раз пробуждение национального 
самосознания русского народа, его патриоти
ческих настроений спасало Россию от смер
тельной опасности. Так было во времена мон
гольского нашествия и ордынского ига (13 — 
15 вв.), польско-шведской интервенции (нача
ло 17 в.), Отечественной войны 1812 г., Вели
кой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. 

История Отечества изобилует бесчис
ленными примерами высоких патриотических 
поступков русских людей. Вспомним святых 
мучеников церкви и Сергия Радонежского, ве
ликих полководцев и государственных деяте
лей — Александра Невского, Дмитрия Дон
ского, Д. Пожарского, К. Минина, Петра I, 
А. В. Суворова, П. С. Нахимова, Г. К. Жукова, 
простых людей, счет которым идет на милли
оны. В России патриотизм не нес в себе нена
висти к другим, неславянским народам. Шови
низм и расизм не имели у нас питательной 
среды, поскольку этноструктура российского 
населения всегда была многонациональна. От
ношения между русским и нерусским населе
нием, как правило, были мирными, а общность 
территории, обычаев, а затем и языка созда
вала тот климат, на котором вырастал россий
ский патриотизм. Представители татарского и 
армянского, грузинского и немецкого, ев
рейского и азербайджанского народов про
являли себя не меньшими, чем русские, пат
риотами России. 

Патриот при несовпадении личных и обще-

Сергий Радон ежский благословляет 
Дмитрия Донского перед Куликов
ской битвой. Роспись Троице-Сергие-
вой лавры. 
Преподобный Сергий Радонежский 
(ок. 1321 — 1391), которого русская 
православная церковь причислила к 
лику святых, выступал за объединение 
всех русских земель, не раз мирил 
князей в их несогласии. Во время Ку
ликовской битвы он молился у себя в 
церкви, а в конце сказал: «Мы победи
ли». 



ственных интересов всегда отдавал предпоч
тение общественным. Деятельность гражда
нина-патриота только тогда плодотворна, ког
да он опирается на мысли и чаяния народных 
масс, и направлена на достижение всеобщего 
благосостояния. «Ты должен посвятить отече
ству свой век, — писал Д. Фонвизин, — коль 
хочешь навсегда быть честный человек». 

Лишенный национального чванства, патриот 
борется за чистоту русского языка, за сохране
ние лучших нравов и обычаев отцов, гордится 
достижениями своей страны в науке и культу
ре и по мере своих сил стремится умножить их. 

Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде. 
Скульптор М. О. Микешин. 1862. 
Памятник сооружен в ознаменование тысячеле
тия со времени призвания Рюрика новгородца
ми. Верхняя часть монумента в виде шара 
символизирует державу —- эмблему царской 
власти. Коленопреклоненная женщина на шаре 
олицетворяет Россию. Ее осеняет крестом ангел. 
В скульптурах, опоясывающих сооружение, мы 
видим великих князей, царей, императоров, вы
дающихся полководцев и флотоводцев, поэтов и 
писателей, сыгравших заметную роль в истории 
России. Всего было отлито 129 фигур. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
1914— 1918 ГГ. 

Война велась между двумя группами дер
жав: Антанты (Россия, Франция, Англия 

и др.) и Четверным союзом (Германия, Авст
ро-Венгрия, Турция и Болгария). Инициато
ром развязывания войны была Германия, пре
тендовавшая на передел уже поделенного 
мира. Источником противоречий между Гер
манией и Россией являлись противоположные 
торговые интересы (высокие немецкие по
шлины на русское зерно, конкуренция немец
ких промышленных товаров) и главным обра
зом борьба за влияние в Турции. В частности, 
интересы России в Турции затрагивались 
строительством немцами Багдадской желез
ной дороги. Россия также стремилась овла

деть турецкими черноморскими проливами. 
Противоречия существовали также между 
Россией и Австро-Венгрией преимуществен
но из-за господства на Балканах, особенно 
усилившиеся после аннексии последней в 
1908 г. Боснии и Герцеговины. Непосредствен
ным поводом послужило убийство сербскими 
националистами наследника австро-венгер
ского престола эрцгерцога Франца Фердинан
да в Сараеве в июне 1914 г. Вслед за этим ров
но через месяц Австро-Венгрия напала на 
Сербию, обвинив ее в организации этого поку
шения. Со временем в военный конфликт были 
втянуты 38 государств (в том числе на стороне 
Антанты 34) с населением свыше 1,5 млрд. че
ловек. Германия стремилась разгромить Анг
лию, Францию и Россию, отторгнув от послед
ней Польшу, Украину и Прибалтику, и совме
стно с Австро-Венгрией утвердиться на Бал-



канах. Военные действия охватили террито
рию Европы, Азии и Африки. Главными сухо
путными фронтами стали Западный (фран
цузский) и Восточный (русский). 

С началом войны Россия развернула свои 
вооруженные силы на два фронта: Северо-За
падный (против Германии) и Юго-Западный 
(против Австро-Венгрии). Начало военным 
действиям на русском фронте положила Вос
точно-Прусская операция войск Северо-За
падного фронта. Она была предпринята рус
ским командованием по просьбе союзников 
еще до окончания мобилизации и сосредоточе
ния русских армий на границе с Германией. Ее 
цель — ослабить наступление главных сил 
Германии против Франции и овладеть Восточ
ной Пруссией. 1-я русская армия генерала 
П. К. Ренненкампфа в августе разгромила 
противника под Шталлупененом и во встреч
ном Гумбиннен-Гольдапском сражении, пе
рейдя затем границу Восточной Пруссии. Гер
манские войска стали поспешно отходить на 
нижнюю Вислу. Однако дальнейшее наступ
ление 1-й русской армии велось медленно и не 
на соединение с соседней 2-й русской армией 
генерала А. В. Самсонова, тоже вступившей в 
пределы Восточной Пруссии, а в сторону 
Кенигсберга. Между 1-й и 2-й армиями обра
зовался разрыв, чем воспользовалось герман
ское командование. Оно приостановило от
ступление и направило почти все силы против 
2-й русской армии, нанеся ей тяжелое пора
жение и заставив отступить за р. Нарев. Затем 
туда же была отброшена и 1-я армия. Несмот
ря на неудачный исход, операция имела важ
ные стратегические результаты. Немцы вы
нуждены были снять войска с Западного 
фронта, что ослабило их ударную группиров
ку во Франции и привело к поражению на 
Марне. 

Одновременно с боями в Восточной Прус
сии войска Юго-Западного фронта приняли 
участие в Галицийской битве, в период кото
рой они заняли Галицию и часть Польши, ов
ладели городами Галич и Львов, отбросили 
4 австро-венгерские армии за реки Сан и Ду-
наец, угрожая вторгнуться в Венгрию и Си-
лезию. Победа в Галицийской битве облегчи
ла положение Сербии, так как значительные 
силы австрийцев были скованы в Галиции. 

Угроза, нависшая над Силезией, заставила 
немцев начать переброску войск из Восточной 
Пруссии в район Ченстохова и Кракова. Со
зданная здесь группировка предназначалась 

для контрудара в Ивангороде по флангу и 
тылу русских войск Юго-Западного фронта. 
В это же время русское командование решило 
перейти в наступление в направлении к верх
нему Одеру, для чего к Ивангороду и Варшаве 
были подтянуты крупные силы с Северо-За
падного и Юго-Западного фронтов. В ходе 
Варшавско-Ивангородской операции русские 
войска остановили продвижение противника, 
а затем, перейдя в наступление, вернули его 
на исходные позиции. Большие потери выну
дили германское командование перебросить 
часть сил с Западного на Восточный фронт. 

Продвижение русских вновь создало угрозу 
их вторжения в Германию, немцы переброси
ли крупные силы из района Ченстохова к Тор
ну, чтобы атаковать русские войска, располо
женные в районе Лодзи. В боях под Лодзью 
упорная оборона русских сорвала план гер
манского командования. Наносившая главный 
удар группировка противника понесла значи
тельные потери, часть ее попала в окружение. 

Одновременно с боями в районе Лодзи вой
ска правого крыла Юго-Западного фронта 
продолжали теснить австро-венгерские ар
мии на Ченстохово-Краковском направле
нии. В результате ожесточенных сражений 
русские войска вынудили противника к от
ступлению. Однако вследствие истощения 
сил и недостатка в снабжении русское коман
дование прекратило наступление. Австро-
германские войска также были сильно исто
щены, и на Восточном фронте обе стороны 
перешли к обороне. 

В октябре турецкие военные корабли об
стреляли ряд русских портов на Черном 
море. В ответ на это Россия, Англия и Фран
ция объявили Турции войну. В Закавказье 
был образован Кавказский фронт. Русские 
войска уже к началу ноября овладели Кепри-
кейской позицией, создав угрозу турецкой 
крепости Эрзурум. Стремясь разгромить 
войска Кавказского фронта, турецкая армия 
начала наступление в районе г. Сарыкамыш. 
Русские войска остановили противника, а за
тем, перейдя в контрнаступление, окружили 
и пленили его главные силы. 

Кампания 1914 г. показала несостоятель
ность расчетов германского командования на 
быстрое окончание войны. Ни одна из сторон 
не добилась своей цели. 

В 1915 г. Германия сосредоточила свои уси
лия на Восточном фронте с целью вывести 
Россию из войны. Началом осуществления 



этого плана явился Горлицкий прорыв (начало 
мая — конец июня). Австро-германские силы 
прорвали позиции 3-й русской армии, в ре
зультате чего весь Юго-Западный фронт вы
нужден был начать отступление. Русские 
войска оставили Галицию, Польшу, часть 
Прибалтики, вышли из-под угрозы окруже
ния и заняли оборону на новом рубеже. На Ви-
ленском направлении германская конница 
прорвалась в глубокий тыл русских (Свенцян-
ский прорыв), создала серьезную угрозу окру
жения русских войск Северо-Западного 
фронта в районе Вильно, но русскому коман
дованию удалось локализовать этот прорыв. 
В октябре русские армии прочно закрепились 
на рубеже Рига, Двинск, Барановичи, Дубно, 
вынудив противника перейти к позиционной 
войне. Замысел германского командования 
вывести Россию из войны провалился. 

На Кавказском фронте русская армия 
упрочила свое положение в Закавказье и Се
верном Иране. Она отразила наступление ту
рок на Карском направлении, вынудив их ос
тавить район Алашкерта. В результате 
встречных боев был сорван план противника 
прорвать оборону Кавказского фронта на 
Карском направлении. В Хамаданской опе
рации русские войска высадились в порту 
Энзели на Каспийском море и заняли города 
Хамадан, Кум и Тегеран, разгромив воору
женные отряды, созданные германо-турец
кой агентурой в Иране. В итоге был прикрыт 
левый фланг Кавказского фронта, созданы 
условия для оказания помощи английским 
войскам в Месопотамии и ликвидирована уг
роза выступления Ирана против России. 

В итоге кампании 1915 г. русские армии 
сковали на Восточном фронте свыше полови
ны войск противника, что позволило союзни
кам получить на Западном фронте необходи
мую передышку. 

В 1916 г. Германия вновь направила главные 
усилия против Франции, но успеха не достиг
ла. Этому способствовали активные боевые 
действия на Восточном фронте. Предпринятое 
русским командованием в марте наступление 
в районе Двинска и озера Нарочь с привлече
нием войск Северного и Западного фронтов 
удержало здесь значительные силы против
ника. Поэтому немцы вынуждены были перей
ти под Верденом к обороне, а также перебро
сить несколько дивизий из Франции на 
Восточный фронт. Наибольших оперативных 
успехов в кампании этого года добился Юго-





Западный фронт, которым командовал гене
рал А. А. Брусилов. В ходе наступления (зна
менитый Брусиловский прорыв! русские вой
ска прорвали оборону австро-венгерской 
армии на протяжении 550 км и продвинулись 
вглубь на 60 — 150 км. При этом противник 
потерял свыше 1,5 млн. человек убитыми, ра
неными и пленными. Наступление имело ог
ромное военно-политическое значение. Оно 
оттянуло из Франции и Италии значительное 
число неприятельских дивизий, чем облегчи
ло положение союзников и спасло итальян
скую армию от разгрома. Под влиянием успе-

Группа нижних чинов пехоты у в х од а в блиндаж. 
1916 г. 

ха Брусиловского прорыва Румыния вступила 
в войну на стороне Антанты. 

На Кавказском фронте в результате Эрзу-
румской, Трапезундской и Огнотской опера
ций русская армия овладела Эрзурумом, 
Трапезундом и Эрзинджаном и нанесла ту
рецким войскам значительный урон. В итоге 
кампании 1916 г. Антанта перехватила у гер
манского блока стратегическую инициативу. 

На Восточном фронте в первой половине 
1917 г. военные действия носили местный 
характер. Февральская революция вызвала 
бурное развитие антивоенных настроений в 
действующей армии. В сложной общественно-
политической обстановке русским коман
дованием было проведено на Юго-Западном 
фронте июньское наступление. Оно было 
предпринято с целью удовлетворить настой
чивые просьбы союзников, которые после 
неудачных весенних наступлений своих войск 
во Франции требовали активных действий от 
России. Наступление успеха не имело. В июле 
австро-венгерские войска, перейдя в контрна
ступление, не только ликвидировали первона
чальный тактический успех русских войск, но 
и отбросили их восточнее рубежа, занимаемо
го ими ранее. Тем не менее наступление от
влекло 11 немецких дивизий из Франции и 
3 австро-венгерские дивизии из Италии, что 
облегчило положение союзников. 

Осенью русские войска оставили Ригу. Од
нако немцы не достигли главной цели — 
окружить и уничтожить оборонявшую ее 
12-ю русскую армию. В Моонзундском сра
жении перед германским флотом ставилась 
задача захватить Моонзундские острова с 
целью уничтожить русские морские силы в 
Рижском заливе и занять исходные позиции 
для последующего удара на Петроград. Эта 
операция получила кодовое название «Аль
бион». С тяжелыми потерями противник ов
ладел Моонзундским архипелагом, но унич
тожить русский флот не смог. 

В дальнейшем на Восточном фронте актив
ных действий не велось. Пришедшая к власти 
партия большевиков (см. Октябрьская рево
люция 1917 г.) взяла курс на выход России из 
войны. В Декрете о мире Советское прави
тельство призывало всех участников войны 
начать переговоры о мире. Не встретив под
держки со стороны Антанты, оно, нарушив 
союзнические обязательства, заключило 
3 марта 1918 г. сепаратный Брестский мир с 
Германским блоком. По этому договору от Рос-



сии отторгались обширные территории. Гер
мания оккупировала Польшу, Прибалтику, 
часть Белоруссии. Русские войска должны 
были покинуть Украину, Финляндию, Аланд
ские острова, а также округа Ардагана, Карса 
и Батума, которые передавались Турции. Все
го Россия теряла около 1 млн. км

2
. Кроме того, 

она обязана была выплатить контрибуцию в 
размере 6 млрд. марок, провести полную демо
билизацию армии. После поражения Герма
нии в войне Брестский мирный договор 13 но
ября 1918 г. был аннулирован Советским 
правительством. 

За годы первой мировой войны в России 
было мобилизовано около 16 млн. человек. 
В 14 русских армиях, сражавшихся на пяти 
фронтах, к концу военных действий (осень 
1917 г.) находилось свыше 7 млн. человек, око
ло 45 тыс. воинов в составе русского экспе
диционного корпуса воевали во Франции и на 
Балканах. За всю войну Россия потеряла свы
ше 775 тыс. убитыми, свыше 3 млн. 340 тыс. 
попали в плен, около 350 тыс. вернулись с 
фронта инвалидами. 

Алексей Алексеевич Брусилов (1853 — 1926) — гене

рал о т к а в а л е рии , к ом анд ующий Юго - З а п а дным фрон

том (с 1916 г.), в мае — июле 1917 г. — в е р х о вный глав

нокомандующий . В ходе н а с т упл ения 1916 г. войска под 

командованием Бр у сило в а п р о р в а ли оборону а в с т р о -

венгерской а р м и и и з а н я л и з н а чи т е л ьн ую т е р ри т о рию 

(так н а з ы в а е м ы й брусиловскоий прорыв) . Пр о т и вник по

т е р я л с выше 1,5 млн. ч еловек убитыми , р а н еными и 

пленными . 

На передовых позициях. Р у с с ки е с олд а ты на т еррито

рии Восточной Пруссии . 



ПЕРВЫЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

РОССИИ 

Привычная нам географи
ческая карта является 

плодом длительного развития 
географических знаний. У ис
токов картографии стояли про
стейшие рисунки первобытных 
охотников и рыболовов, необхо
димые им для ориентации в 
пространстве и появившиеся 
задолго до изобретения письма. 
Такие рисунки делались на 
шкурах, бересте, дереве. Одна 
из самых старых известных нам 
карт происходит из Двуречья и 
относится к середине 3-го ты
сячелетия до н. э. Она была 
выполнена на глиняной таблич
ке и представляла собой изо
бражение северной части Дву
речья. Первую карту всей 
обитаемой земли (ойкумены) 
составил грек Анаксимандр 
Милетский (первая половина 

6 в. до н. э.). Основы научной 
картографии с применением 
астрономического определения 
координат географических объ
ектов заложил александрий
ский астроном, математик и 
географ Клавдий Птолемей 
(2 в. н. э.). В его сочинении «Гео
графическое руководство» (в 
7 книгах) приведены координа
ты около 8 тыс. населенных, 
пунктов, по которым можно со
ставить карту мира. Данные о 
территории Восточной Европы 
помещены в III и V книгах «Ру
ководства». Птолемею были из
вестны крупные реки Восточ
ной Европы — Волга (Ра), Дон 
(Танаис), Кубань (Гипанис). 
Кроме Черного (Понт) и Кас
пийского (Гирканское) морей он 
знал Азовское (Меотида) и Бал
тийское (Венедский залив). 
8 названиях Сарматских и Ри-
фейских гор отразились пред
ставления о Карпатах и Урале. 
Восточная Европа от Вислы до 

Карта Московии 1562 г. Антония Дженкиисона. Разработана на основе рус
ского чертежа 1497 г. Внизу: та часть карты Дженкинсона, на которую без из
менений был перенесен отрезок территории Московского государства с черте
жа 1497 г. 



Дона называлась Европейской Сарматией, Се
верный Кавказ — Азиатской Сарматией, а 
земли от Волги до озера Балхаш — Скифией. 
Карты Птолемея сохраняли свое значение 
почти до 17 в. 

В средние века сочинение Птолемея, забы
тое в Европе, изучали, переписывали и пере
рабатывали ученые Арабского халифата (ал-
Хорезми, ал-Бируни и др.). Выдающимся 
памятником средневековой арабской карто
графии является труд ал-Идриси, арабского 
географа, работавшего в Палермо, при дворе 
нормандского короля Сицилии Рожера II. 
В середине 12 в. на огромном серебряном ди
ске он создал подробную карту мира, а также 
«Книгу Рожера», содержащую описание 
Земли и карты отдельных областей ойкуме
ны, которые составляли в совокупности об
щую карту мира. Особенностью карты ал-
Идриси, как и других арабских карт, 
является ориентация не на север, как приня
то сейчас, а на юг. На карте ал-Идриси можно 
найти много интересных данных о Восточной 
Европе и Руси. Географ знал, что Восточную 
Европу населяли руссы, куманы (половцы), 
болгары, аланы. Ал-Идриси были известны 
крупнейшие реки региона — Волга (Атил), 
Днепр и Днестр. Ал-Идриси называет мно
жество городов Древней Руси, сведения о 
которых он получил от купцов и путешест
венников: Новгород, Киев, Смоленск, Пе-
реяславль Русский, Галич, Перемышль, 
Олешье, Тмутаракань; подробные данные о 
городах Крыма — Херсонесе, Ялте, Гурзу
фе, Партените, Судаке. 

В отличие от арабской картографии, сохра
нившей птолемеевскую традицию, картогра
фия средневековой Европы до 13 в. развива
лась в рамках библейских географических 
идей. На средневековых картах, призванных 
иллюстрировать Священное писание, Земля 
изображалась в виде круга, разделенного на 
три части — Азию, Европу и Африку (по чис
лу сыновей Ноя, между которыми была поде
лена Земля после потопа). В центре карты на
ходился Иерусалим, имелись изображения 
рая, страны Гога и Магога; Европу от Азии от
делял Танаис (Дон); карты были ориентирова
ны на восток и имели пояснительные надписи. 
Данные о территории Восточной Европы есть 
на Херефордской карте, составленной абба
том Ричардом Хэлдинхемом в 1280 г. 

В конце 13 в. в связи с развитием морепла
вания в Европе появился принципиально но

вый тип карт — так называемые компасные 
карты, или портоланы, служившие навига
ционным пособием. Такие карты отличаются 
высокой точностью изображения береговой 
линии Средиземного и Черного морей. Порто
ланы ориентированы на север, на них приме
нен линейный масштаб. Со временем на пор
толаны стали наносить данные не только о 
прибрежных городах, но и о территориях, 
расположенных в глубине материка. Наибо
лее богаты информацией карты венецианца 
Марино Сануто (начало 14 в.) и так называе
мая «Каталонская карта мира» (ок. 1370 г.). 

Древнейшие сведения о русских картах от
носятся к концу 15 в., но до наших дней эти 
карты не дошли. Однако они послужили од
ним из источников для первых западноевро
пейских карт России. Среди них карты Бат-
тиста Аньезе к описанию России Паоло 
Джовио (1525); карты Антонио Вида (1542); 
карты Якоба Гастальди для «Записок о Мос
ковии» Сигизмунда фон Герберштейна 
(1549). С середины 16 в. в России началось из
мерение и описание земель страны, итогом 
которого стал «Большой чертеж» — карта 
Российского государства 17 в. Эта карта со
ставлялась без градусной сетки и масштаба, 
но имела текстуальное сопровождение — 
«Книгу Большому чертежу», которая, в отли
чие от самой карты, сохранилась и доступна 
в современном издании. 

ПЕРЕСТРОЙКА В С С С Р 

На мартовском (1985 г.) Пленуме ЦК 
КПСС Генеральным секретарем был из

бран М. С. Горбачев. Его избрание сделало 
возможным перестройку в СССР, проведение 
важных, давно назревавших перемен. 

Брежневский режим негативно отразился 
на всех сторонах жизни советского общества 
(см. СССР в годы «застоя» (1964 — 1985). Эко
номика развивалась по экстенсивному пути, 
отлаженно функционировала антидемократи
ческая политическая система. Все острее 
становились, наряду с экономическими, соци
альные противоречия, все более вызывающи
ми — привилегии номенклатуры (см. Чинов
ничество). В особенности неблагополучное 
положение сложилось в духовной сфере, в ко
торой несомненные достижения и истинные 
ценности разъедались показным единодуши-



ем, парадностью, лицемерием и ложью. Жест
кий идеологический контроль делал невоз
можным осуществление основных граждан
ских свобод, формально признававшихся 
властью. «Так жить нельзя» — вот суть тог
дашних общественных настроений. Среди тех, 
кто пришел к данному выводу, был и 
М. С. Горбачев, который, с одной стороны, раз
делял надежды и иллюзии шестидесятников, 
«детей XX съезда» (см. «Оттепель»), а с дру
гой, был плоть от плоти высоко вознесшей его 
административной системы, где, безусловно, 
считался своим. Именно он возглавил форми
ровавшееся в КПСС реформаторское крыло, 
вначале весьма умеренное. Речь шла на пер
вых порах о придании новых импульсов раз
витию экономики с тем, чтобы вывести ее на 
передовые рубежи. На апрельском (1985 г.) 
Пленуме ЦК, а затем на XXVII съезде КПСС 
(1986 г.) были поставлены задачи ускорения 
социально-экономического развития страны. 
В обществе постепенно возникали определен
ные надежды на позитивные перемены. Они 
связывались и с личностью нового лидера, вы
годно отличавшегося от предшественников 
энергичностью, общительностью, спокойной 
уверенностью. Надежды рождали энтузиазм, 
который инициаторы перестройки расценили 
как продолжение революции. Образ ближай
шего будущего был ими определен: «Больше 
социализма!» Сквозь неясные контуры нового 
социалистического здания, казалось, прогля
дывало человеческое лицо. Тем временем вол
новавшие людей проблемы повседневной 
жизни обострялись. Выйти на авангардные 
позиции, несмотря на многомиллиардные 
«вливания» в отрасли экономики, определяв
шие научно-технический прогресс, не уда
лось. Не оправдались надежды на благотвор
ное действие закона о кооперации, зато 
произошла легализация «теневой экономики». 
Кооперативное движение свелось в основном к 
«вымыванию» дешевых товаров из госторгов
ли и их последующей перепродаже по взвин
ченным ценам, что ухудшило материальное 
положение большинства населения и усилило 
его социальное расслоение. В политической 
же и духовной сферах происходили позитив
ные изменения. «Больше гласности!» — про
звучало на январском (1987 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. Возросли роль и влияние средств мас
совой информации, публицистики. Началось 
восстановление исторической памяти народа, 
выразившееся в пристальном внимании к 

«белым пятнам» истории, нарастала резкая 
критика сталинизма. Значительно уменьши
лась роль цензуры, что способствовало осво
бождению печатного слова. Постепенно пере
стала быть запретной и критика В. И. Ленина. 
Противники преобразований рассматривали 
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происходившее как «очернительство» оте
чественной истории. Их мнение выразила 
Н. Андреева в статье «Не могу поступаться 
принципами», опубликованной в 1988 г. в газе
те «Советская Россия». Кроме того, стали про
являться разногласия в высшем руководстве 
КПСС. Так, первый секретарь МГК КПСС и 
кандидат в члены Политбюро Б. Н. Ельцин вы
ступил на октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК с 
критикой темпов и хода перестройки. В 1988 г. 
более настойчиво зазвучали требования ра
дикальной экономической реформы и де
мократизации. Но если первое осталось де
кларацией, то решения XIX Всесоюзной 
партконференции стали важной вехой в ре
формировании политической системы. Они 
предусматривали обеспечение полновластия 
Советов, образование помимо Верховного Со
вета более широкого представительного орга
на — Съезда народных депутатов и, соответ-



нума ЦК КПСС, провести на III съезде народ
ных депутатов решение об отмене 6-й статьи 
Конституции. III съезд избрал М. С. Горбачева 
президентом СССР. 

Его авторитет к тому времени достиг высо
чайшего международного признания. Горба-

Демонстрация в Москве в 1989 г. 

ственно, проведение первых в СССР подлинно 
свободных выборов, когда депутата выбирали 
из нескольких кандидатур. Эти решения кон
ференции, с одной стороны, включали в пре
образования широкие массы народа, сделали 
реальным движение к демократии, а с дру
гой — дали толчок цепной реакции, оказав
шейся неуправляемой и неожиданной для 
инициаторов перестройки. На открывшемся в 
мае 1989 г. I съезде народных депутатов СССР 
был избран Верховный Совет во главе с Горба
чевым. Съезд проходил напряженно, в ярост
ной борьбе мнений, в основе которой лежало 
различие подходов к характеру, темпам и ко
нечным целям перестройки. Демократически 
настроенные депутаты объединились в меж
региональную депутатскую группу. Ее сове
стью стал один из лидеров правозащитного 
движения — академик А. Д. Сахаров, высту
пивший с призывом принять декрет о власти, 
что означало фактическую ликвидацию гос
подства КПСС (см. Диссидентское и правоза
щитное движение в СССР). Его предложения 
не были поддержаны ни в тот момент, ни во 
время острых дебатов на II съезде в декабре 
1989 г. Но в марте 1990 г. Горбачеву удалось, 
добившись предварительного одобрения Пле-

Андрей Дмитриевич Сахаров (1921 — 1989) — выдаю
щийся ученый и гуманист, борец за права и свободу лич
ности, за демократию, за жизнь без войн и насилия. За 
критику брежневского режима был сослан в г. Горький. 
По возвращении включился в активную политическую 
жизнь, не раз выступал на заседаниях Верховного Сове
та СССР. 

На с н и м к е : академик А. Д. Сахаров дает интервью во 
время конференции в АН СССР по выборам народных 
депутатов СССР. 

чев повсеместно подчеркивал, что определяю
щими во взаимоотношениях должны быть не 
классовые, а общечеловеческие ценности. 
Встречи с президентом США Р. Рейганом спо
собствовали улучшению взаимопонимания, а 
затем и прекращению военного противостоя
ния двух «сверхдержав». Соглашение 1987 г. 
об уничтожении ракет средней дальности яви
лось первым шагом на пути реального разору
жения. Руководство СССР после 9 лет крово
пролитной бесславной войны в Афганистане 
приняло в 1988 г. решение о выводе оттуда во
инского контингента. В отношениях со страна
ми Восточной Европы прекратилось использо
вание «силовых методов», что привело к 
крушению в них коммунистических режимов. 
Символом происходивших там процессов ста
ло падение Берлинской стены, явившееся 
прологом объединения Германии. 



Положение же внутри СССР в 1989 — 
1990 гг. осложнялось. Ослабление диктата 
центра объективно открыло путь массовым 
национальным движениям, выдвинувшим 
широкий спектр требований (от предоставле
ния большей самостоятельности до обрете
ния независимости). Вслед за обострением 
обстановки в Нагорном Карабахе и кровавой 
резней в Сумгаите произошли вооруженные 
столкновения в Тбилиси, Сухуми, Душанбе, 
Фергане, Баку, Цхинвали. Усилились пози
ции сторонников независимости в Прибалти
ке, действовавших в основном политически
ми методами. Силовые акции, предпринятые 
частями армии и МВД в январе 1991 г., при
вели к человеческим жертвам, нанесли удар 
по международному престижу СССР и толь
ко укрепили влияние лидеров национальных 
движений в странах Балтии. В РСФСР уси
лилось размежевание политических сил, 
утверждалась многопартийность. Многие де
ятели демократической ориентации настой
чиво выступали за изменение общественного 
строя, но натолкнулись на резкое противо
действие оппонентов. 12 июня I съезд принял 
Декларацию о государственном суверените
те РСФСР, заявив о решимости создать пра
вовое демократическое государство в составе 
обновленного СССР. Принятие декларации, 
обострив противоречия между руководством 
России и СССР, усилило центробежные тен
денции среди других республик Союза. 
С целью остановить «революцию суверени
тетов» 17 марта 1991 г. был проведен рефе
рендум о целесообразности сохранения 
СССР как обновленной федерации. В нем 
приняло участие около 149 млн. человек. 
За сохранение Союза высказалось около 
114 млн. человек (76% голосовавших). 
12 июня президентом России был избран 
Б. Н. Ельцин. В мае 1991 г. начались перего
воры в Ново-Огарево по подготовке нового 
Союзного договора. В обстановке борьбы за 
выбор путей экономического рефор
мирования, углублявшегося продовольст
венного кризиса, социальной напряженности 
Горбачев, проводя центристскую политику, 
искусно лавировал между «правыми» и «ле
выми», консерваторами и реформаторами. 
Продолжая оставаться Генеральным секре
тарем ЦК, он старался сохранить в своих ру
ках важнейшие рычаги руководства КПСС. 
Однако в конце 1990 г. им были допущены 
серьезные кадровые просчеты, в результате 

которых ряд ведущих постов в руководстве 
СССР получили представители консерватив
ного направления, требовавшие применения 
жестких мер, вплоть до введения в стране 
чрезвычайного положения. Соответствую
щие ультимативные требования они предъ
явили Горбачеву, находившемуся на отдыхе 
в Крыму и предполагавшему прибыть 20 ав
густа в Москву для подписания Союзного до
говора. Согласие президента получено не 
было. Утром 19 августа 1991 г. граждане на
шей страны услышали заявление «советско
го руководства» о невозможности Горбачева, 
по состоянию здоровья, исполнять обязанно
сти президента СССР, о переходе его пол
номочий к вице-президенту, а также о со
здании Государственного комитета по 
чрезвычайному положению (ГКЧП) для пре
одоления тяжелейшего кризиса, восстанов
ления законности и правопорядка, сохране
ния СССР. Изолировав президента на даче в 
Форосе, лидеры ГКЧП действовали незакон
но и антиконституционно. Против них высту
пило руководство России во главе с Ельци
ным. Десятки тысяч москвичей пришли на 
защиту Дома Советов и молодой российской 
демократии. В этих условиях члены ГКЧП, 
одобрившие ввод воинских частей в Москву, 
не решились отдать распоряжение о штурме 
Белого дома. Путч потерпел провал, и его по
ражение способствовало быстрому распаду 
КПСС. На этом этапе российскому руковод
ству удалось исключить кровавый вариант 
последующего развития событий. Реально
стью стала не жесткая конфронтация, а союз 
реформаторов-демократов с частью прежне
го партийного и государственного аппарата. 
События 19 — 21 августа резко усилили дез-
интеграционные процессы в республиках и 
во многом определили приближение распада 
СССР. Несмотря на попытки Горбачева со
хранить единое государство, хотя бы в форме 
конфедерации, план создания Союза Суве
ренных Государств не увенчался успехом. 
Его осуществление стало невозможным по
сле референдума на Украине 1 декабря и со
глашения о прекращении существования 
СССР, которое подписали 8 декабря в Бело
вежской Пуще руководители России, Украи
ны и Белоруссии — Б. Н. Ельцин, Л. М. Крав
чук и С. С. Шушкевич. 21 декабря на встрече 
в Алма-Ате была одобрена декларация об об
разовании Содружества Независимых Госу
дарств. 25 декабря 1991 г. Горбачев заявил об 



уходе с поста президента СССР. Так завер
шилась история не только перестройки, но и 
некогда могущественного государства СССР. 

Перестройка, задуманная ее вдохновите
лями как обновление социализма, придание 
ему гуманного, демократического облика, 
привела не к тому результату, на который 
они рассчитывали. Реформируемая система 
рухнула, уничтожив как посттоталитаризм, 
так и само союзное государство. Невозможно, 
однако, переоценить значение того факта, 
что общественный строй, утвердившийся в 
России после Октябрьской революции 
1917 г., ушел в прошлое без кровавых потря
сений. Перестройка определила смену на
правления развития страны, обусловила 
важные изменения в общественном созна
нии, открыла для образовавшихся независи
мых государств возможность вступления на 
эволюционный, цивилизованный демократи
ческий путь. Но последующее их развитие на 
этапе более или менее радикальных эконо
мических реформ с сопутствующим им обо
стрением социальной напряженности и даль
нейшим ростом межнациональных и 
политических противоречий показало, что 
данный путь является сложным и тернистым. 
Перестройка в СССР оказала глубокое воз
действие на процессы, происходившие в 
мире, обусловила переход от конфронтации с 
ведущими странами Запада к партнерству и 
сотрудничеству, способствовала уменьше
нию международной напряженности. 

ПЕТР I И РЕФОРМЫ 
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ 18 В. 

«Отец Отечества, Петр Великий, Император 
Всероссийский» — такой титул был присвоен 
Петру I на заседании Сената 22 октября 1721г. 
Он как бы подводил итог многолетним усилиям 
Петра, направленным на превращение России 
в одну из сильнейших держав мира. 

Предшественниками Петра I в деле преоб
разования России историки справедливо счи
тают его отца — Алексея Михайловича и бра
та — Федора Алексеевича (см. Россия при 
первых Романовых), чья реформаторская де
ятельность способствовала ощутимому про
грессу в экономической, военной и культурной 
областях жизни России. И все же в своем раз
витии страна отставала от передовых госу
дарств Западной Европы, что пагубно отража-

Дьяк Никита Зо то в обучает царевича Петра Алексее

вича различным наукам. Миниатюра из книги 

П. Н. Крекшина «История Петра I». 1-я половина 18 в. 

лось на ее внешнеполитическом положении. 
Россия задыхалась без выходов к Балтийско
му и Черному морям; от первого ее отрезала 
Швеция, от второго — Османская империя, 
вассал которой — Крымское ханство, кроме 
того, держало русских в постоянном напряже
нии опустошительными набегами. У России не 
было ни торгового, ни военного флота, ни 
войск, способных успешно противостоять ре
гулярным армиям передовых европейских 
стран, ни промышленности, которая могла бы 
оснастить подобную армию необходимым воо
ружением и амуницией. Влияние России на 
европейские дела было минимальным; она 
даже не имела дипломатических представи
тельств в других странах, часто демонстриро
вала полную неосведомленность в хитроспле
тениях европейской политики. К концу же 
царствования Петра Россия превратилась в 
могучую державу, говорящую на равных с 
крупнейшими европейскими государствами. 
Она прочно закрепилась на Балтийском море, 



создала сильный флот и одну из мощнейших в 
мире армий, которые полностью обеспечи
вались за счет внутренних ресурсов. Страна 
обрела экономическую самостоятельность и 
вывозила за рубеж то, что совсем недавно вво
зила (например, железо). Новая российская 
столица — Санкт-Петербург, — выросшая 
по воле Петра среди 
болот на отвоеванных у 
противника балтий
ских землях, стала не 
только «окном в Евро
пу», но и мировым цен
тром наук и искусств, 
являя собой шедевр 
градостроительства. 

Каким же образом 
Петру I удалось так 
изменить Россию и ее 
место в мире? В пер
вую очередь благодаря 
новой, регулярной ар
мии с единой органи
зацией, однотипным 
вооружением и обмун
дированием, четким 
управлением. Форми
рование новой армии 
осуществлялось по
средством рекрутских 
наборов. При непо
средственном участии 
Петра были разрабо
таны передовые для 
того времени воинские 
уставы и инструкции, 
а для подготовки офи
церских кадров созда
ны специальные шко
лы, в том числе и морские — «навигацкие» 
(см. также ст. «Армия»). 

Морские суда Россия начала строить после 
указа 1696 г. для второго (победоносного) 
Азовского похода. Главной же ареной дейст
вий молодого российского флота стала Балти
ка, где ему не было равных по мощи уже к кон
цу первой четверти 18 в. Много пушечные 
военные корабли представляли собой высшее 
достижение научно-технической мысли того 
времени, и строили их русские у себя, главным 
образом на верфях Лодейного поля и Санкт-
Петербурга. Нужды флота в парусах, якорях, 
канатах, как и нужды всей армии, удовлетво
рялись в ходе бурного роста мануфактур. 

В 1695 — 1725 гг. в России возникло около 
200 мануфактур. Быстрым темпам промыш
ленного строительства способствовала общая 
направленность экономической политики 
Петра — покровительственная по отношению 
к отечественному предпринимателю. Эконо
мическому подъему страны содействовали и 

реформы в области 
просвещения, культу
ры, носившие подчерк
нуто светский и праг
матический характер. 
Была создана сеть об
щеобразовательных и 
специальных учебных 
заведений, где препо
давались математика, 
черчение, астрономия, 
медицина, горное дело 
(см. Система образова
ния). Всемерно поощ
рялось изучение ино
странных языков. Мас
совыми тиражами из
давались учебные по
собия, словари. Были 
введены упрощенный 
(гражданский) алфа
вит и арабские цифры 
вместо буквенного их 
обозначения. Откры
вались новые типогра
фии, первые публич
ные библиотеки, по
явился и первый есте
ственнонаучный му
зей — Кунсткамера 
(см. ил. на с. 304). В де
кабре 1702 г. вышла 

первая русская газета — «Ведомости». 
В 1724 г. было принято решение о создании 
Российской академии наук (ее открыли в 
1725 г., после смерти Петра). Таким образом, с 
каждым годом росли кадры, на которые Петр I 
мог опереться в своих преобразованиях. В го
родах усиленно внедрялись европейские обы
чаи и костюмы, менялись привычки и нравы. 

Родовитость перестала играть определяю
щую роль в служебной карьере. Хотя местни
чество официально упразднили еще в 1682 г., 
лишь при Петре люди незнатного происхож
дения получили широкие возможности для 
достижения высоких чинов и званий через 
личные заслуги перед Отечеством. Такое по-



ложение было окончательно закреплено при
нятием в 1722 г. знаменитой Табели о рангах, 
разделившей все военные и гражданские 
чины на 14 классов (см. Чины, звания, титу
лы). Однако Петр I при назначении на госу
дарственные должности отдавал предпочте
ние деловым качествам перед «породой». Петр 
сумел выделить в своем окружении нужных 
ему людей и наделить их большими правами, 
невзирая на их подчас «подлое» происхожде
ние. Среди «птенцов гнезда Петрова» — выда
ющихся государственных деятелей, полко
водцев, дипломатов, инженеров — наиболее 
яркой фигурой был А. Д. Меншиков — «полу
державный властелин», прошедший путь от 
денщика до «светлейшего князя» и генералис
симуса (см. Фаворитизм). Существенные из
менения претерпела система управления. 
В 1711 г. создается Сенат, ставший высшим 
органом законодательной и исполнительной 
власти, он заменил давно не созывавшуюся 
Боярскую думу. Вместо приказов появились 
коллегии — центральные государственные 
учреждения со строго определенными функ
циями и обязанностями, с единообразными 
штатами и принципами работы; всего было 
создано 11 коллегий (Военная, Адмиралтей
ская, Иностранных дел, Юстиц-коллегия 
и др.), причем некоторые из них выполняли 
неведомые прежним приказам функции или 
заменяли собой сразу несколько приказов. Уп
равление страной стало более простым и эф
фективным. Усовершенствовал Петр и систе
му местного управления. В 1708 г. страна была 
разделена на более крупные, чем ранее, адми
нистративно-территориальные единицы — 
губернии. В 1720-е гг. завершилась городская 

Офицер, б омб а р ди р и фау-
зелер артиллерийского пол
ка с 1712 по 1720 г. Литогра
ф и я с ер е дины 19 в . 

«Воинский артикул» Пет
ра I . З д е с ь были законода
тельно з а к р е п л е ны органи
з ация в о о р уженных сил, 
вопросы обучения солдат , 
способы в е д ения боевых дей
ствий. Н а с н и м к е : э к з е м п л я р 
«Воинского ар тикула » с по
пр а в к ами и дополнениями , 
с д е л анными р укой Пе т р а I . 

реформа: появилось центральное учреждение 
для управления городами — Главный магист
рат; ему подчинялись избираемые горожана
ми местные магистраты, на которые помимо 
административных обязанностей возлагалась 
задача обеспечить интересы купцов и пред
принимателей. В итоге усовершенствование 



государственного аппарата означало не про
сто резкое усиление центральной власти, а 
оформление в России абсолютной монархии 
(см. также ст. «Органы управления в феодаль
ной России»). 

И ведение победоносной войны, и стимули
руемые ею преобразования требовали преж
де всего денег, что предопределило необхо
димость еще одной крупной реформы — 
налогового обложения. В 1724 г. подворное 
обложение было заменено подушным. Новая 
подать ликвидировала множество прежних 
прямых налогов, была тяжелее их, но вместе 
с тем вовлекала в тягло новые группы насе
ления и побуждала трудовой люд осваивать 
гораздо больше земли, чем при прежних сис
темах обложения (см. также ст. «Налогообло
жение в феодальной России»). 

Укрепление государственного аппарата и 
резкий подъем производительных сил в Рос
сии при Петре I осуществлялись главным об
разом за счет усиления эксплуатации народа. 
И хотя такое положение вещей было истори

чески обусловленным и даже закономерным, 
столь же закономерным стал и народный про
тест. Массовый характер приобрело бегство 
крестьян, холопов и работных людей, участи
лись их вооруженные выступления. Особую 
остроту социальным конфликтам придавали 
чиновничий произвол и варварские методы, 
которыми порой утверждались на русской 
земле новые порядки. Именно они послужили, 
например, толчком к Астраханскому восста
нию 1705 г. (см. Городские восстания в фео
дальной России). Самым же мощным народ
ным выступлением петровского времени 
явилось восстание на Дону в 1707 г. под пред
водительством Кондратия Булавина, вызван
ное грубыми действиями властей по розыску 
беглых. Оно было жестоко подавлено в 1710 г. 

Из всех категорий населения России больше 
всех от петровских преобразований выиграло 
дворянство, окончательно сформировавшее
ся в единое «благородное» сословие (см. Клас
сы и сословия в России). Но и оно должно было 
нести на себе нелегкий груз обязанностей пе-

ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ ТАТИЩЕВ 
( 1 6 8 6 — 1 7 5 0 ) 

Жизненный путь великого 
русского историка Василия 
Никитича Татищева вполне 
укладывается в рамки дру
гих биографий «птенцов 
гнезда Петрова». Он про
исходил из потомственной 
дворянской семьи. 18 лет 
В. Н. Татищев поступил на 
службу в Азовский драгун
ский полк и прослужил там 
вплоть до 1716 г., участвуя 
во всех крупных баталиях 
Северной войны и последо
вательно пройдя все ступе
ни от рядового до капитана. 

Он получил образование в Артиллерийской и Инженер
ной школах. Дважды, в 1712 — 1716 и 1724 — 1726 гг., по 
личному распоряжению царя ездил в заграничные коман
дировки в Европу, где изучал металлургическое производ
ство и горное дело. С1720 г. был направлен горным началь
ником на Урал, там он много сделал для организации 
железоделательного производства, был главноуправляю
щим уральских казенных заводов (1734 — 1737), практиче
ски основал г, Челябинск и выбрал место для строительства 
Оренбурга. Он — автор интересных историко-географи-

ческих и этнографических описаний Урала, Калмыкии, 
района Нижней Волги. С 1741 по 1745 г. В. Н. Татищев ис
полнял должность губернатора Астрахани. 

Еще в 1719 г. Петр I приобщил молодого офицера к 
сочинению обстоятельной российской географии с 
ландкартами. Так началась работа В. Н. Татищева над 
его знаменитым трудом — «Историей Российской с с а 
мых древнейших времен», которую он писал около 30 лет 
и, к сожалению, не завершил. Всего им было написано 
4 тома. Сочинение Татищева охватывает историю Рос
сии с древнейших времен до начала 17 в. и является 
этапным для русской исторической науки во многих от
ношениях прежде всего тем, что автор дал свое решение 
проблемы периодизации русской истории. Большое 
значение имело развенчание Татищевым ряда мифов, до 
того еще бытовавших в русской науке. Так, происхожде
ние русских государей от римского императора Августа 
историк называл басней. В целом же схема русской ис
тории в изложении Татищева должна была убедить чита
теля в том, что «монархическое правление государству 
нашему прочих полезнее, через которое богатство, сила 
и слава государства умножаются». 

Кроме «Истории Российской с самых древнейших 
времен» В. Н. Татищев написал еще несколько книг, в 
том числе первый в России энциклопедический сло
варь— «Лексикон Российской». 



Сухарева башня в Москве. Здесь помещалась Школа 
математических и навигационных наук, основанная Пет
ром 1в 1701 г. В верхнем этаже ее находилась первая в 
России обсерватория. 

ред государством, и в том, что касалось их вы
полнения, интересы дворянства целиком сов
падали с общенациональными интересами. 
Отвечали им и цели той войны, которую вела 
Россия за побережье Балтийского моря и ук
репление своих южных рубежей. И все же из
держки прогрессивных преобразований Пет
ра были столь велики, что не одно столетие 
заставляют историков задумываться о цене 
исторического прогресса в целом и российско
го великодержавия в частности. Дело здесь не 
только в гибели множества людей во время бо
евых действий, при постройке кораблей, кре
постей, мануфактур или каналов, не только в 
массовом разорении трудового населения Рос
сии из-за непомерно возросших налогов. Для 
неоднозначного восприятия петровских ре
форм есть и другие причины, ибоШетр издал 
немало указов, не продиктованных историче
ской необходимостью и не пошедших на поль

зу стране. Так, запрещение строить традици
онные поморские суда (кочи) нанесло ущерб 
развитию полярного судоходства. Не всегда 
продуманное заимствование иноземных обы
чаев и норм имело своим последствием то, что 
затем стало именоваться низкопоклонством 
перед Западом и тормозило развитие отечест
венной культуры. Однако нельзя отрицать, 
что методы, применяемые Петром, вполне 
соответствовали обычаям и нравам своего 
времени, а нововведения показали свою жиз
неспособность и на столетия определили по
ступательное развитие нашей страны как ве
ликой державы, навечно вошли основной 
своей частью в национальный фонд. На приме
ре Петра I ясно видны возможности лидера 
страны, правильно понявшего необходимость 
кардинальных перемен и с неистовой энер
гией и самоотверженностью принявшегося за 
их осуществление. 

ПЕЧЕНЕГИ И ПОЛОВЦЫ 

Тюркоязычные кочевые народы, южные 
соседи Руси в 9 — 13 вв. Печенеги, тесни

мые с востока гузами, в конце 9 в. перекочева
ли из Приаралья и бассейна Сырдарьи в Вос
точную Европу. Они изгнали венгров из 
междуречья Днепра и Сирета и к началу 10 в. 
стали хозяевами причерноморской степи от 
Дона до Нижнего Дуная. Печенеги сыграли 
значительную роль в истории народов Восточ
ной и Центральной Европы, Балкан и Визан
тии. Они выступали то как союзники Византии 
против болгар или руссов, то как сторонники 
Руси в борьбе с Византией, Хазарией и Болга
рией. Первое появление печенегов на грани
цах Руси в 915 г. завершилось заключением 
мира с князем Игорем. И в дальнейшем древ
нерусские князья стремились поддерживать 
союзнические отношения с печенегами. 
В 944 г. печенеги вместе с русскими дружина
ми совершили поход на Византию, а в 965 г. — 
на Хазарию. Византия пыталась с их помощью 
ослабить Русь. Начиная с 968 г. печенеги опу
стошали южнорусские земли своими набега
ми. В 972 г. войска хана Кури разбили дружи
ну князя Святослава у днепровских порогов. 
В 1036 г. печенеги потерпели сокрушительное 
поражение под Киевом от Ярослава Мудрого, 
которое положило конец их набегам на Русь. 
Надвинувшиеся с востока гузы (торки в древ
нерусских летописях) вытеснили печенегов 



с их становищ в причерноморских степях. 
Часть печенегов пошла на службу к киевским 
князьям и осталась в Поросье, образовав в се
редине 12 в. вместе с торками, берендеями, 
турпеями и другими кочевниками вассальный 
союз Черных Клобуков, защищавший южные 
рубежи Руси. Другая часть печенегов отошла 
к границам Византии и в конце 11 в. была 
истреблена византийцами и их союзниками 
половцами. 

Половцы (они же кыпчаки у восточных ав
торов и куманы у западноевропейских и ви
зантийских писателей), кочевавшие в 9 — 
10 вв. в Прииртышье и Восточном Казахстане, 
в начале 11 в. появились в Поволжье, а к сере
дине этого же столетия стали доминировать в 
степях Причерноморья. В своих походах по
ловцы продвигались до Болгарии, Венгрии и 
Византии. Но главным объектом их многочис
ленных набегов с середины 11 в. стали по
рубежные русские княжества — Киевское, 
Черниговское, Переяславское. Половецкие во
еначальники участвовали в междоусобицах 
русских князей, поддерживая то одну, то дру
гую сторону. Нередко половецкие ханы родни
лись с русскими князьями, выдавая за них 
своих дочерей. К концу 11 в. у половцев сфор
мировалось несколько объединений — орд, 
владевших определенными территориями: 
Приднепровское, Лукоморское, Донское и др. 

Стоявшие во главе Приднепровской орды в 
11 — 12 вв. ханы Боняк и Тугоркан, а также 
Шарукан из Подонья вошли в русский фольк
лор, символизируя заклятых врагов Руси 
(Буняк Шелудивый, Тугарин Змеевич, Кудре-
ванко-царь, Шарк-великан). В начале 12 в. 
русские совершили несколько победоносных 
походов на половцев, в результате которых 
половцы временно откочевали за Дон и Волгу, 
в прикавказские степи (хан Атрак), а также в 
Болгарию, Венгрию, Византию. 

В течение 12 в. русские князья продолжа
ли привлекать половцев для участия в кня
жеских междоусобицах, ходили на половцев 
походами и отражали их нападения. Образ 
выдающегося половецкого военачальника 
второй половины 12 в. — хана Кончака — за
печатлен в поэме «Слово о полку Игореве» и 
русских летописях. 

По своему составу Половецкая степь была 
полиэтнична: наряду с половцами там продол
жали обитать разрозненные группы других 
кочевых народов — аланов, болгар, печенегов, 
гузов. Их основным занятием являлось кочевое 
скотоводство. Религией кочевых народов При
черноморья было язычество, с 11 в. среди них 
стали распространяться ислам и христианство. 

Половцы были разгромлены монголами, 
пришедшими в восточноевропейские степи в 
20-х гг. 13 в. Основная масса половцев попала 
под власть монгольских ханов, а отдельные 
отряды ушли в Болгарию, Венгрию, Литву, 
Закавказье. 

ПОЛИТИКА «ПРОСВЕЩЕННОГО 
АБСОЛЮТИЗМА» 

В 1741 г. российской императрицей стала 
дочь Петра I Елизавета. Императрица и 

ее окружение стремились восстановить в го
сударстве порядки времени Петра. В первые 
годы государственная политика не выходила 
за рамки повседневного управления: оснаще
ние армии, взимание налогов. Однако такое 
сохранение старого уже не отвечало потреб
ностям развития общества и, главное, нуж
дам дворянства. Правительство пришло к 
мысли о необходимости преобразований. 
Проведением реформ хотели улучшить дея
тельность государства, а также перестроить 
отношения власти и общества. 

Инициатором реформ стал П. И. Шувалов 
(1711 — 1762), видный государственный дея-



тель, сенатор и генерал. По его мнению, «с пе
ременой нравов людей необходимо и переме
на законов быть должна». Политика должна 
иметь целью не только благо государства, но 
и пользу для «главной силы государствен
ной» — народа. 

В 1752 г. началось общегосударственное ме
жевание (перепись и обмер) земель помещи
ков для того, чтобы закрепить в документах их 
права на собственность и этим предотвратить 
многочисленные споры в судах. В 1753 — 
1754 гг. была осуществлена таможенная ре
форма: по всей стране уничтожались внут
ренние таможни (пункты для взимания нало
гов), отменялись многие ограничения на ввоз и 
вывоз товаров за границу, появился новый 
единый закон — Таможенный устав. Этим 
значительно упростились торговые и про
мышленные связи в стране. В 1754 г. был орга
низован первый в России банк для предостав
ления кредитов дворянству, затем был уч
режден еще один банк — для купечества. На
чалась работа над но
вым сводом законов, в 
котором предполага
лось закрепить особые 
права дворян и купцов, 
сделать правосудие бо
лее простым и совре
менным, а наказа
ния — менее жестоки
ми. Шувалов и его 
сторонники понимали 
важную роль просве
щения для развития 
экономики и процвета
ния государства. По 
проекту П. И. Шувало
ва были созданы вы
сшие военные учебные 
заведения, а по ини
циативе его брата 
И. И. Шувалова и по 
проекту М. В. Ломоно-
сова в январе 1755 г. от
крылся первый в Рос
сии Московский уни
верситет. 

Реформы были про
должены при импера
торе Петре III. В пра
вительстве при нем 
главную роль играл 
канцлер М. И. Ворон

цов. По его инициативе был принят манифест 
«О вольности дворянства» (февраль 1762 г.), 
по которому дворяне освобождались от обяза
тельной службы государству и получили пра
во выезжать за границу по своей воле. Другим 
законом была введена свобода торговли. Уст
ранялись гонения на иноверцев и расколь
ников. В этих реформах было очевидно на
мерение расширить права дворянства и 
предоставить большую свободу людям от го
сударственного вмешательства в их дела. 

В июне 1762 г. на российский престол 
взошла Екатерина II (1762 — 1796). Она по-
новому смотрела на роль монарха в обществе 
и на задачи государства. В своих заметках она 
писала: «Власть без доверенности народа ни
чего не значит». Сформировать это доверие, 
прежде всего со стороны дворянства, можно 
было только новыми либеральными законами 
и политикой. Законы же, по ее мысли, должны 
твердо определять границы деятельности 
власти и монарха. Это была новая государ

ственная программа — 
построения «законной 
монархии». 

Программу задуман
ных преобразований 
законов Екатерина II 
написала сама в виде 
особого сочинения фи
лософского и юридиче
ского содержания — 
«Наказа Комиссии для 
составления проекта 
нового Уложения». 
«Наказ» состоял из 
20 глав и 526 статей, 
которые содержали 
правила для будущих 
законов. Многие из 
этих правил Екатери
на II взяла из знамени
тых тогда политиче
ских книг западноевро
пейских просветите
лей, главным образом 
из сочинения Ш. Мон
тескье «О духе зако
нов». Но основные идеи 
отражали собственные 
взгляды Екатерины II 
как либеральной, но 
самодержавной монар
хини. В «Наказе» отме-

Елизавета Петровна. 
Ру с с к а я имп ер а т риц а (1741 — 1761). 

Пор т р е т р аботы х у дожника Г. Г. Преннера . 



чалось, что Россия может быть только само
державной и неограниченной монархией, «ибо 
никакая другая власть не может действовать 
сообразно такому пространству государства». 
Однако власть должна действовать строго по 
законам, в интересах подданных, законы осно
вываться на разуме и соответствовать «воль
ности» граждан. В обществе надо различать 
три сословия: дворянство, крестьянство и 
«третий» род людей 
(горожан). Права каж
дого сословия на 
жизнь, честь, имуще
ство должны строго 
охраняться. Но для 
дворянства, занятого 
военной и государст
венной службой, необ
ходимы и особые при
вилегии. Торговля и 
промышленность дол
жны быть свободны: 
«Не может тут земле-
дельство процветать, 
где никто не имеет ни
чего собственного». За
кон обязан ограждать 
крестьян от злоупот
реблений помещиков, 
хотя упразднить кре-
постное право в «На
казе» не предпола
галось. Екатерина II 
выступала за отмену 
жестоких наказаний, 
пыток в судах, за то, 
чтобы суд был равно 
справедливым для все
го народа. 

«Наказ» был издан в 
1767 г. Он адресовался 
депутатам специально 
созванной Комиссии 
для составления ново
го Уложения, которой 
предстояло разрабо
тать новые законы по 
всем вопросам, следуя 
правилам «Наказа». В работе Комиссии при
няли участие более 700 избранных от дворян, 
крестьян и горожан депутатов (крепостные 
крестьяне лишены были права избрания). 
Комиссия в полном составе работала до конца 

1768 г. «Наказ» вызвал общее одобрение де

путатов и был положен в основу работы. В со
ставе Комиссии было организовано до 15 осо
бых подкомиссий (работавших до 1774 г.), 
каждой из которых поручалось разработать 
конкретные законы: об управлении, о дво
рянстве, о крестьянах, о суде, о полиции 
и т. д. Многие эти проекты составили закон
ченные кодексы законов. Но в целом создание 
общего свода новых законов не было заверше

но. Проекты Комиссии 
остались только пред
ложениями по вопро
сам реформ, которые в 
дальнейшем Екатери
на II старалась учесть 
в своих законах. 

Руководствуясь но
выми идеями о необ
ходимости прочных 
государственных уч
реждений, Екатери
на II реформировала 
органы управления. 
Еще в 1763 г. было из
менено положение Се
ната, превратившегося 
в орган суда и высшего 
контроля за другими 
учреждениями. Вы
сшим правительствен
ным учреждением стал 
образованный в 1769 г. 
Совет при высочайшем 
дворе. В нем решались 
важнейшие государст
венные дела, обсужда
лись проекты законов. 
По идее Комиссии Уло
жения, Екатерина II 
ликвидировала боль
шинство коллегий и, 
проведя губернскую 
реформу 1775 г., сдела
ла основными органами 
управления местные 
(см. Органы управле
ния дореволюционной 
России). Управление 

государством стало ближе к населению, и это 
отвечало требованиям дворянства. По губерн
ской реформе создавались и новые органы 
суда, отдельные от управления: особые для 
дворян, для крестьян и для горожан. В этих 
судах помимо судей-чиновников участвовали 

Екатерина II. 
Русская императрица (1762 — 1796; 

урожденная немецкая принцесса Софья Фредерика 
Августа), прозванная Великой. Пришла к власти, 

свергнув с престола с помощью гвардии своего мужа 
императора Петра III. Портрет работы художника 
Д. Г. Левицкого, известный как «Екатерина II — 

законодательница». 1773. 



выборные судьи от каждого сословия. Тем са
мым правительство стремилось обеспечить 
большее равенство и справедливость. Запре
щалось применять пытки и жестокие наказа
ния. Телесные наказания вообще отменялись 
только для дворян — это была одна из сослов
ных привилегий правящего слоя. 

Привилегии дворян были специально за
креплены законом — Жалованной грамотой 
дворянству 1785 г. Ее полное название — 
«Грамота на права, вольности и преимущест
ва благородного российского дворянства». 
В грамоте, написанной самой Екатериной II, 
перечислялись права дворян на владение 
имуществом, крепостными крестьянами, на 
охрану чести и жизни. Чтобы дворяне на ме
стах могли решать свои дела сами, подавать 
коллективные жалобы и просьбы властям, в 
уездах и губерниях организовывались дво
рянские собрания во главе с дворянскими 
предводителями. Такой же закон в 1785 г. 
был издан и для горожан — Жалованная гра
мота городам. В ней предусматривались осо
бые права для городских жителей, но эти 
права были уже, чем у дворян: горожане не 
могли владеть крепостными. В городах обра
зовывались выборные органы самоуправле
ния — городские думы. 

Другими законами Екатерина II установила 
полную свободу торговли и предприниматель
ства в стране, хотя некоторыми видами пред
принимательства (например, изготовлением 
водки) могли заниматься только дворяне. 
Было отменено много старых налогов. Предпо
лагались меры по облегчению крепостного 
права. Созданное по инициативе Екатерине II 
научное Вольное экономическое общество 
даже провело конкурс сочинений ученых и 
философов по вопросу: выгодно ли обществу, 
чтобы крестьяне были собственниками земли? 
Дворянство отнеслось к этим предложениям 
отрицательно. Невозможность сделать что-то 
в этом вопросе без сильных потрясений в об
ществе остановила Екатерину И. Некоторые 
законы оградили крестьян от излишних при
теснений, но в целом в годы «просвещенного 
абсолютизма» крепостное право распростра
нилось на новые территории в России. 

Екатерина II предполагала осуществить 
еще много других реформ. В одном из разра
ботанных ею лично проектов законов преду
сматривалось урегулировать положение го
сударственных крестьян, организовав для 
них новое управление и дав им собственную 

жалованную грамоту. В другом проекте Ека
терина II намеревалась издать своего рода 
конституцию Российской империи — общий 
закон, где были бы записаны права монарха, 
структура органов власти и управления, про
возглашены неприкосновенные права граж
дан, среди которых особые привилегии даро
вались бы опять-таки дворянству. 

По мысли Екатерины II и согласно идеям 
Просвещения, реформирование общества 
невозможно без изменения взглядов и умов 
людей. Создавались новые учебные заведе
ния: Академия художеств, Смольный инсти
тут для девушек из дворянских семей. 
В 1782 г. началась школьная реформа, по
всеместно открывались низшие училища и 
гимназии. Начальное образование, за кото
рое отвечала церковь, стало общим и обяза
тельным. В новых учебниках обращалось 
внимание на гражданские добродетели, обя
занности по отношению к обществу и мо
нарху (см. Система образования). Много вни
мания уделялось научным изданиям. По 
инициативе Екатерины II был составлен пер
вый в России словарь русского языка, опуб
ликовано много политических книг, где про
пагандировались идеи «законной монархии». 

В результате такой политики и реформ 
русская монархия приобрела во второй по
ловине 18 в. особый характер, получивший 
название просвещенного абсолютизма. Госу
дарство оставалось неизменным по сущно
сти — абсолютной монархией, но стремление 
к разумным законам, либеральные реформы 
придавали ей новый, просвещенный облик. 
Политика «просвещенного абсолютизма» не 
разрешила всех тех вопросов, которые ста
вили общество и время. Так, крестьяне по-
прежнему находились в тяжелой крепостной 
неволе. Но отдельные мероприятия этой по
литики были прогрессивными и выгодными 
для всей нации. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В С С С Р 
В 20-Е ГГ. 

Политическая борьба в 20-е гг. велась глав
ным образом в высших эшелонах партий

но-государственного руководства СССР. Она 
определялась многими обстоятельствами, 
складывающимися во внутренней и междуна
родной жизни. Различия во взглядах партий-



ных лидеров касались вопросов построения 
социализма в одной стране, мировой револю
ции, осуществления «экспорта» революции в 
другие страны. Сильно расходились их точки 
зрения и по вопросам о темпах и методах стро
ительства социализма, об отношении к от
дельным классам и слоям советского об
щества. 

Превращение партии в государственную 
структуру и процесс ее бюрократизации 
вели к свертыванию внутрипартийной де
мократии. Выразителем антибюрократиче
ских настроений стал Л. Д. Троцкий. Он вы
ступил против совмещения партийной и 
советской хозяйственной работы, обвиняя 
руководство в установлении «диктатуры ап
парата». В конце 1923 г. Троцкий выдвинул 
программу «нового курса», провозглашавше
го борьбу с бюрократизмом, выдвиженчест
вом и формированием на его основе нового 
управленческого слоя. Выступая в качестве 
выразителей «настроений рабочей массы», 
Троцкий и оппозиция были сторонниками 
усиления «социалистических» методов хо
зяйствования в лице крупной промышленно
сти или «диктатуры промышленности», ди
рективного планирования, противниками 
нэпа. Основная их атака велась против боль
шинства в Политбюро ЦК, где всеми делами 
заправляла «внеуставная тройка» в лице 
И. В. Сталина, Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновье
ва. Сталин выступал выразителем интересов 
партийного аппарата, Каменев — государст
венного, роль Зиновьева сводилась к идеоло
гическому прикрытию действий «тройки». 
В этой обстановке началась борьба против 
«троцкизма». Троцкому были предъявлены 
обвинения в стремлении стать диктатором, в 
натравливании одной части партии на дру
гую, в недооценке революционных возмож
ностей крестьянства, в фракционности. На 
XIII конференции РКП(б) в начале 1924 г. он 
и его сторонники были разгромлены. Вместе с 
тем, учитывая антибюрократические на
строения в партии, аппарат провел ряд поли
тических кампаний по «развитию рабочей 
демократии», «совершенствованию внутри
партийной демократии» и т. п. Одна из таких 
кампаний — «ленинский призыв в партию», 
когда в течение года было выдвинуто более 
200 тыс. новых кандидатов, главным образом 
«рабочих от станка». Однако это не привело к 
расширению внутрипартийной демократии 
за счет «низов». Попытки противопоставить 

новых членов партии ее аппарату были ре
шительно пресечены сверху. 

Борьба с «троцкизмом» привела к снятию 
Троцкого в начале 1925 г. с важных постов 
председателя РВС и наркомвоенмора и неко
торой корректировке курса в отношении де
ревни и крестьянства. Главным теоретиком 
проводимых мер выступил Н. И. Бухарин. 
В середине 1920-х гг. он призвал, невзирая 
ни на какие трудности нэпа, твердо стоять на 
позициях экономических методов управле
ния народным хозяйством, «смычки» между 
городом и деревней, ратовал за союз с нау
кой. Бухарин одним из первых заявил о воз
можности построения социализма в одной 
стране. Для этого, считал он, необходимо ис
пользовать закон стоимости (по Бухарину — 
«ценности»), развитие рынка, товарно-де
нежных отношений, кооперации. Отвергая 
возражения о росте капиталистических эле
ментов, в частности в деревне, Бухарин вы
двинул положение о неизбежном врастании 
кулака в социализм. Он полагал, что при уве
личении роли социалистических элементов в 
народном хозяйстве тому просто некуда бу
дет деться. Бухарин настаивал на здоровой 
конкуренции между различными секторами 
экономики при регулирующей роли государ
ства, на необходимости сотрудничества раз
личных классов. Отсюда его теория классово
го мира, затухания классовой борьбы по мере 
приближения к социализму. 

Сначала большинство партийного руковод
ства разделяло положения бухаринской про
граммы и следовало обозначенным им кур
сом. Однако постепенно внутри назревал 
новый раскол, порожденный трудностями и 
противоречиями нэпа, процессами, происхо
дившими в мире и международном социали
стическом движении, особенно остро обозна
чившимися во второй половине 20-х гг. На 
почве недовольства нэпом возникла «новая 
оппозиция», центром которой стал индустри
альный Ленинград, который, в отличие от 
торгово-промышленной Москвы, больше 
страдал от нерешенных проблем и трудно
стей, от возросших цен и товарного дефи
цита. Зиновьев, лидер ленинградской пар
тийной организации, выступил против 
проводимой политики по отношению к кре
стьянству, осудив ее как «уступку кулачест
ву». Он громил теоретические построения 
Бухарина и высказывался против теории по
строения социализма в отдельно взятой 



стране. Кроме того, Зиновьев и Каменев были 
недовольны мерами, направленными на раз
витие рыночных отношений в экономике 
СССР. Одновременно они выступили с крити
кой бюрократизма в аппарате и усиливаю
щейся роли номенклатуры во главе со Стали
ным (см. Чиновничество), Большое влияние 
на очередной раскол внутри партии оказала 
международная обстановка. Если в начале 
1920-х гг. революционный подъем на Западе 
вселял политическим лидерам СССР надеж
ды на победу мировой революции, то после
довавшая вслед за этим стабилизация и эко
номический подъем совпали по времени с 
полосой признания СССР рядом западноев
ропейских государств, внесли в руководство 
ноты пессимизма и разочарования. «Новая 
оппозиция» считала, что экономика СССР в 
результате проводимых мер все больше ин
тегрировалась в мировое хозяйство и тем са
мым превращалась в госкапиталистическую. 

На XIV (декабрь 1925 г.) съезде ВКП(б) 
«новая оппозиция» потерпела сокрушитель
ное поражение, закулисно организованное 
партийно-государственной номенклатурой. 
Фактически на стороне первой оказались 
лишь ленинградские делегаты. Вместе с тем 
съезд принял двойственное решение: он кон
статировал наличие в партии уклонов, один 
из которых недооценивал рост кулацкой 
опасности, а другой — роли середняка в раз
витии сельского хозяйства и кооперации. 
Одновременно съездом был взят курс на 
«социалистическую индустриализацию», на 
усиление планово-директивного начала в 
строительстве социализма. 

Сразу после съезда был организован раз
гром ленинградской партийной организации. 
Посланная в Ленинград специальная комис
сия под председательством В. М. Молотова 
примерно месяц вела «обработку» местных 
коммунистов. В результате «форпост оппо
зиции» был ликвидирован и достигнута поч
ти единодушная поддержка «генеральной 
линии». Ленинградскую партийную органи
зацию возглавил последовательный сторон
ник Сталина — С. М. Киров. 

Однако с самой оппозицией не было покон
чено. Она объединилась весной 1926 г. в «троц-
кистско-зиновьевский блок». Его представи
тели провозглашали себя подлинными 
большевиками-ленинцами, борцами против 
оппортунизма и бюрократизма. Троцкий, на
пример, в это время активно выдвигал теорию 

«преданной революции», опасности «термидо
ра», ведущего к победе бюрократии над про
летариатом. Он также говорил о невозможно
сти построения социализма в одной стране и 
неизбежном его перерождении в условиях 
СССР. Выход из создавшегося положения ле
вые видели в «реконструкции нэпа», в прове
дении «сверхиндустриализации», упоре на 
развитие тяжелой промышленности. Основ
ной огонь критики они обрушили на Бухарина 
и «правых оппортунистов» в лице Рыкова, Ка
линина, Дзержинского, Томского и др. Стали
на же и его ставленников — Молотова, Куй
бышева, Кирова — представители блока 
относили к аппаратно-центристской группи
ровке, бюрократически извращающей пар
тийную линию. 

В качестве экономической программы ле
вые предложили теорию «изначального (пер
воначального) социалистического накопле
ния», разработанную Преображенским и 
Пятаковым. Суть программы — сделать 
«геркулесово усилие», чтобы вырваться из 
заколдованного круга нэповских проблем, 
развернуть наступление социализма по все
му фронту. Понимая чрезвычайность и ис
кусственность своих мер, левые тем не менее 
считали, что они необходимы как выход из 
того неустойчивого равновесия, в котором 
оказалась новая экономическая политика по
сле завершения восстановительного периода. 
Дальнейшее развитие промышленности, 
считали они, становится невозможным, так 
как оно находится в постоянной и сильной за
висимости от крестьянского рынка, слабого, 
стихийного и неуправляемого. План левых 
предполагал усиление налогового пресса на 
крестьянство, перекачку средств из деревни 
в город путем повышения цен на промыш
ленную продукцию и обращения получаемых 
средств на нужды индустриализации. В со
циальной и политической области левые де
лали ставку на демократизацию партии, 
улучшение жизни рабочих, борьбу против 
«политических поползновений кулачества», 
«засорения всей советской системы элемен
тами новой буржуазии и бюрократии». 

Внутрипартийная борьба в 1926 — 1927 гг. 
характеризовалась постоянным усилением 
позиции номенклатурного слоя, возглавляе
мого Сталиным. Идейные разногласия пра
вых и левых для основной массы членов пар
тии имели второстепенное значение. Они 
плохо разбирались в сущности теоретиче-



ских расхождений в среде политических 
лидеров, больше откликаясь на те или иные 
повороты в текущих делах. «Генеральная ли
ния» складывалась как причудливое сме
шение разнонаправленных действий, про
водимых сталинским аппаратом. Всякое 
выражение инакомыслия превращалось в 
серьезную проблему. Попытки оппозиции 
воздействовать открыто на общественное 
мнение встречали неодолимые преграды, 
толкая ее на путь нелегальной борьбы, что 
создавало прецедент для политических обви
нений. Отдельные оппозиционеры включи
лись в активную пропагандистскую работу в 
первичных партийных ячейках на предприя
тиях и вузах Москвы и Ленинграда. За ними 
неотступно следовали агенты ОГПУ и отря
ды партийных инструкторов, разъясняющих 
«генеральную линию». 

Партийный аппарат шел по пути организа
ционного вытеснения оппозиции, обвиняя ее 
в фракционной деятельности. На июльском 
Пленуме ЦК ВКП(б) 1926 г. Зиновьев был за
менен Рудзутаком, кандидатами в члены 
Политбюро стали лица из сталинского окру
жения: А. А. Андреев, Л. М. Каганович, 
С. М. Киров, А. И. Микоян, Г. К. Орджоникид
зе. На следующем Пленуме в октябре того же 
года Троцкий и Каменев были отстранены от 
деятельности в Политбюро, Исполкому Ко
минтерна было предложено сместить Зи
новьева с поста его председателя. На XV пар
тийной конференции (октябрь — ноябрь 
1926 г.) произошла настоящая травля оппо
зиции, представителям которой было отказа
но в выступлениях. От них требовали одно
го — публичного покаяния в своих ошибках. 
Конференция единогласно приняла тезисы 
«о возможности построения социализма в од
ной, отдельно взятой стране». Выдвигался 
лозунг: в кратчайший исторический срок до
гнать и перегнать передовые капиталистиче
ские страны. 

Наступление на оппозицию усилилось в 
связи с так называемой военной тревогой 
1927 г., вызванной осложнениями дипломати
ческих отношений СССР' с рядом стран (Анг
лией, Польшей, Китаем и др.). «Большинство» 
ЦК под предлогом угрозы войны клеймило 
любую форму оппозиции. Весь 1927 год был 
отмечен кампанией дискредитации оппозици
онеров и их изгнания из партийных рядов. На 
организованных по стране партийных собра
ниях принимались осуждающие их резолю

ции. «Последний бой» оппозиция решила дать 
осенью 1927 г., представив свою программу 
экономических реформ и демократизации 
партии накануне предстоящего XV съезда. 
Так как ЦК запретил распространение про
граммы, оппозиция использовала для этого 
нелегальные формы и юбилейные мероприя
тия, связанные с 10-летием Октябрьской ре
волюции. В ответ октябрьский Пленум ЦК вы
вел Троцкого и Зиновьева из своего состава, а 
в ноябре оба были исключены из партии. На 
XV съезде ВКП(б) (декабрь 1927 г.) были ис
ключены из ее рядов еще 93 видных оппози
ционера. В начале 1928 г. большая их группа 
во главе с Троцким была сослана в Алма-Ату. 
Несколько позже, в начале 1929 г., Троцкий 
эмигрировал из СССР. 

Между тем в партийном руководстве раз
ворачивался новый виток борьбы, на этот раз 
против «правого уклона». К «правым» при
числялись все, кто продолжал оставаться на 
принципах нэпа, призывал к умеренности и 
осторожности, здравому смыслу. Таких было 
немало и в самой партии, и в государствен
ном аппарате, и в профсоюзах, и в коопера
ции. Чтобы поколебать их позиции, сталин
ское руководство развернуло кампанию 
критики и самокритики, направленную про
тив ряда партийных и государственных ру
ководителей, дабы подготовить их смещение. 
Провозглашая курс на «социалистическое 
наступление», сталинское руководство обес
печило ему идеологическую поддержку, ор
ганизовав в 1928 г. конгресс Коминтерна, 
съезды профсоюзов, комсомола, на которых 
подвергалось резкой критике их прежнее ру
ководство, не справлявшееся якобы с задача
ми текущего момента. 

На VI конгрессе Коминтерна (июль — сен
тябрь 1928 г.) «правый уклон» был объявлен 
главной опасностью для международного ком
мунистического движения (это был прямой 
выпад против Бухарина — председателя Ис
полкома Коминтерна), а на ноябрьском Пле
нуме ЦК указал его опасность для ВКП(б). На 
VIII съезде профсоюзов (декабрь 1928 г.) было 
подвергнуто критике профсоюзное руковод
ство, возглавляемое М. П. Томским. Председа
тель ВСНХ В. В. Куйбышев обвинил профсою
зы в бюрократизме, в отрыве от рабочих масс. 
Он выдвинул лозунг: «Профсоюзы — лицом к 
производству», что на практике выливалось в 
свертывание каких-либо самостоятельных 
функций профсоюзного движения и превра-



щение его в придаток государственных орга
нов. Параллельно был осуществлен разгром 
Московского комитета партии, подобно тому 
как это было сделано в Ленинграде. На объ
единенном расширенном Пленуме ЦК в апре
ле 1929 г. взгляды Бухарина и его сторонников 
были названы пораженческими. 

Вслед за пленумом была созвана XVI пар
тийная конференция, которая проходила под 
знаком осуждения «правых» по всем направ
лениям текущей политики. «Правый уклон» 
был назван «откровенно капитулянтским», 
ему объявлялась решительная и беспощад
ная борьба. Против Бухарина, Рыкова, Том
ского, признанных его главарями, разверну
ла широкую кампанию печать, повсеместно 
организовывались собрания и митинги с 
«разоблачением» и осуждением их сторонни
ков. На ноябрьском Пленуме ЦК 1929 г. при
надлежность к «правому уклону» была при
знана несовместимой с пребыванием в 
партии. За короткий срок из нее было исклю
чено более 10% членов, в основном по обвине
нию в «правом уклоне». Разгром оппозиции 
привел к окончательному утверждению лич
ной диктатуры Сталина. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 
В 1917 — 1918 ГГ. 

Захватив власть в результате победы Ок
тябрьском революции, большевики сра

зу же приступили к переустройству России. 
Реализацию своих идей они осуществляли 
под лозунгом диктатуры пролетариата, го
сударственной формой которой явились 
Советы. Они стали основными органами цен
трального и местного управления. На II Все
российском съезде Советов был образован 
Совет народных комиссаров (СНК). Предсе
дателем его стал В. И. Ленин. Попытки ряда 
партий и организаций вытеснить Ленина и 
его сторонников из правительства, создать 
коалиционное (или однородное) социалисти
ческое правительство были решительно пре
сечены. Декретом об образовании СНК опре
делялся список народных комиссариатов 
(наркоматов) и возглавлявших их комисса
ров. Поначалу наркоматы представляли со
бой, по сути, прежние министерства Времен
ного правительства. В их задачи входило 

обеспечить преемственность в управлении, 
подавить саботаж служащих старых учреж
дений, а также привлечь в аппарат рабочих и 
революционно настроенных специалистов. 

Но постепенно большевики приступают и к 
созданию «своих» органов управления. Один 
из них — Высший совет народного хозяйства 
(ВСНХ), «главный штаб социалистической 
промышленности». ВСНХ был учрежден де
кретом ВЦИК 2 декабря 1917 г. и формиро
вался как выборный коллегиальный орган, 
предназначенный для организации всего на
родного хозяйства и финансового дела Совет
ской Республики. В его состав вошли пред
ставители Всероссийского совета рабочего 
контроля, Центрального совета фабрично-
заводских комитетов, отраслевых профсою
зов; возглавил Президиум ВСНХ Н. Н. Осин-
ский (Оболенский), затем (с февраля 
1918 г.) — А. И. Рыков. Аппарат ВСНХ вклю
чал прежние государственно-регулирующие 
органы, правления крупнейших трестов и 
синдикатов. На местах возникла сеть терри
ториальных СНХ (областных, губернских 
и т. д.), обладавших относительной самостоя
тельностью. Высшим органом, решения кото
рого были обязательными для всех субъектов 
хозяйственной деятельности, стал съезд Со
ветов народного хозяйства. Таким образом, 
система хозяйственных органов создавалась 
в соответствии с представлениями больше
виков о демократии в сфере производства. 

Первоначально большевики не планирова
ли создания каких-либо карательных орга
нов. Они полагали, что в случае возникнове
ния внутренней угрозы Советы, выборные 
суды, народная милиция вполне справятся с 
этой задачей. Их надежды не сбылись. Тогда 
постановлением СНК от 20 декабря 1917 г. 
при нем была образована Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре
волюцией, саботажем и спекуляцией (ВЧК). 
Возглавлял коллегию ВЧК Ф. Э. Дзержин
ский. Однако по мере обострения обстановки 
в республике ВЧК стала превращаться в «ка
рающий меч диктатуры пролетариата», не 
признававший никаких законов. 

15 января 1918 г. специальным декретом 
СНК была создана Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия (РККА) на добровольных 
началах; к маю РККА насчитывала в своих 
рядах около 300 тыс. бойцов. Ее классовый ре
волюционный характер обеспечивался инсти
тутом политкомиссаров. Управляла военным 



ведомством коллегия Народного комиссариа
та по военным и морским делам (Наркомвоена) 
и Революционного военного совета (Реввоен
совета, РВС). Возглавлял их человек сугубо 
гражданский, но чрезвычайно популярный в 
те годы — Л. Д. Троцкий. С ним связан даль
нейший процесс профессионализации РККА: 
отмена принципа выборности командиров, 
привлечение военных специалистов, учреж
дение и преобразование системы военно-учеб
ных заведений, отказ от принципа доброволь
ности в формировании армии и переход на 
всеобщую воинскую обязанность, введенную 
летом 1918 г. 

Вопросами культуры и народного обра
зования занималась государственная ко
миссия по просвещению при 
ЦИК, куда входили предста
вители советских органов, про
фессиональных объединений 
работников культуры и на
родного образования, учащих
ся, культурно-просветитель
ских организаций, националь
ных объединений, ВСНХ. Она 
выработала общий план орга
низации народного образования 
и культурных мероприятий, их 
финансирования и материаль
ного обеспечения. Руководил 
работой Наркомат просвеще
ния (Наркомпрос) во главе с 
А. В. Луначарским. 

Одним из новых органов со
ветской власти был Наркомат 
национальностей (Наркомнац), 
ведавший вопросами нацио
нально-государственного стро
ительства в Советской России. Во главе его был 
поставлен И. В. Сталин, считавшийся в партии 
специалистом по национальному вопросу. 

Революция в России произошла в момент 
подъема национальных движений, нараста
ния тенденций к распаду единого государст
ва. Декларация прав народов России, приня
тая в начале ноября 1917 г., провозглашала 
право народов на самоопределение вплоть до 
образования собственного государства. Та
ким образом вне России оказались Финлян
дия, Польша, Украина, Литва, Латвия, Эсто
ния, Грузия, Армения, Азербайджан. 
Народы, оставшиеся в составе Советской 
России, объединились в автономные респуб
лики в составе Российской Советской Феде

ративной Социалистической Республики 
(РСФСР). 

Так выглядели «слом старой государствен
ной машины и строительство нового совет
ского аппарата» в первые месяцы после 
Октября. С марта 1918 г. столицей РСФСР 
стала Москва. Туда ввиду угрозы германско
го наступления после срыва переговоров о 
мире с Германией переехали главные госу
дарственные учреждения (см. Москва — 
столица России). 

Первоначально большевики позволяли 
участвовать в политической жизни другим 
социалистическим партиям при условии 
признания ими советской власти, а левые 
эсеры некоторое время (с декабря 1917 г. по 

март 1918 г.) даже входили в СНК. Но из-за 
противодействия политике большевиков они 
были изгнаны из Советов. Сначала — мень
шевики и эсеры, исключенные декретом 
ВЦИК от 14 июня 1918 г., затем — левые эсе
ры после мятежа 6 июля 1918 г. Таким обра
зом, политическая власть приобрела черты 
однопартийной диктатуры большевиков. 
РКП(б) руководила деятельностью всех госу
дарственных органов, а также профсоюзов, 
общественными организациями. 

Переделку экономических отношений но
вая власть начала с национализации казен
ного имущества и передачи его в руки госу
дарства. Были национализированы банки, 
финансовые учреждения, железные дороги. 

Р а б о ч и й контроль. С рисунка С. С. Войма. 



На этой основе возник государственный сек
тор экономики, названный социалистиче
ским. Отождествление большевиками госу
дарственного и социалистического секторов 
вело к преувеличению роли государственно
го капитализма. В работе В. И. Ленина «Оче
редные задачи советской власти» (апрель 
1918 г.), считающейся экономической про
граммой большевиков на начальном этапе, 
государственный капитализм рассматривал
ся как союзник социализма в деле налажива
ния учета и контроля. Левые коммунисты 
(самое мощное оппозиционное течение в пар
тии большевиков за всю ее историю) возра
жали против использования вообще каких-
либо форм госкапитализма, уповая на самих 

нуждены были вмешиваться в управление на
ционализированными предприятиями. На 
предприятия из центра высылались комисса
ры с особыми полномочиями. Очень непросто 
складывались отношения с предпринимате
лями. Противодействие национализации, как 
правило, влекло за собой увольнения директо
ров, управляющих, технического персонала и 
образование рабочего правления. Политика 
государства по отношению к специалистам 
была двойственной. С одной стороны — 
привлечение специалистов, назначение им 
высоких окладов, с другой — их третиро-
вание, предпочтение им выдвиженцев из ра
бочего класса. 

К осени 1918 г. почти все крупные пред
приятия были национализиро
ваны и переданы в подчинение 
ВСНХ. Для управления ими 
были созданы отраслевые цент
ры и главные управления (глав
ки). Таким образом, за короткий 
срок на производстве произо
шла эволюция от рабочего кон
троля к рабочему самоуправле
нию, от него к рабочему управ
лению под государственным 
контролем и, наконец, к центра
лизованному государственному 
управлению. 

Преобразования в деревне 
исходили из Декрета о земле, 
принятом на II съезде Советов. 
Наркомату земледелия, воз
главляемому левыми эсерами, 
было поручено разработать со
ответствующий закон и прове
сти его в жизнь. В его задачи 

входило: раздел помещичьих земель, прове
дение нового землеустройства, обеспечение 
крестьянских хозяйств инвентарем, рабочим 
скотом на уравнительно-трудовых началах. 
Постепенно большевистское руководство на
чало все больше вмешиваться в крестьян
ские дела, что привело к его столкновению с 
левыми эсерами. Поводом для энергичного 
вмешательства большевиков в деревенскую 
жизнь явилось ухудшение продовольствен
ного положения в стране, угроза голода в 
крупных промышленных центрах. Накор
мить города возлагалось на Наркомат продо
вольствия (нарком А. Д. Цюрупа). Его комис
сары, обладавшие огромными властными 
полномочиями, рассылались в деревни. 

рабочих и рабочие организации в вопросах 
создания новой экономики. 

В этой обстановке происходили,наступле
ние на частный сектор в промышленности и 
торговле, конфискация предприятий у преж
них владельцев. Но процесс национализации 
оказался не простым: ни организовать произ
водство, ни снабдить предприятия сырьем, 
топливом, полуфабрикатами рабочие, не зна
ющие ни технологии, ни рынка, конечно, не 
могли. Там, где рабочие коллективы брали 
предприятия в свои руки, наблюдался полный 
разгул самодеятельности, прикрываемый 
пышными революционными фразами. Чтобы 
не допустить окончательного развала про
мышленности, государственные органы вы-

Национализация фабрики. С рисунка И. А. Дайца . 



Поддерживать политику большевиков в де
ревне должны были комитеты бедноты (ком
беды), где всем заправляли коммунисты и бед
нейшие элементы деревни. Официальное 
назначение комбедов — перераспределение 
хлеба, предметов первой необходимости и 
сельскохозяйственных орудий в пользу бед
ноты. Комбеды помогали продотрядам, участ
вовали в заготовительных кампаниях, рекви
зициях и конфискациях продовольствия. 
Введение комбедов вызвало повсеместное не
довольство крестьян, послужило одним из 
факторов разжигания гражданской войны. 
Крестьяне отшатнулись от большевиков. 
Осенью 1918 г. самые одиозные комбеды были 
распущены или слиты с сельскими Советами. 

Подтолкнул страну к войне разгон Учреди
тельного собрания, а также Брестский мир. 
В отношении Учредительного собрания боль
шевики вели себя непоследовательно. 
В течение всего 1917 года они выступали сто
ронниками его созыва, одновременно выдви
гая лозунг: «Вся власть Советам!» После Ок
тября большевики рассчитывали, что 
выборы в Учредительное собрание дадут им 
перевес и они законодательным путем пере
дадут власть Советам. Однако они получили 
только 25% голосов избирателей. Крестьян
ская Россия отдала предпочтение эсеровской 
партии, стоявшей в то время на позиции не
признания советской власти и ее декретов. 
Столкновение между Советами и Учреди
тельным собранием становилось неизбеж
ным. Открывшемуся в начале января Учре
дительному собранию большевики и левые 
эсеры предложили принять Декларацию 
прав трудящегося и эксплуатируемого наро
да, где Россия провозглашалась Республикой 
Советов, а также утвердить декреты, приня
тые новой властью. Эсеровско-меныпевист-
ское большинство собрания даже не стало 
обсуждать эти вопросы, а перешло к рас
смотрению «Закона о земле». Тогда больше
вики и левые эсеры ушли с заседания. На 
следующий день Учредительное собрание 
декретом ВЦИК было распущено. Таким об
разом, был упущен последний шанс на согла
сие среди социалистических партий. Члены 
Учредительного собрания открыто перешли 
на сторону контрреволюции и начали актив
ную борьбу против большевиков. 

Подписанный в марте 1918 г. в Бресте мир 
между Германией и Советской Россией так
же не стабилизировал обстановку в стране. 

Подписанный на унизительных для России 
условиях, далеких от справедливого «мира 
без аннексий и контрибуций», он вызвал ост
рое недовольство во многих слоях общества, 
даже среди самих большевиков. Только бла
годаря неимоверным усилиям В. И. Ленина, 
который любой ценой стремился сохранить 
советскую власть, мир был подписан. Но мир
ная передышка оказалась совсем короткой. 
С мая 1918 г. в различных районах страны 
начались военные действия, которые летом 
переросли в кровопролитную гражданскую 
воййу (см. Белое движение, Гражданская вой
на и военная интервенция 1918 — 1922 гг.). 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

До конца 19 в. политических партий в Рос
сии как таковых не существовало. Первой 

организацией, присвоившей себе название 
партии, была «Народная воля» (1879). Не
смотря на наличие программных и уставных 
документов, проведение съездов, социальная 
база этой народнической организации была 
слишком узкой, чтобы она могла считаться 
партией. Бурный процесс становления поли
тических партий в России пришелся на годы 
революции 1905 — 1907 гг. В это время их воз
никло около 100, из которых 50 были более или 
менее крупными. На основании партийных 
программ, стратегии и тактики партии услов
но можно разделить на консервативные 
(правые, реакционные), настаивавшие на со
хранении традиционных общественных и го
сударственных устоев России; либеральные, 
стремившиеся к их усовершенствованию пу
тем реформ, и революционные, считавшие 
своей целью изменение существующих по
рядков самыми радикальными способами — 
революциями, восстаниями, заговорами. Кро
ме того, эти партии делились по классовому 
принципу (партии дворян-помещиков, круп
ной и мелкой буржуазии, рабочего класса), на
циональным, географическим, религиозным 
признакам. 

На крайне правом фланге в России нахо
дились черносотенные организации (черной 
сотней когда-то называли на Руси податное 
посадское население). Черносотенцы не от
казывались от такого названия, стремясь 
подчеркнуть свою связь с простым («черным») 
народом, но все же предпочитали называть 
себя истинно русскими, патриотами, монархи-



стами. В основе черносотенного движения ле
жал старый тезис: «православие, самодержа
вие, народность». Все плохое, по представле
ниям его приверженцев, шло в Россию с 
Запада и одно из основных зол — увлечение 
русского общества демократией, социализ
мом. Главное, что, по их мнению, должно было 
определять специфику России, — опора на 
крестьянское хозяйство; русский человек 
всегда был частью некой общности — общи
ны, сословия, народа, живущего в единении с 
царской властью. Социальной основой движе
ния стало дворянство, под напором новых ве
яний быстро терявшее привилегированное по
ложение, а также часть беднейшего, зачастую 
деклассированного населения, боявшегося 
разрушения привычных основ существова
ния, необходимости приспосабливаться к 
изменившимся условиям. Черносотенцы на
ходились в тесном контакте с Советом объеди
ненного дворянства, пользовались особым 
расположением императорского двора, вели 
агитацию в различных слоях российского об
щества, издавали книги, газеты, журналы. 
В своей пропаганде они нередко апеллирова
ли не к разуму, а к чувствам людей, эксплуа
тировали самые низменные инстинкты, ис
пользовали грубые формы воздействия. 

Самой влиятельной черносотенной органи
зацией был «Союз русского народа» (СРН), 
возникший в ноябре 1905 г. Председателем его 
Главного совета стал доктор медицины 
А. И. Дубровин; среди других руководителей 
СРН наибольшей известностью пользовались 
помещики В. М. Пуришкевич и Н. Е. Марков. 
(СРН играл активную роль в подавлении пер
вой русской революции. Под его руководством 
в стране создавались боевые дружины черно
сотенцев, занимавшиеся организацией еврей
ских погромов, убийствами известных деяте
лей, преследованиями революционеров.) На 
выборах в I и II Государственные думы в 
1906 г. черносотенцам не удалось получить 
большого количества голосов, но в III и IV Ду
мах благодаря закону от 3 июня 1907 г. они их 
получили. Вместе с тем по отношению к 
третьеиюньской монархии и реформам 
П. А. Столыпина (см. Столыпинская аграрная 
реформа) в рядах СРН произошел раскол. 
Осенью 1907 г. из СРН выделился «Союз Ми
хаила Архангела» во главе с В. М. Пуришке-
вичем. «Союз Михаила Архангела» поддер
живал многие начинания Столыпина и 
призывал к активизации думской деятельно

сти. Крупной неудачей черносотенцев стал 
провал сфабрикованного ими в 1913 г. дела 
Бейлиса, приказчика кирпичного завода в Ки
еве, якобы совершившего, согласно еврейским 
обрядам, ритуальное жертвоприношение 
мальчика Андрея Ющинского. Свержение мо
нархии в феврале 1917 г. повергло черносо
тенцев в растерянность. Сразу после отрече
ния Николая II все монархические союзы 
прекратили свою легальную деятельность и 
перешли к различным формам подпольной 
работы за восстановление монархии в России. 
Под этим лозунгом они принимали участие в 
белогвардейском движении в годы граждан
ской войны (см. Белое движение). 

Весьма подвижной и неустойчивой была в 
России грань, отделявшая крайне правый ла
герь от либералов. Об этом говорят програм
мные и тактические установки партии октяб
ристов. Царский Манифест от 17 октября 
1905 г. лег в основание партии и дал ей офици
альное название — «Союз 17 октября». Как 
говорилось в его программном воззвании, «от
ныне народ наш становится народом полити
чески свободным, наше государство правовым 
государством, а в наш государственный строй 
вводится новое начало — начало конституци
онной монархии». Среди организаторов пар
тии главную роль играли патриарх земского 
движения в России, крупный землевладелец 
Д. Н. Шипов и братья Гучковы: Федор, Нико
лай и Александр, происходившие из среды 
крупных московских предпринимателей. 
А. И. Гучков стал фактически бессменным ру
ководителем партии. Главным рупором октяб
ристов была газета «Голос Москвы». 

По своему социальному составу октябристы 
представляли, по их собственным словам, 
.«партию господ» — дворян-помещиков, «про
свещенное чиновничество», крупную «одворя-
ненную» буржуазию. Они выступали против 
неограниченной власти самодержавия й в то 
же время возражали против введения в Рос
сии парламентского строя. В самодержавии 
они видели «залог органического развития 
России на основе ее тысячелетнего прошлого», 
«ограждение ее от напрасных бурь и шата
ний». В России должны быть монарх, царству
ющий и управляющий, и двухпалатное «на
родное правительство», формируемое на 
основе цензовых выборов и состоящее из цен
зовых элементов, т. е. лиц, владеющих опре
деленной собственностью. В области граждан
ских прав октябристы настаивали на свободе 



слова, собраний, союзов, печати, свободе веро
исповедания; в национальном вопросе высту
пали сторонниками «единой и неделимой Рос
сии»; в аграрной области — за увеличение 
крестьянских наделов путем выкупа крестья
нами части помещичьих земель и раздачи го
сударством пустующего земельного фонда. 
Главный же упор они делали на необхо
димость ликвидации общины и проведения в 
деревне агротехнических мероприятий, раз
вития кустарных промыслов. В сфере про
мышленности октябристы исходили из инте
ресов национального капитала, в рабочем 
вопросе говорили об улучшении быта рабочих, 
их просвещении, однако довольно резко вы
сказывались против каких-либо решитель
ных уступок рабочему классу. 

В революции 1905 — 1907 гг. октябристы 
призывали правительство «прекратить меж
доусобную брань» в стране, «восстановить по
рядок», приветствовали карательные акции 
против революционеров. Они одобрили рос
пуск I Государственной думы и выразили со
гласие с политикой Столыпина. Однако часть 
октябристов, недовольная ею, откололась и 
образовала «Партию мирного обновления». На 
выборах во II Думу октябристы шли в союзе с 
крайне правыми, но не добились успеха. Лишь 
новый избирательный закон 3 июня 1907 г. по
зволил им получить в III Думе весьма значи
тельное число депутатских мест, а лидер пар
тии А. И. Гучков стал ее председателем. 
Думская фракция октябристов заключила с 
правительством своего рода «договор о взаим
ной лояльности», поддерживая реформы 
Столыпина и лишь изредка критикуя его за 
«незакономерные действия». Провал тактиче
ского курса октябристов породил разброд в 
рядах партии, способствовал падению ее авто
ритета и влияния, что отразилось на выборах 
в IV Думу в 1912 г.; тем не менее фракция ок
тябристов в ней составила около 100 депута
тов, а председателем Думы стал активный де
ятель партии М. В. Родзянко. 

Накануне первой мировой войны октябри
сты усилили критику государственной власти 
за отход от принципов Манифеста 17 октября, 
однако, как только война началась, они про
возгласили солидарность с правительством, 
прекратили всякую оппозиционную деятель
ность, поклялись безоговорочно поддержи
вать военные усилия и эту клятву соблюдали 
до конца. Октябристы были наиболее последо
вательными противниками Германии, сторон

никами союза с Англией и Францией. Они на
стаивали на необходимости захвата черно
морских проливов, Константинополя, усиле
нии и упрочении позиций России на Балканах 
и Ближнем Востоке. По мере того как под вли
янием военных поражений «патриотический 
подъем» сменялся «патриотической трево
гой», октябристы вошли в так называемый 
Прогрессивный блок, объединивший депута
тов от умеренных и либеральных партий. Про
грессивный блок критиковал царя и призывал 
его создать «правительство народного дове
рия», ответственного перед Думой, а лидер ок
тябристов А. И. Гучков ратовал за прямой 
конфликт с властью, ведущей страну к пора
жению и краху, и рассчитывал на дворцовый 
переворот. 

После Февральской революции октябристы 
как партия сходят с исторической сцены, 
хотя отдельные члены партии (А. И. Гучков, 
М. В. Родзянко и др.) некоторое время пыта
лись играть активную политическую роль. 
Место ведущей либеральной политической 
силы в 1917 г. заняли кадеты. 

Партия кадетов (конституционных демо
кратов) образовалась в октябре 1905 г. Ее 
предшественником был «Союз освобожде
ния», созданный в 1903 г. за границей. С само
го начала состав кадетской партии был до
вольно неустойчивым. В партию, равно как и 
ранее в «Союз освобождения», вошел цвет 
российской интеллигенции: виднейшие уче
ные, академики, профессора, специалисты в 
области права, историки, экономисты, публи
цисты, адвокаты, общественные деятели. 
В 1905 — 1907 гг. к кадетам присоединились 
представители средних городских слоев, од
нако многие из них, разочарованные в рево
люции, впоследствии вышли из партии. 
Главную роль в партии играла ее верхуш
ка — Центральный Комитет и члены кадет
ской фракции в I — IV Думах. Лидером пар
тии, ее главным теоретиком и стратегом был 
известный историк П. Н. Милюков; основным 
печатным органом — газета «Речь». 

Кадеты считали капиталистический путь 
развития благом для России. Отвергая в прин
ципе идею революции, они не исключали воз
можности политического переворота в том 
случае, если существующая власть окажется 
не способной решить назревшие исторические 
задачи. Однако исходной посылкой в програм
ме кадетов являлась идея постепенного ре
формирования государственной власти в Рос-



сии. Первым шагом на этом пути должна была 
стать замена неограниченного самодержавия 
конституционной монархией (например, по 
английскому образцу). Кадеты были наиболее 
последовательными сторонниками преобразо
ваний в России в западном духе. Они выступа
ли за введение демократических свобод, за 
разделение властей: законодательной, испол
нительной и судебной, за права личности. В то 
же время они были сторонниками унитарного 
государства, в рамках которого отдельным на
циям может быть предоставлена культурно-
национальная автономия. В аграрном вопросе 
кадеты, делая ставку на «образцовые капита
листические хозяйства», считали возможным 
ликвидацию крупных помещичьих имений, а 
также отчуждение путем выкупа части земли 
у остальных помещиков. Этим, как считали 
кадеты, должны были заниматься специально 
созданные на местах земельные комитеты, со
стоящие из представителей всех классов. 
Большое внимание в своей программе кадеты 
уделяли рабочему вопросу. Они требовали 
свободы рабочих союзов, собраний и стачек, 
урегулирования отношений рабочих с пред
принимателями специальными арбитражны
ми органами (примирительные камеры, тре
тейские суды, согласительные комиссии). 
Большое место в их программе отводилось 
защите социальных прав рабочих, введению 
8-часового рабочего дня, запрещению сверх
урочных работ и др. Специальный раздел по
свящался вопросам просвещения. Кадеты 
требовали отмены всех ограничений, связан
ных с образованием населения, введения все
общего, обязательного и бесплатного обучения 
в начальной школе. 

Предпочитая мирные формы борьбы с само
державием, кадеты постоянно рассчитывали 
на компромисс с властью. Любые шаги царско
го правительства, направленные навстречу 
пожеланиям общества, они встречали с на
деждой и воодушевлением. Они привет
ствовали Манифест 17 октября 1905 г., созыв 
Государственной думы, хотя отдавали пред
почтение Учредительному собранию, избран
ному на основе всеобщего, равного избира
тельного права. Большой успех сопутствовал 
кадетам на выборах в I Думу: они получили 
179 депутатских мест. Председателем Думы 
стал член ЦК кадетской партии профессор-
юрист С. А. Муромцев. Выступая с довольно 
резкой критикой правительства, кадеты на
стойчиво искали пути к соглашению с ним. Од

нако их попытки провести через Думу свои за
конопроекты были встречены в штыки. На 
роспуск Думы 8 июля 1906 г. кадетское руко
водство ответило знаменитым Выборгским 
воззванием, где призвало население к пассив
ному сопротивлению (отказу от уплаты нало
гов, от призыва в армию и др.). Но вскоре каде
ты отказались от столь резких выступлений и 
пошли на сотрудничество с правительством, 
дабы предотвратить нарастание революции. 
Несмотря на потерю на выборах во II Думу 
80 мест, кадеты и в ней заняли главенствую
щее положение. Они сохранили оппозицион
ный тон в отношении различных мероприятий 
царизма, отвергли план аграрных преобразо
ваний Столыпина. И все же их тактика «пере
бросить мостик» между демократическим и 
правительственным лагерями закончилась 
неудачей. В III Думе они получили лишь 
54 места. В течение всего срока ее деятельно
сти кадеты продолжали выступать с критикой 
действий правительства, но главными своими 
противниками, как и всей России, они провоз
гласили «врагов слева». В IV Думу в 1912 г. 
кадетам удалось провести 59 депутатов. Их 
думская фракция продолжала вносить за
конопроекты в соответствии с программными 
установками партии, которые по большей 
части отвергались реакционным большинст
вом Думы. 

С началом первой мировой войны кадеты 
придерживались лозунга «Война до победного 
конца!». Большие надежды они возлагали на 
то, что союз со странами Антанты будет спо
собствовать сближению России с западными 
демократиями. В годы войны кадеты весьма 
активно работали в ряде общественных орга
низаций для помощи фронту, таких, как «Все
российский земский союз», «Всероссийский 
союз городов», и в их руководящем органе — 
Земгоре. П. Н. Милюков стал подлинным 
творцом и душой Прогрессивного блока, нахо
дившегося в оппозиции к правительству. На 
заседании Думы 1 ноября 1916 г. Милюков вы
ступил со знаменитой речью, где подверг со
крушающей критике правительственную эко
номическую и военную политику. 

«Звездный час» кадетской партии насту
пил в феврале 1917 г. Ее члены составили 
ядро Временного правительства, получили 
возможность претворять в жизнь свою про
грамму. Несмотря на стремление Милюкова 
сохранить монархию в стране, большинство 
кадетов выступили за демократическую пар-



ламентскую республику. В аграрном же воп
росе они не считали возможным пойти на ко
ренные реформы до окончания войны или до 
созыва Учредительного собрания. Кадеты 
выступали за широкое привлечение ино
странного капитала в Россию, полагая, что 
без него немыслимо провести «вестерниза-
цию» страны как в смысле политического ус
тройства, так и в хозяйственной области. 
Политика кадетов подверглась ожесточен
ной критике со стороны социалистических 
партий. В их глазах кадеты были тормозом 
на пути не терпящих отлагательства реформ, 
символом консерватизма, особенно после 
того как к ним присоединились многие пред
ставители разгромленных правых партий. 
Кадеты встали перед альтернативой: либо 
коалиция с социалистическими партиями и 
оказание давления на них, либо отстранение 
от власти. С «тяжелым сердцем.» руководство 
партии пошло на сотрудничество с социали
стами, согласившись на уход своего лидера 
Милюкова с поста министра иностранных 
дел. Однако политика давления на левые 
силы и работа кадетов в «низах» дала пла
чевные результаты, по сути они сдавали одну 
позицию за другой. Тогда руководство пар
тии взяло курс на утверждение в стране 
«сильной власти» и введение военной дикта
туры. Участие кадетских лидеров в корни-
ловском выступлении сильно дискредитиро
вало партию в глазах общественности: 
теперь слово «кадет» воспринималось как 
«враг революции». 

После Октябрьской революции попытки 
кадетов организовать вооруженный отпор 
советской власти повсеместно провалились, в 
ее глазах они стали партией «врагов народа», 
руководителей которой необходимо предать 
суду революционных трибуналов. Выборы в 
Учредительное собрание показали, что и в 
массах кадетам на особую поддержку рас
считывать не следует. Отныне главные свои 
надежды кадеты сосредоточили на военной 
помощи из-за рубежа, став, таким образом, 
организаторами и вдохновителями иностран
ной интервенции в Россию в годы граждан
ской войны. Кадеты входили в состав всех бе
лых правительств на территории России. 
В начале 1920 г. почти все активно действую
щие против советской власти кадеты пере
брались за границу. За рубежом партия рас-

, кололась на ряд соперничавших между собой 
..групп. 

Россия, как страна преимущественно кре
стьянская, не могла не иметь партии, пре
тендующей на выражение крестьянских 
интересов. Ею стала партия социалистов-ре
волюционеров — эсеров. Их первые орга
низации появились еще в 90-е гг. 19 в. 
В 1901 г. в газете «Революционная Россия» 
было объявлено об объединении различных 
эсеровских организаций в единую партию, а 
сама газета становилась ее центральным ор
ганом. 1-й съезд партии эсеров состоялся в 
мае 1906 г., когда в стране бушевала рево
люция и активно действовали различные 
эсеровские группы. В ходе революционной 
борьбы складывались программные и такти
ческие установки партии. Эсеры провозгла
сили себя прямыми наследниками народни
ческих идей, сущность которых сводилась к 
возможности для России перейти к социа
лизму, минуя капитализм. Они считали, что 
общинный мир деревни вырабатывал в кре
стьянах трудовое сознание, близкое к социа
лизму. Признавая превосходство городских 
рабочих над крестьянами как более активно
го класса, эсеры всячески подчеркивали 
связь русских рабочих с деревней, что явля
лось, по их мнению, залогом рабоче-кресть
янского единства в России. Переустройство 
общества должно, как записано в программе 
эсеров, проводиться на социализации земли. 
Это, во-первых, отмена частной собственно
сти на землю, превращение ее в общенарод
ное достояние без права купли-продажи; во-
вторых, передача земли в распоряжение 
органов самоуправления; в-третьих, пользо
вание ею на «уравнительно-трудовых» нача
лах в товариществах или единолично. 

Еще накануне революции 1905 — 1907 гг. 
среди эсеров сформировалось течение мак
сималистов, звавшее двинуться в деревню и 
поднять крестьян на немедленный захват по
мещичьей земли. В ходе революции эсеры 
действовали очень активно. Им удалось вы
звать не одно крестьянское восстание (но все 
они носили локальный характер и были не
продолжительными), создать боевые дружи
ны, сыгравшие немалую роль в вооруженных 
выступлениях против царизма в Москве, 
Кронштадте, Свеаборге и других местах, ор
ганизовать террористические акты и др. 
Сильный урон партии нанесла деятельность 
провокатора Е. Ф. Азефа — одного из ее ор
ганизаторов, члена ЦК и руководителя бое
вой организации эсеров. Манифест 17 октяб-



ря 1905 г. эсеры восприняли неоднозначно. 
Вместе с другими левыми силами они бойко
тировали выборы в I Думу, но на ее роспуск 
ответили призывом немедленно начать воо
руженную борьбу с правительством. Часть 
руководства партии, полагая, что после ма
нифеста Россия стала конституционной 
страной, в 1906 г. откололась от эсеров и об
разовала самостоятельную партию народных 
социалистов (энесов), предпочитавших ле
гальные формы борьбы и преобразования не 
«снизу», революционным путем, а «сверху», с 
помощью реформ. 

Весь межреволюционный период с 1907 по 
1917 г. отмечен глубоким кризисом в рядах 
партии. Попытка возродить террор Б. В. Са
винковым окончилась неудачей. Раскол сре
ди эсеров шел также по отношению к столы
пинской аграрной реформе. Чем больше она 
подрывала общину, тем пристальнее взоры 
членов партии обращались к кооперации. Не 
принесла единства и первая мировая война. 
Против нее выступали эсеры-интернациона
листы; наряду с этим «оборонцы» рассматри
вали войну как оборонительную со стороны 
России; социал-патриоты разделяли взгляды 
правительства на войну. 

Положение партии коренным образом из
менилось в февральские дни 1917 г. Из конс
пиративной, постоянно гонимой она стала од
ной из самых влиятельных в стране. Быстро 
росла ее численность, достигшая, по некото
рым оценкам, 1 млн. членов; повсюду на мес
тах создавались отделения и комитеты пар
тии. Эсеровская газета «Дело народа» стала 
одной из самых массовых газет России. Эсе
ры возглавляли многие революционные орга
низации: Советы, солдатские, земельные 
комитеты. Тактика партии состояла в под
держке Временного правительства и оказа
нии давления на него с целью проведения де
мократических преобразований. В состав 
Временного правительства вошел А. Ф. Ке
ренский, близкий эсерам по своим воззрени
ям. По мере обострения обстановки в стране в 
рядах эсеровской партии углублялся раскол 
по вопросам отношения к революции, про
должающейся войне, аграрных преобразова
ний, государственного устройства России. 
Часть эсеров продолжала настаивать на под
держке Временного правительства, дру
гая — выступала с его критикой, полагая, что 
революционные преобразования идут слиш
ком медленно. В 1917 г. сформировалась пар

тия левых эсеров, руководимая М. В. Спири
доновой, В. А. Алгасовым и другими. Левые 
эсеры были союзниками большевиков в мо
мент Октябрьского переворота, а после него 
вошли в состав первого советского прави
тельства — Совнаркома, возглавив Народ
ный комиссариат земледелия, через который 
пытались осуществить на практике Декрет о 
земле и провести в деревне аграрные преоб
разования в духе программы «социализации 
земли». Однако введение продовольственной 
диктатуры, учреждение комбедов, расхож
дения по вопросу о Брестском мире привели 
большевиков к столкновению с левыми эсе-
рами и попытке последних вооруженным пу
тем захватить власть в июле 1918 г. Провал 
этого выступления ознаменовал крушение 
партии левых эсеров. Оставшиеся части пар
тии левых эсеров — революционные комму
нисты и народники-коммунисты были в 
дальнейшем поглощены РКП(б). Репрессиям 
подвергались все эсеровские партии. Летом 
1922 г. был организован процесс «по делу ЦК 
и отдельных членов иных организаций пар
тии эсеров», открывший целую серию подоб
ных судилищ. В результате одни эсеры пуб
лично признались в своих «заблуждениях», 
другие — оказались в тюрьмах и лагерях, 
многие эмигрировали. 

Большую роль в политической жизни Рос
сии играли социал-демократы, претендовав
шие на руководство рабочим движением (см. 
Рабочий класс и рабочее движение в России). 
Российская социал-демократическая рабо
чая партия едва ли не с момента своего за
рождения разбилась на две части — больше
виков (см. Большевизм) и меньшевиков. 
Меньшевики выступали от имени всей соци
ал-демократии, рассматривая большевиков 
как сектантов, раскольников и экстремистов 
в рядах рабочего движения, и лишь весной 
1917 г. окончательно оформились в отдель
ную партию. В свою очередь, большевики об
виняли меньшевиков в отходе от марксизма. 
Меньшевики, как и вся социал-демократия, в 
глазах большевиков стали символом оппор
тунизма и ревизионизма. Лидерами меньше
виков в России считались «отец русского 
марксизма» Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод и 
Л. Мартов — постоянный и непримиримый 
оппонент Ленина. 

Меньшевики делали ставку на квалифици
рованных, сознательных рабочих,способных 
заинтересоваться идеями демократии и со-



циализма и принять участие в их достиже
нии цивилизованными методами борьбы. 
Расхождения меньшевиков с большевиками 
касались оценки российского капитализма, 
степени прогрессивного влияния буржуазии 
на развитие страны и принципов партийного 
строительства. Так, например, Плеханов 
считал, что творческий потенциал буржуаз
ного строя в России далеко не исчерпан. Для 
меньшевиков были характерны большая, по 
сравнению с большевиками, осмотритель
ность и осторожность в действиях, идейная и 
нравственная щепетильность. Последние 
были более прямолинейны, самоуверены, не
терпеливы и напористы, менее разборчивы в 
средствах достижения своих целей. 

Различия меньшевиков и большевиков 
ярко проявились в революции 1905 — 
1907 гг. Первые расценивали ее как общена
циональную, призванную открыть широкий 
простор для развития в стране капиталисти
ческих отношений, тогда как вторые стреми
лись установить революционную диктатуру 
пролетариата и крестьянства. Меньшевики 
гораздо более скептически, чем большевики, 
относились к революционным возможностям 
российского крестьянства, считали своим 
долгом решительно отмежеваться от какого 
бы ни было «крестьянского социализма» и 
были убеждены, что прочного союза между 
рабочими и крестьянами быть не может. 
В качестве союзников они рассматривали ка
детов и других либералов. Бурные события 
1905 г. в России породили среди части мень
шевиков надежду на превращение русской 
революции в непрерывную цепь революций 
на международной арене, ведущих к уста
новлению власти пролетариата во всем мире 
(Л. Д. Троцкий и др.). В период подъема рево
люции меньшевики шли рядом с большеви
ками, участвовали во всех формах борьбы 
против царского режима, однако раньше их 
почувствовали спад революционного движе
ния и осудили тактику вооруженного восста
ния, различные экстремистские акции, вроде 
периодически проводимых большевистскими 
боевиками «экспроприации», превращав
шихся в откровенные грабежи. 

С оживлением рабочего движения накану
не первой мировой войны идейное размеже
вание меньшевиков и большевиков приняло 
резкий характер. Меньшевистский «Луч» и 
большевистская «Правда» вели между собой 
острую полемику. Осторожная тактика мень

шевиков не находила особой поддержки сре
ди рабочих, настроенных на наступательные 
решительные действия. Общая атмосфера 
промышленного подъема, готовность пред
принимателей идти на уступки, приход из 
деревни новых рабочих способствовали рос
ту влияния большевиков. 

Испытание войной вызвало кризис в рядах 
всей социал-демократии, в том числе и среди 
российских меньшевиков. Значительная их 
часть (в том числе Плеханов) заняла оборон
ческую позицию, призвала к борьбе против 
германского империализма, гражданскому 
сотрудничеству и прекращению выступле
ний против правительства. В то же время 
меньшевики-интернационалисты, вождем 
которых стал Мартов, обличали междуна
родный империализм, русский царизм и бур
жуазию, социалистов-оборонцев всех стран и 
требовали немедленного заключения мира. 

В 1917 г революционный поток вынес 
меньшевиков на авансцену политической 
жизни. Меньшевик Н. С. Чхеидзе стал пред
седателем Петроградского Совета. Вместе с 
эсерами меньшевики выступили под лозун
гами «объединенного фронта демократии», 
«защиты завоеваний революции», «единения 
всех революционных сил». Они считали, что 
пролетариат должен уступить власть бур
жуазии, но держать ее под своим давлением 
и контролем. В мае 1917 г. меньшевики вошли 
в состав Временного правительства, но по
влиять на его политику не сумели. Идея коа
лиции с буржуазными партиями преоблада
ла в меньшевистском руководстве вплоть до 
Октябрьского переворота. Призывы меньше
виков-интернационалистов пойти навстречу 
требованиям масс, ускорить заключение 
мира, создать широкий фронт демократии, 
включающий левые партии, передать власть 
Советам не встретили поддержки. В то же 
время значительная часть меньшевиков (в 
том числе Л. Д. Троцкий, А. В. Луначарский, 
Ю. Ларин, М. С. Урицкий и др.) перешла в 
большевистский лагерь. 

После захвата власти большевиками мень
шевики какое-то время выступали инициа
торами создания коалиционного правитель
ства, состоящего из представителей 
социалистических партий. Выборы в Учре
дительное собрание принесли меньшевикам 
лишь 3% голосов избирателей. Чрезвычай
ный съезд меньшевиков вынужден был кон
статировать переход партии на платформу 



советской власти. Вплоть до лета 1918 г. 
меньшевики, как и эсеры, действовали в 
стране легально. Резко критикуя политику 
большевиков, они тем не менее одобрили не
которые их мероприятия, например програм
му введения государственного капитализма. 
В отличие от эсеров меньшевики были более 
лояльны в вопросе о работе в различных ор
ганах, создаваемых большевиками, но и они 
постепенно вытеснялись с политической аре
ны. 14 июня 1918 г. постановлением ВЦИК 
меньшевики и эсеры были исключены из 
Советов, и, хотя в конце того же года запрет 
на деятельность меньшевиков внутри Со
ветской России был отменен, стеснения и 
притеснения партии продолжались. В даль
нейшем многие лидеры меньшевистского 
движения в России оказались за границей. 

На левом фланге политических партий в 
стране находились анархисты — последова
тели учения, отрицающего государство и 
всякую власть как препятствующих осво
бождению личности от всех форм экономиче
ской, политической и духовной зависимости 
(см. Анархизм). 

После Октябрьской революции власть 
постепенно сосредоточилась в руках одной 
партии — партии большевиков, образовав
шейся после раскола Российской социал-
демократической рабочей партии. О деятель
ности этой партии, борьбе внутри нее 
читайте в статьях «Большевизм», «Военный 
коммунизм», «Политическая борьба в СССР в 
20-е годы», «Политические и социально-эко
номические преобразования большевиков в 
1917 — 1918 гг.», «Индустриализация», 
«Коллективизация», «Массовые политиче
ские репрессии в СССР в 30-х — начале 
50-х гг.», «Диссидентское и правозащитное 
движение в СССР». Деятельность партии 
коммунистов привела к созданию тотали
тарного режима в СССР. 

Примерно с 1987 г. в советском обществе 
усилилась деятельность политических 
кружков и клубов, которые назывались не
формальными объединениями, ставшими ос
новой для формирования многопартийной 
системы (см. Перестройка в СССР). После 
отстранения от власти КПСС и распада СССР 
в 1991 г. этот процесс в России пошел более 
быстрыми темпами. Число заявленных по
литических партий и движений сегодня на
считывает уже несколько десятков: от мо
нархистов до «партии любителей пива». 

Делаются попытки воскресить партии, суще
ствовавшие до революции. Иногда под новы
ми названиями появляются движения, при
держивающиеся идей, заимствованных из 
программ прежних политических партий. 
Наиболее реальными сегодня являются по
литические блоки и движения, которые вы
рабатывают общие позиции, следуя за теку
щей политикой. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАССЕЛЕНИЕ 
восточных СЛАВЯН 

Праславяне выделились из индоевропей
ской группы к середине 1 тысячелетия 

до н. э. Под именем «венеды» они впервые 
стали известны античным авторам 1 — 2 вв. 
н. э. — Корнелию Тациту, Плинию Старше
му, Птолемею, которые размещали их между 
германцами и угро-финнами. 

Название «славяне» появляется в источни
ках в 6 в. н. э. В это время славянский этнос 
активно включается в процесс Великого пе
реселения народов — крупного миграцион
ного движения, охватившего Европейский 
континент в середине 1 тысячелетия н. э. и 
почти полностью перекроившего его этниче
скую и политическую карту. Расселение сла
вян на обширных пространствах Централь
ной, Юго-Восточной и Восточной Европы 
стало главным содержанием поздней фазы 
Великого переселения народов (6 — 8 вв.). 
Одна из группировок славян, расселившаяся 
в лесостепных областях Восточной Европы, 
именовалась антами (слово иранского либо 
тюркского происхождения). Вокруг вопроса, 
какую территорию занимали славяне до б в., 
продолжают идти дискуссии. Наиболее веро
ятно, что они занимали в первой половине 
1 тысячелетия н. э. земли от верхней и сред
ней Вислы до среднего Днепра. Расселение 
славян происходило по трем основным на
правлениям: 1) на юг, на Балканский полу
остров; 2) на запад, в Среднее Подунавье и 
регион между Одером и Эльбой; 3) на восток 
и север по Восточно-Европейской равнине. 
Соответственно в результате расселения 
сформировались три существующие доныне 
ветви славянства: южные, западные и вос
точные славяне. Восточные славяне к 8 — 
9 вв. достигли на севере Невы и Ладожского 
озера, на востоке — средней Оки и верхнего 
Дона, ассимилировав постепенно часть мест-



ного балтийского, финно-угорского, ирано
язычного населения. Расселение у славян 
совпало с распадом родо-племенного строя. 
В результате дробления и смешивания пле
мен складывались новые общности, которые 
носили уже не кровнородственный, а терри
ториально-политический характер. Их на
звания чаще всего образовывались от мест
ности обитания: особенностей ландшафта 
(например, «поляне» — «живущие в поле», 
«древляне» — «живущие в лесах»), или на
звания реки (например, «бужане» — от 
р. Буг). Структура этих общностей была дву-
ступенчатой: несколько небольших образо
ваний («племенных княжеств») составляли, 
как правило, более крупные («союзы племен
ных княжеств»). 

У восточных славян к 8 — 9 вв. сложилось 
12 союзов племенных княжеств. В Среднем 
Поднепровье (район от низовьев р. Припяти и 
Десны до р. Роси) обитали поляне, к северо-за
паду от них, южнее Припяти, — древляне, за
паднее древлян до Западного Буга — бужане 
(позже именовавшиеся волынянами), в вер
ховьях Днестра и Прикарпатье — хорваты 
(часть крупного племени, распавшегося в ходе 
расселения на несколько частей), ниже по 
Днестру — тиверцы, а в Поднепровье южнее 
полян — уличи. На днепровском Левобе
режье, в бассейнах рек Десны и Сейма, обос
новался союз северян, в бассейне р. Сож (ле
вый приток Днепра севернее Десны) — 
радимичи, на верхней Оке — вятичи. Между 
Припятью и Двиной (к северу от древлян) оби
тали дреговичи, а в верховьях Двины, Днепра 
и Волги — кривичи. Самая северная славян
ская общность, расселившаяся в районе озера 
Ильмень и р. Волхов вплоть до Финского зали
ва, носила название «словене», совпадавшее с 
общеславянским самоназванием. 

Основой хозяйства восточных славян было 
пашенное земледелие. Применялись пахот
ные орудия с железными рабочими частя
ми — рало (в южных областях), соха (на се
вере). Определенную роль в хозяйстве 
играли также скотоводство, охота, рыболов
ство, бортничество. Развивалось ремесло, в 
том числе на профессиональной основе — 
кузнечное дело. Хозяйственной ячейкой 
(8 — 9 вв.) была преимущественно малая 
семья. Организацией, объединявшей хозяй
ства малых семей, служила соседская (тер
риториальная) община — вервь. Переход от 
кровнородственной общины к соседской про
изошел у восточных славян в 6 — 8 вв. Чле
ны верви совместно владели сенокосными и 
лесными угодьями, а пашенные земли были, 

как правило, поделены между 
отдельными крестьянскими хо
зяйствами. 

Во главе восточнославянских 
союзов племенных княжеств сто
яли князья, опиравшиеся на во
енно-служилую знать — дружи
ну. Князья были и в более мелких 
общностях — племенных княже
ствах, входивших в союзы. С 8 в. 
у восточных славян распростра
няются укрепленные поселе
ния — «грады». Они являлись, 
как правило, центрами союзов 

племенных княжеств. Концентрация в них 
племенной знати, воинов, ремесленников и 
торговцев способствовала дальнейшему рас
слоению общества (см. Город). 

Религией восточных славян до конца 10 в. 
было язычество. Самые почитаемые из бо
гов — Род, Перун и Волос (Велес); при этом 
каждая из общностей имела и своих, местных 
богов. Перун являлся богом молнии и грозы, 
Род — плодородия, Стрибог — ветра, Ве
лес — скотоводства и богатства, Дажьбог и 
Хоре — божествами солнца, Мокошь — бо
гиней ткачества. Их деревянные и каменные 
статуи воздвигались на языческих святили
щах (капищах), где делались жертвоприно
шения, в том числе человеческие. Славяне 
поклонялись священным дубам и рощам. 
Языческие праздники были тесно связаны с 
земледельческим календарем. В организа
ции культа значительную роль играли язы
ческие жрецы — волхвы. 

К началу 9 в. у восточных славян началось 
формирование государства. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО 

В первой половине 18 в. в Западной Европе 
сложилось новое культурное явление — 

Просвещение. Оно представляло как бы целое 
мировоззрение, которое разделяли десятки 
знаменитых литераторов и философов Фран
ции, Голландии, Англии, Германии, Италии и 
сотни менее известных их последователей. 
В исторических, политических трудах, в рома
нах, поэмах и пьесах просветители пропаган
дировали идеи о том, что человек есть самое 
ценное на Земле, а его свобода важнее интере
сов государства, что все люди равны, невзирая 
на сословные различия, что общество нужда
ется в совершенствовании, что наука и просве
щение играют самую важную роль в прогрессе 
общества и совершенствовании морали людей. 
Как подчеркивал французский писатель 
Ш. Л. Монтескье в ставшей знаменитой книге 
«О духе законов» (1748), наилучшие законы в 
государстве должны быть не произвольными 
распоряжениями монархов, а подчиняться ин
тересам людей и законам общества. В своих 
исторических трудах, особенно в «Опыте все
мирной истории» (1739 — 1751), французский 
поэт и писатель Вольтер отмечал положи
тельное влияние на общественный прогресс 
действий правильных, «просвещенных» мо
нархов — Людовика XIV, Петра I и других, 
заботящихся об экономике, культуре и про
свещении своих стран. В сочинении другого 
французского писателя — Ж. Ж. Руссо «Об 
общественном договоре» говорилось, что го
сударственная власть основана на согласии 
граждан между собою и не может действовать 
во вред им, в противном случае ее надо менять. 
Группа ученых и философов под руководством 
математика Ж. Д'Аламбера и философа 
Д. Дидро предприняла во Франции издание 
«Энциклопедии» в 16 томах, где с новых пози
ций переосмысливались все человеческие зна
ния и пропагандировалась роль Разума во всех 
областях жизни. Новое мировоззрение наво
дило на размышления о том, что государство и 
общество должны быть устроены по-иному. 
Поэтому со стороны приверженцев старого 
порядка просветители и их идеи наталкива
лись на гонения. 

В 1760-е гг. новые общественные идеи на
чинают распространяться в России, где были 
и свои предпосылки для появления идей 
Просвещения. Великий русский ученый, поэт 
и историк М. В. Ломоносов подчеркивал осо

бую роль науки и просвещения в улучшении 
жизни народа, полагая, что государство дол
жно заботиться о просвещении. Сходные 
идеи высказывал и В. Н. Татищев — видный 
государственный деятель и историк. Но их 
обоих еще нельзя считать просветителями: 
они не критиковали общественные порядки, 
не сомневались в полезности крепостного 
права. 

Ранее других идеи Просвещения захватили 
научную молодежь, первых профессоров Мо
сковского университета — учеников и после
дователей М. В. Ломоносова. Большинство из 
них были выходцами из непривилегирован
ных классов — духовенства или горожан. Фи
лософ и математик Д. С. Аничков в научной 
работе «Рассуждения о начале богопочита-
ния» (1769) выразил сомнение в основах цер
ковного учения, отметив, что «все веры — 
одни только обычаи народные» и что ничего 
сверхъестественного в происхождении рели
гии нет. Его диссертация вызвала большой 
скандал в Московском университете, цер
ковники настояли на ее уничтожении. В со
чинениях профессора литературы Н. Н. По
повского осуждалось правление тиранов, 
бессмысленная деятельность завоевателей. 
Истинную славу, отмечал он, государям при
носят дела на пользу народа. Наибольшей ра
дикальностью были отмечены взгляды про
фессоров С. Е. Десницкого и И. А. Третьякова, 
которые, обучаясь в Англии юриспруденции, 
многое позаимствовали из идей английских 
просветителей Дж. Локка, Д. Юма, А. Смита. 
Государство, по их мнению, не может быть 
создано однажды и навсегда, так как все в об
ществе подвержено изменениям: порядки в 
семье, права по отношению к имуществу, эко
номический строй. Для того чтобы действия 
власти отвечали интересам народа, по мнению 
Десницкого, рядом с монархом необходимо уч
редить народное представительство, куда из
бирали бы «из любых, кто в состоянии отправ
лять з-ту должность». Такой выборный сенат 
должен стать законодательным органом. 
Осуждение у Десницкого вызывало и обще
ственное неравенство: дворянам все достается 
чужими руками, а они «ни за что поту своего 
не проливают». Третьяков также отмечал, что 
законы, закрепляющие униженное положе
ние основной части народа — крестьян
ства, — «противны природе человеческой». 

Русские просветители считали самым не
обходимым отмену крепостного права, о чем 



не писали их западноевропейские мыслите
ли-единомышленники: в их странах к этому 
времени крепостничества в чистом виде поч
ти не было. О том, что сохранение крепостно
го права гибельно для экономики и для нра
вов народа, говорилось в научной работе 
А. Я. Поленова, представленной на конкурс в 
Вольном экономическом обществе в 1766 г. 

В 1769 г. по инициативе Екатерины II и в 
духе идей «просвещенного абсолютизма» в 
России стали выходить сатирические изда
ния, где критиковались недостатки обще
ственного устройства, высмеивались челове
ческие пороки и слабости. Первым был 
журнал Екатерины II «Всякая всячина». 
В ответ на это начинание молодые литерато
ры основали ряд других журналов: «Адская 
почта», «Не все и не ничего» и др. Самыми по
пулярными были журналы Н. И. Новикова 
(1744 — 1818), известного книгоиздателя и 
общественного деятеля. В знаменитых стать
ях «Письма к Фалалею», «Отрывок из путе
шествия в...», помещенных на страницах сво
их журналов «Трутень», «Живописец», 
«Кошелек», Новиков показывал, что крепо
стное право несет вред всем, оно разлагает 
души не только крестьян, но и дворян. Резкой 
критике подверг государственные порядки 
молодой И. А. Крылов, будущий знаменитый 
баснописец. В его произведениях «Почта ду
хов», «Похвальная речь в память моего де
душки», «Каиб» говорилось о том, что именно 
монархи всегда ввергали общество «в бездну 
злополучия», что государство только выса
сывает кровь из простого народа, а «крестья
не бедны и умирают с голоду». 

В распространении нового мировоззрения 
большое значение имело издание книг запад
ноевропейских авторов. В 1767 •— 1777 гг. в 
России вышло до 10 сборников статей фран
цузской «Энциклопедии». Среди них — «За
коны», «Тирания», «Деспотизм», «История». 
Публиковались и труды Монтескье, Вольте
ра, чему способствовала Екатерина II и про
водимая ею политика «просвещенного абсо
лютизма». (Однако сочинения Руссо в Россию 
не допускались.) В 1773 г. в переводе тогда 
еще никому не известного чиновника и лите
ратора А. Н. Радищева (1749 — 1802) вышла 
книга французского историка Г. Мабли «Раз
мышления о греческой истории». В этой кни
ге Радищев, составив дополнения к тексту, 
заметил, что «самодержавство есть наипро
тивнейшее человеческому естеству состоя

ние», что люди никогда не могли предо
ставить правителю неограниченную власть, 
что неограниченные правители — преступ
ники, захватившие эту власть, и народ впра
ве судить их. 

Радищев был самым радикальным из рус
ских просветителей 18 в. В небольшом сочине
нии «Письмо к другу, жительствующему в То
больске» (1789), рассматривая значение дел 
Петра I, он отметил, что тот «истребил послед
ние признаки вольности своего отечества». 
Процветание отечества не может быть без 
вольности граждан, а что касается царей, то 
нет «и до скончания мира примера, чтобы царь 
упустил добровольно что-либо из своей вла
сти, сидя на престоле». В знаменитой книге 
«Путешествие из Петербурга в Москву» 

Титульный лист журнала «Трутень», издаваемого 
Н. И. Новиковым в 1769 — 1770 гг. Именно в этом журна
ле впервые были показаны все тяготы крепостного права. 



Титульный лист «Путешествия из 
Петербурга в Москву» А. Н. Ради
щева. 

Николай Иванович Новиков (1744 — 
1818) — известный русский просвети
тель, писатель-сатирик, журналист, 
книгоиздатель. С 1779 по 1792 г. он вы
пустил около 900 книг различных на
званий. 
Портрет работы художника Д. Г. Ле
вицкого. 1797. 

Александр Николаевич Радищев 
(1749 — 1802) — русский писатель, 
просветитель, противник самодержа
вия, автор знаменитой книги «Путеше
ствие из Петербурга в Москву», где 
дана потрясающая по силе картина 
ужасов крепостного права. Книга была 
конфискована, а автор сослан в Сибирь. 

(1790), за которую он был отдан под суд и со
слан, Радищев призвал к полному отказу от 
крепостного права, показав бесчеловечие дво
рян, лицемерие монархов. За народом же он 
оставлял право на возмущение и отмщение. 

В сочинениях Ф. В. Каржавина отрицалось 
положительное значение религии в обществе. 
Он благожелательно относился к революцион
ным событиям и даже сам принял участие во 
взятии Бастилии в Париже в 1789 г., посетил 
Северную Америку. Однако большинство из 
русских просветителей, в том числе и Ради
щев, настороженно встретили ужасы и тер
рор, последовавшие за первыми событиями 
Великой французской революции. 

Идеи просветителей 1760 — 1780 гг. нашли 
сознательных последователей у философов и 
писателей конца 18 — начала 19 в. В сочине
ниях П. И. Челищева высказывалась мысль о 
том, что только несовершенство обществен
ных порядков мешает русскому народу пре
взойти в науках и просвещении Европу. Фило
соф В. В. Попугаев обосновал необходимость 
выборной власти, поскольку только она дает 
государству «нужную скорость, нужное на

правление». А. Н. Куницын, А. С. Кайсаров пи
сали об обязательном соблюдении прав чело
века на жизнь, свободу, собственность, о том, 
что процветанию России ничто, кроме крепо
стного права, не мешает. 

В условиях России 18 в., когда буржуазии 
почти не было, идеи просветительства при
влекали в основном либеральное дворянство. 
Многие писатели и философы-просветители 
были дворянами. Поэтому просветительство 
в России не сильно отличалось от дворянско
го либерализма и даже от идей «просвещен
ного абсолютизма». Просветительские идеи 
были у писателя Д. И. Фонвизина, у историка 
Я. М. Карамзина. Только просветители нача
ла 19 в. последовательно критиковали ста
рый строй, крепостное право, выступали за 
обновленное общество и новый государствен
ный порядок. Это было главными чертами 
просветительства вообще, исчерпавшего 
себя с появлением декабристов, которые 
подхватили идеи просветителей. 

Но в своих предложениях по совершенст
вованию государства декабристы пойдут 
вперед, и это будет уже другая идеология. 



РАБОЧИЙ КЛАСС И РАБОЧЕЕ 

ДВИЖЕНИЕ в России 

Понятие пролетариата как класса или ра
бочего класса, т. е. такого объединения 

людей, которое занимает в обществе совер
шенно определенное место, осознает себя как 
единое целое, имеет свои цели, задачи, инте
ресы, свой образ жизни, поведение и т. д., 
возникает только с развитием капиталисти
ческих отношений. 

Для образования рабочего класса необходи
мо несколько предпосылок: существование 
класса собственников, владеющих средствами 
производства и капиталом, — капиталистов, 
способных нанимать рабочую силу; высокий 
уровень развития производительных сил — 
крупной промышленности, т. е. заводов и фаб
рик; появление большого числа людей, лично 
свободных, но не имеющих средств производ
ства и вынужденных в силу этого работать по 
найму за определенное вознаграждение — 
заработную плату. По мере развития капита
лизма число рабочих увеличивается. Проле
тариат превращается из «класса в себе» в 
«класс для себя», т. е. начинает бороться за 
свои права и интересы. Возникает рабочее 
движение, создаются организации рабочего 
класса — ассоциации, профессиональные 
объединения (профсоюзы). Образуются по
литические организации и партии, высту
пающие от имени рабочего класса. В рабочей 
среде распространяются различные идеи. 
Наибольшее влияние среди них в 19 в. приоб
ретает учение К. Маркса — марксизм, кото
рый и сегодня претендует на роль идеологии 
рабочего класса. 

Согласно марксистской теории, рабочий 
класс должен свергнуть власть капитали
стов, сам овладеть аппаратом производства и 
создать коммунистическое хозяйство, отве
чающее интересам всех трудящихся. 

Рабочий класс в России сформировался 
позже, чем в странах Запада. К середине 19 в. 

в России насчитывалось около полумиллиона 
только промышленных рабочих. 

После отмены крепостного права процесс 
формирования рабочего класса ускорился (см. 
Александр II и реформы 60 — 70-х гг. 19 в.). 
Строились железные дороги, росли новые 
предприятия. К концу века число промыш
ленных рабочих увеличивается втрое. Все 
больше выходцев из крестьянской среды по
глощали чугунные ворота промышленных 
предприятий. Нужда и угроза разорения за
ставляли крестьян отпускать на заработки 
своих сыновей и дочерей, которые вливались в 
ряды рабочего класса. Одновременно в стране 
зарождается массовое рабочее движение. 

Условия труда и жизни рабочих в России 
были намного хуже, чем в странах Запада. Ра
бота «от зари до зари», мизерные заработки, 
«рабочие казармы» с их неустроенным бытом, 
скученность и бедность, грязь и зловоние ра
бочих предместий не могли не вызывать про
теста. Рабочие начинают бороться за улучше
ние своего положения, за свои права, 
прибегать к стачкам и забастовкам, носившим 
поначалу стихийный характер. В 70-е гг. 19 в. 
руководить рабочим движением стремились 
народники, и именно в рабочей среде, а не кре
стьянской имела успех их революционная 
пропаганда. Создаются первые рабочие орга
низации — Южно-Российский союз рабочих 
(1875) и Северный союз русских рабочих 
(1878). 

В 1885 г. в России произошла знаменитая 
Морозовская стачка, в ходе которой рабочие 
столкнулись с войсками. На состоявшемся за
тем процессе суд присяжных оправдал участ
ников стачки. Морозовская стачка стала точ
кой отсчета, с которой берет начало массовое 
рабочее движение в России. С течением вре
мени оно подпадает под влияние марксизма. 
Первой организацией, сыгравшей огромную 
роль в распространении марксистских идей, 
стала группа «Освобождение труда», создан
ная в 1883 г. за границей Г. В. Плехановым. 



В 90-е гг. по всей России возникает множество 
марксистских кружков и социал-демократи
ческих организаций. Среди них — санкт-пе
тербургский «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса» (1894), в деятельности кото
рого активное участие принимал В. И. Ленин. 
Эти годы ознаменовались необычайным подъ
емом стачечного движения, впервые руково
димого социал-демократами. 

В начале 20 в. Россия все более уверенно 
вставала на путь индустриализации (см. 
Россия на рубеже 19 — 20 вв.). По подсчетам 
историков, в 1917 г. в России было 3,6 млн. 
фабрично-заводских рабочих, а доля проле
тариата в целом составляла примерно пятую 
часть населения страны. 

Кадры российских рабочих, как и прежде, 
продолжали пополняться в основном за счет 
крестьян. Большинство рабочих были относи
тельно молоды. Группы квалифицированных 
рабочих, целиком и полностью принадлежав
ших к городской культуре, в российском про
летариате только начали складываться. 

Культурный и образовательный уровень 
рабочих России был намного ниже, чем в 
странах Запада. Например, женщины-работ
ницы были более чем наполовину неграмот
ны, да и среди мужчин уровень образования 
был невысок. В итоге возникало несоответст
вие между требованиями современного инду
стриального производства и культурно-тех
ническим уровнем рабочих. 

Весьма невысокими были заработки, осо
бенно на фоне других, более передовых 
стран, плохими оставались жилищные и бы
товые условия, дольше была продолжитель
ность рабочего дня. Но более всего не устраи
вало рабочих их политическое бесправие. 
В результате постоянно нарастало число за
бастовок, ширилось участие рабочих в рево
люционном движении. Об этом говорят собы
тия революции 1905 — 1907 гг., другие 
факты их массовых выступлений. Политика 
царского правительства в рабочем вопросе 
также способствовала росту революционных 
настроений. Расстрел рабочих 9 января 
1905 г. в Санкт-Петербурге, Ленский рас
стрел 1912 г. получили широкий отклик во 
всей России. Таким образом, хотя облик 
российского пролетариата был далек от мар
ксистского представления о роли рабочего 
класса в обществе, в то же время нельзя 
отрицать, что в его среде существовали объ
ективные предпосылки революционности и 
радикализма. Естественно, что рабочие скло
нялись на сторону тех партий, которые 
выдвигали наиболее революционные требо
вания. К числу таких принадлежали больше
вики. Особенный успех большевистская аги
тация среди рабочих имела в 1917 г., когда 
ситуация в стране чрезвычайно обострилась 
(см. Большевизм). 

В феврале этого года в результате стихий
ных выступлений рабочих в Петрограде, 

Уникальные издания произведений Карла Маркса и Фридриха Энгельса, 
вышедшие на русском языке в 1882 — 1905 гг. и хранящиеся в библиотеке Рос
сийской академии наук. 

Георгий Валентинович 
Плеханов (1856 — 
1918) — видный дея
тель российского и меж
дународного социал-де
мократического движе
ния, один из основате
лей РСДРП, газеты «Ис
кра». 



Товарищ! П л а к а т 1917 г. 
К а к видно и з т екста , п л а к а т п р и з ы в а л 
рабочих к т есному со трудничес тв у с 
большевиками . 

поддержанных солдатами, пало самодержа
вие (см. Февральская революция 1917 г.). 

Политический строй, установленный в Рос
сии после победы Октябрьской революции, 
был назван диктатурой пролетариата, аван
гардом которого провозглашали себя больше
вики. Поначалу, не имея четкого представле
ния о том, что нужно делать дальше, они во 
многом полагались на революционное творче
ство рабочего класса. Поэтому многие органи
зационные формы, рожденные в ходе револю
ции, стали конституироваться в новые органы 
управления государством при самом непо
средственном участии рабочих и пролетар
ских организаций. Новые государственные 
символы и регалии воплощали в себе револю
ционную пролетарскую и большевистскую 
фразеологию, такие, как «Интернационал» — 
пролетарский гимн, скрещенные молот и 
серп — эмблема труда, девиз «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», красное знамя — 
государственный флаг «пролетарской респуб
лики», красная звезда — символ свободы, за
воеванной кровью, и др. Рабочий и крестья
нин, олицетворяющие союз Труда против 
Капитала, разрывающие оковы рабства, стали 
распространенным сюжетом в наглядной аги

тации. Однако за всеми эти
ми символами, которые все 
более абстрагировались от 
реальной действительности, 
с рабочим классом в проле
тарском государстве стали 
происходить удивительные 
метаморфозы. 

Попытка рабочих самим 
наладить производство не 
увенчалась успехом. Для 
этого не было необходимых 
знаний и опыта. Понадоби
лось привлечение знающих 
специалистов и управляю
щих. Тысячи рабочих пе
решли с производства в но
вые государственные уч
реждения. Из рабочих в 
первую очередь формирова
лись кадры советских орга
нов, костяк Красной Армии, 
ВЧК, милиция и т. д. 

Между тем разруха и 
разгорающаяся граждан
ская война вели к ухудше
нию положения в стране. 

Особенно страдало городское население, в 
том числе сами рабочие. Они были вынужде
ны обеспечивать себя продуктами в составе 
продовольственных отрядов, заниматься 
«мешочничеством», т. е. рыскать по стране в 
поисках пропитания, зачастую, ввиду оста
новки производства, бросать заводы и фаб
рики, уходить в деревню или превращаться в 
люмпен-пролетариев. Происходило деклас
сирование пролетариата. 

Особенно обострилось положение рабочих 
в годы военного коммунизма. Одним из са
мых крупных было восстание рабочих против 
советской власти на Ижевском и Боткинском 
заводах на Урале осенью 1918 г. Между госу
дарством, выступавшим от имени рабочего 
класса, и самим рабочим классом назревал 
конфликт, ставший одной из причин кризиса 
системы военного коммунизма и перехода к 
нэпу. Вместе с тем многие рабочие на фронте 
и в тылу, зараженные революционными иде
ями, мечтающие о новом, более справедли
вом обществе, проявили в те суровые годы 
чудеса самоотверженности, стойкости и ге
роизма, что в немалой степени способствова
ло выживанию советского строя и победе 
большевиков в гражданской войне. 



класс стал активным сторонником ее ускоре
ния. Потребность в рабочей силе удовлетво
рялась за счет выходцев из деревни, где на
чалась сплошная коллективизация и откуда 
на стройки и в города устремились толпы 
крестьян, не желавших вступать в колхозы. 
Эта зачастую озлобленная масса скоро стала 
численно преобладать в составе рабочего 
класса. Ей не хватало ни образования, ни на
выков для того, чтобы работать в условиях 
современной крупной промышленности. 

Как бы противоречиво ни проходила инду
стриализация страны, она вела к численному 
росту рабочего класса и качественным сдви
гам в советском обществе, особенно замет
ным в годы второй пятилетки. Повысился об
разовательный уровень рабочих, были 
предприняты шаги для подготовки рабочих 
массовых профессий, отвечающих требова
ниям индустриального производства, нала
жено профессионально-техническое обуче
ние молодых рабочих. 

В середине 30-х гг. руководство решило 
оживить затухающее социалистическое со
ревнование. Ставка была сделана на индиви
дуальные рекорды за счет повышения ква
лификации, мастерства, овладения новой 
техникой. Под этими лозунгами разверну
лось стахановское движение, по имени его 
зачинателя — шахтера Алексея Стаханова. 
Стахановцев славили на съездах, слетах, 
собраниях, им предоставлялись материаль
ные поощрения, их награждали орденами и 
медалями, выдвигали в депутаты советских 
органов. 

В то же время отчетливо обнаружилась 
тенденция со стороны руководства использо
вать в отношении рабочего класса методы 
принуждения и насилия. Срыв плановых за
даний, порча станков и оборудования даже в 
результате неумелого обращения считались 
вредительством и рассматривались как уго
ловное- преступление. 

В конце концов, когда было заявлено о по
строении социализма в СССР, рабочий класс 
оказался в весьма противоречивой ситуации. 
Правящая верхушка во главе со И. В. Стали
ным продолжала вещать от его имени, заме
нив диктатуру пролетариата на тезис о веду
щей роли рабочего класса в строительстве 
коммунизма. Между тем его положение остав
ляло желать лучшего. Фактически было по
кончено с какой-либо рабочей демократией. 
На предприятиях всем заправляла админист-

Годы нэпа прошли под знаком восстановле
ния крупной промышленности, преодоления 
«деклассирования пролетариата», укрепле
ния союза между рабочим классом и кресть
янством. В результате экономических меро
приятий улучшилось положение рабочих. 
Знамением времени стало выдвижение рабо
чих на различные ответственные посты. Од
ним из условий этого было вступление в пар
тию, другим — получение образования. На 
производстве происходили массовые партий
ные призывы, а вузовские аудитории запол
нялись рабочей молодежью. Чтобы компенси
ровать недостаточный уровень школьной 
подготовки рабочих, широкое распростране
ние получили рабочие факультеты — рабфа
ки, школы рабочей молодежи. Выходцы из 
рабочей среды стали проникать в ряды руко
водящей партийной прослойки — номенкла
туры, которая выступала от имени рабочего 
класса, говорила на его языке, рядилась в ра
бочие одежды (см. Чиновничество). 

Вместе с тем в рамках нэпа оставались не
решенными многие проблемы труда и быта 
рабочих. Поскольку центральной задачей 
строительства социализма в СССР было 
осуществление индустриализации, рабочий 

Рабочий и колхозница. 
Скульптура В. И. Мухиной. 1935 — 1937. 



рация. Профсоюзы превратились в ее прида
ток, заботясь не столько об интересах рабочих, 
сколько о выполнении производственных про
грамм и развитии социалистического сорев
нования. Со времен нэпа были запрещены 
забастовки под предлогом невозможности ра
бочему классу выступать против своей же 
«народной» власти. Большинство трудящихся 
превратилось по сути в наемных работников 
государства, фактически бессильных перед 
бюрократическим произволом. 

Великая Отечественная война 1941 — 
1945 гг. породила вспышку героизма и энту
зиазма со стороны рабочего класса. Благодаря 
самоотверженным усилиям удалось быстро 
эвакуировать предприятия на Восток, пере
строить экономику на военный лад под лозун
гом «Все для фронта, все для победы!». Рабо
чий класс внес существенный вклад в ее 
достижение, снова испытав на себе вместе со 
всем народом трудности военного лихолетья. 
В 50-е гг. стали заметны плоды индустриаль
ного преобразования страны. Теперь рабочий 
класс численно преобладал в социальной 
структуре общества, качественно изменился 
его состав. В большинстве это были уже квали
фицированные рабочие, вполне отвечающие 
потребностям современного производства. 

Послевоенный период был отмечен власт
ным вторжением в жизнь научно-технической 
революции (НТР). Наука становилась важной 
производительной силой (см. Наука и техни
ка). Это требовало кардинальных изменений в 
общественном устройстве, в том числе переос
мысления в нем роли и места рабочего класса. 
Между тем громоздкая до предела централи
зованная экономика СССР, индустриальные 
основы которой были заложены в 30-е гг., при
обрела инерционный характер, недостаточно 
реагировала на новые веяния, далеко не везде 
поспевая за достижениями НТР. Она имела 
однобокий характер, отмеченный преоблада
нием отраслей тяжелой промышленности и 
военно-промышленного комплекса (ВПК). 
Здесь были заняты самые квалифицирован
ные рабочие, инженеры, конструкторы, уче
ные. Им предоставлялись значительные при
вилегии. Они уже мало различались между 
собой, превращаясь в «технарей» — особую 
группу советского общества, наиболее пре
стижную и вовлекавшую в себя самую способ
ную молодежь. 

Со временем между рядовыми труженика
ми и утвердившейся у власти партийно-госу

дарственной номенклатурой углублялась про
пасть. Выступления рабочих с целью защиты 
своих прав беспощадно подавлялись, как, на
пример, в 1962 г. в Новочеркасске. Возрастаю
щая политическая апатия и потеря стимулов в 
труде в условиях уравнительного принципа 
распределения вели к усилению таких явле
ний, как пьянство, преступность, падение мо
рали и нравственности, особенно среди моло
дых рабочих. 

Между тем размывалось традиционное по
нятие рабочего класса. Только там, куда ме
нее всего проникли достижения НТР, где 
велика еще была роль ручного труда, со
хранялся рабочий класс в традиционном его 
понимании. 

С началом объявленной в 1985 г. М. С. Горба
чевым перестройки с работниками этих от
раслей стали происходить неоднозначные пе
ремены. Одни из них поддержали политику 
реформирования советского общества в боль
шей, другие — в меньшей степени. Макси
мально пострадали от внедрения рыночных 
отношений те работники, которые находились 
в особом положении и фактически — на со
держании государства. В результате процес
сов демократизации оживились различные 
формы общественных движений, появились 
независимые от государства профсоюзы. 
С 1989 г. возродилось забастовочное движе
ние. Однако того рабочего класса, что был 
раньше, давно уже нет и не будет. Как дальше 
разовьются события, что выйдет из нынешней 
сложной ситуации, покажет будущее. 

РАЗДЕЛЫ ПОЛЬШИ. ПОЛЬСКИЕ 
ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ РОССИИ 

В Польше в силу исторических особенно
стей ее развития не сложилось сильной 

централизованной власти, как это произошло 
в соседних с ней государствах России, Прус
сии и Австрии. Польская буржуазия из-за за
силья в городах Польши немецких колонистов 
осталась экономически слабой и политически 
неорганизованной, и польские короли в борьбе 
со своеволием феодальной знати не могли опе
реться на мощную поддержку горожан, как в 
других странах. В результате в Польше сло
жилась своеобразная сословная монархия, в 
которой от участия в высшем сословно-пред-
ставительном органе — сейме были отстране-



ны не только крестьяне, но и горожане, а паны 
(бояре) и шляхтичи (дворяне) получили непо
мерно большое политическое влияние. Осо
бенно возросла их роль с конца 16 в., когда они 
превратили страну в панско-шляхетскую ре
спублику с выборным королем во главе, кото
рого меняли по своему произволу, приглашая 
нередко на трон иностранцев. Злоупотребляя 
своими вольностями, шляхта и особенно паны, 
бывшие богаче и сильнее короля, часто отка
зывались повиноваться центральной власти и, 
кроме того, постоянно ссорились между собой, 
что постепенно подтачивало силу Польши. 
Своеволие знати привело и к чрезмерному 
возрастанию социального и религиозного гне
та в Польше, что вызвало ряд ожесточенных 
восстаний притесняемых православных укра
инцев и белорусов, насильственно отторгну
тых от Руси Польшей и Литвой в 14 в. Эти вос
стания еще более ослабили страну, и Польша 
в течение 17 в. в тяжелых войнах с Россией, 
Швецией и Турцией потеряла целый ряд сво
их владений и пришла в полный экономиче
ский, политический и военный упадок. Соседи 
же ее (кроме Турции) за это время укрепили 
свое внутреннее единство, провели отдельные 
буржуазные реформы и завели регулярные 
армии и флоты. В результате над Польшей 
нависла угроза утраты политической незави
симости, но легкомысленные и недальновид
ные польские паны и шляхтичи, ставя свои 
классовые интересы и личные амбиции выше 
интересов родины и государства, по-прежне
му не хотели укрепления центральной власти 
и реформ и не желали поступиться хотя бы 
частью своих привилегий. 

Уже с начала 18 в. Австрия и особенно 
Пруссия неоднократно пытались завоевать 
часть польских земель, но эти попытки натал
кивались на противодействие России, что и 
спасало Польшу. В Санкт-Петербурге были 
заняты борьбой за выход к Балтийскому и 
Черному морям, поэтому вопрос о возвраще
нии России украинских и белорусских земель, 
захваченных в 14 в. Литвой и Польшей, не сто
ял. В этих условиях Россия считала невыгод
ным для себя раздел Польши, что неоднократ
но предлагали Пруссия и Австрия. Русское 
правительство предпочитало сохранять само
стоятельную Польшу, имея там господствую
щее влияние. В 1768 г. оно добилось у польско
го сейма и короля уравнения в правах 
православных украинцев и белорусов с като
ликами, но большинство польских панов и 

шляхтичей не пожелали признать этот акт. 
Собравшись на съезд в г. Баре, они объявили 
решение короля и сейма недействительным и 
образовали барскую конфедерацию, которая в 
союзе с турками начала с Россией войну, что 
изменило отношение Санкт-Петербурга к по
лякам и дало Австрии и Пруссии долгождан
ный повод для раздела Польши. В 1772 г. авст
рийцы и пруссаки ввели в пограничные с ними 
польские земли войска и предложили России 
принять участие в начатом ими разделе Поль
ши, намекая, что в противном случае обойдут
ся и без нее. Следовательно, перед Россией 
встал выбор: или ради сохранения целостно
сти Польши начинать новую тяжелую войну с 
Австрией и Пруссией, или присоединиться к 
ним. После некоторых колебаний Екатерина II 
выбрала второе и в июле 1772 г. заключила 
конвенцию с Австрией и Пруссией о первом 
разделе Польши, которую в 1772 г. под давле
нием трех держав признал и польский сейм. 
Россия по этому договору вернула часть 
Придвинской Латвии и Восточную Бело
руссию, прилегающую к рекам Западная 
Двина и Днепр, а австрийцы и пруссаки захва
тили отдельные территории собственно поль
ских земель, причем Австрия присвоила и Га
лицию. 

После первого раздела Россия в течение 
20 лет стремилась сохранить оставшуюся 
Польшу, разумеется, под своим влиянием. Од
нако польская шляхта, не осознавая, что спа
сение страны только в тесной дружбе и союзе 
с русскими, совершила с 1790 г. ряд враждеб
ных актов против России, воспользовавшись 
ее затруднениями в войнах с Турцией и Шве
цией. Это привело в 1792 г. к русско-польской 
войне, где поляки потерпели поражение. 
Пруссия, втравившая поляков в войну, не ока
зала им помощи, а, наоборот, оккупировала 
западные польские земли с городами Познань, 
Торунь и Гданьск. Екатерина II понимала, что 
выгнать пруссаков из Польши можно теперь 
только силою, но воевать с Пруссией не захо
тела. В результате в январе 1793 г. в Санкт-
Петербурге был подписан договор с Пруссией 
о втором разделе Польши; к России отошли 
Правобережная Украина и центральная Бело
руссия. В Гродно по требованию обеих держав 
собрался сейм для утверждения акта раздела. 
Депутаты, однако, упорно молчали, и тогда 
председатель счел их молчание за знак согла
сия, и «немое» заседание узаконило второй 
раздел страны. 



В знак протеста большая часть шляхты во 
главе с Т. Костюшко и значительная часть 
польского крестьянства подняли в 1794 г. вос
стание, нанесли ряд поражений пруссакам, но 
были наголову разбиты русской армией под 
командованием А. В. Суворова. Как мудрый 
политик, Суворов предложил Екатерине II со
хранить Польшу в ее этнических границах, но 
царица под давлением Пруссии и Австрии за
ключила с ними в октябре 1795 г. конвенцию о 
третьем, уже полном разделе Польши. При 
этом русские не взяли ни клочка собственно 
польских земель, которые захватили Пруссия 
и Австрия. Россия же только вернула утра
ченные ею в 13 — 14 вв. украинские, белорус
ские, латышские и литовские земли. 

В 1807 г. Наполеон, разгромив Пруссию, со
здал из захваченных ею польских земель са
мостоятельное герцогство Варшавское, куда 
включил в 1809 г. после разгрома Австрии и 
часть занятой ею польской территории. Эта 
возрожденная Польша, находясь в полной за
висимости от Наполеона, вместе с ним участ
вовала в нашествии 1812 г. на Россию, а после 
его отступления была занята в 1813 г. русски
ми войсками (см. Отечественная война 
1812 г.). После победы над Наполеоном по ре
шению Венского конгресса герцогство Вар
шавское (кроме районов Познани и Кракова) 
отошло к России. Александр I, переименовав 
герцогство в Королевство (царство) Польское, 
даровал ему автономию, присоединив к Рос
сии на правах личной унии, т. е. русский царь 
считался одновременно и польским королем. 
Нарушения данной Александром I Польше в 
1815 г. конституции побудили поляков к вос
станию 1830 — 1831 гг., жестоко подавлен
ному войсками Николая I. Конституция Ко
ролевства Польского была отменена, а 
автономия урезана (упразднены сейм, отдель
ная польская армия и пр.). В 1863 — 1864 гг. в 
Королевстве Польском снова вспыхнуло вос
стание с целью отделения от России и захвата 
украинских и белорусских земель, что пробу
дило в России антипольские настроения (то же 
было и во время событий 1830 — 1831 гг.). Вос
стание вновь потерпело поражение, но теперь 
для успокоения поляков самодержавие при
знало крестьян собственниками их земель, а 
безземельным выделило небольшие наделы. 
Таким образом, в Королевстве Польском кре
стьяне получили больше экономических прав, 
чем трудовой народ в самой России. Вслед
ствие этого промышленное и сельскохозяй

ственное развитие русской Польши пошло бы
стрее и жизненный уровень народа стал даже 
несколько выше, чем на коренных русских 
землях. Однако в политическом плане поляки 
были ущемлены, так как автономия была све
дена почти на нет и они подвергались русифи
кации. Она вызывала недовольство поляков, и 
часть из них продолжала борьбу с царизмом, 
при этом рабочие и отчасти крестьяне высту
пали за проведение социальных реформ и от
мену национального притеснения, не ставя 
вопроса об отделении от России, многие же 
представители буржуазии, наоборот, мечтали 
лишь об отделении, не желая никаких соци
альных реформ. 

Во время первой мировой войны Германия 
и Австро-Венгрия оккупировали летом 
1915 г. Королевство Польское, но после пора
жения освободили польские земли. Боль
шевики, пришедшие к власти в ходе Ок
тябрьской революции 1917 г., предоставили 
Польше полную независимость. В резуль
тате в ноябре 1918 г. на основе бывшего Ко
ролевства Польского возродилось самостоя
тельное Польское государство, ставшее 
буржуазной республикой. 

РЕВОЛЮЦИЯ i905 — 1907 гг. 

Первая русская революция была вызвана 
совокупностью социально-экономиче

ских и политических причин: кризисом 
производства, резко ухудшившимся поло
жением народных масс, нежеланием и неспо
собностью царского правительства решить 
наболевшие вопросы — аграрный, нацио
нальный и др. По своему характеру она была 
буржуазно-демократической, направленной 
на смену самодержавного государственного 
строя конституционным, на введение поли
тических свобод, уничтожение сословной 
обособленности и неравноправия разных 
слоев населения и др. Ее решающей силой 
вследствие особенностей социально-эконо
мического развития России стал пролетари
ат, а не буржуазия (см. Россия на рубеже 
19- 20 вв.). 

Непосредственным толчком к началу рево
люционных выступлений послужила прово
кационная деятельность петербургского свя
щенника Г. Гапона. В 1904 г. с дозволения 
городских властей он организовал «Собрание 
русских фабрично-заводских рабочих Санкт-


