
Петербурга». Приобретя большую популяр
ность в рабочей среде, Гапон стремился сохра
нить ее любыми средствами. В разгар всеоб
щей петербургской стачки, начавшейся в 
первых числах января 1905 г., он выдвинул 
план: устроить мирное шествие к Зимнему 
дворцу для подачи царю петиции о нуждах 
рабочих. Под влиянием социал-демократов, 
принимавших активное участие в обсуждении 
текста петиции, в нее внесены были совер
шенно неприемлемые для царского прави
тельства требования: 8-часовой рабочий день, 
передача помещичьей земли крестьянам, вве
дение свободы слова, печати, вплоть до созыва 
Учредительного собрания и прекращения 
войны с Японией (см. Русско-японская война 
1904 — 1905 гг.). 

9 января тысячи рабочих с женами и деть
ми, неся хоругви, иконы и царские портреты, 
двинулись к Зимнему дворцу, где их встрети
ли войска, открывшие стрельбу, и атаковала 
кавалерия. В результате этого побоища бо
лее 1200 человек были убиты и около 5 тыс. 
ранены. Расстрел мирного шествия вызвал 
взрыв возмущения среди российского проле
тариата и других слоев населения. В Санкт-
Петербурге рабочие начали строить барри
кады уже 9 января. Известие о «Кровавом 
воскресенье» привело к массовым забастов
кам в Центральном промышленном районе, 
Среднем Поволжье, на Украине, в Прибалти
ке и других регионах. Только в январе 1905 г. 
в России бастовали 440 тыс. человек, больше, 
чем за все предыдущее десятилетие. Заба
стовкам сопутствовали уличные демонстра
ции и митинги; в них вместе с рабочими при
нимали участие ремесленники, студенты, 
служащие. Демонстрации разгонялись по
лицией и войсками, нередко встречавшими 
ожесточенное сопротивление. 

Поначалу революционное движение но
сило стихийный характер, но с каждым ме
сяцем оно становилось все более органи
зованным и целенаправленным. Так, в 
Иванове-Вознесенске в ходе забастовки был 
создан Совет рабочих уполномоченных. Не 
ограничиваясь руководством забастовкой, 
Совет взял под контроль многие стороны го
родской жизни: следил за порядком, запре
щал торговцам повышать цены, а фабрикан
там — выселять рабочих из квартир и т. д. 
Два с лишним месяца Совет в известной мере 
управлял городом и окрестностями. 

Революционное настроение охватывало 

все новые слои и группы населения. Весной 
1905 г. по всей стране начались крестьянские 
выступления, сопровождавшиеся разгромом 
помещичьих усадеб, запашкой помещичьей 
земли, дележом помещичьего хлеба и скота. 
В условиях продолжавшейся войны с Япо
нией и постоянных забастовок в городах у са
модержавия не хватало сил их подавить. 
К тому же в армии и во флоте началось бро
жение, свидетельством чему стало восстание 
на броненосце «Потемкин» в июне 1905 г. 

Царское правительство вынуждено было 
маневрировать. Еще в феврале в рескрипте, 
данном на имя министра внутренних дел 
А. Г. Булыгина, царь объявил о своем наме
рении созвать Думу, которая должна была 
принимать участие в разработке и обсужде
нии законопроектов. Но это были одни обе
щания, к тому же царь намеревался сохра
нить за собой всю полноту власти, а Думу 
сделать совещательным органом. 

Осенью 1905 г. забастовочное движение сли
лось в единую Всероссийскую политическую 
стачку, охватившую 120 городов России, сот
ни фабричных и станционных поселков. Пре
кратили работу промышленные предприятия, 
остановилось движение на железных дорогах, 
закрылись магазины, не работал телеграф, 
перестали выходить газеты. Сотни тысяч че
ловек вышли на уличные демонстрации и ми-

Забастовка на Путиловском заводе. Санкт-Петербург, 
январь 1905 г. 



тинги, требуя демократических свобод и созы
ва Учредительного собрания. Революционеры, 
руководившие стачкой, стремились превра
тить ее во всеобщее восстание. 

Царское правительство теряло контроль 
над ситуацией. В этих условиях Николаю II 
пришлось пойти на серьезные уступки. 17 ок
тября он подписал манифест, предоставляв
ший свободу слова, печати, собраний, союзов 
и др. Кроме того, Николай II согласился со
звать Думу — высший орган законодатель
ного характера, т. е. уступал часть своей 
власти. Формально манифест превращал са
модержавный государственный строй России 
в конституционно-монархический. 

Либеральные деятели с удовлетворением 
встретили Манифест 17 октября, который от
крывал им путь легальной политической борь
бы и образования своих партий (см. Полити
ческие партии). Они призывали прекратить 
революционную борьбу и возложить надежды 

на Думу. В рабочей массе, уставшей от тяже
лых испытаний и в то же время удовлетворен
ной одержанной победой, подобные призывы 
находили определенный отклик. Но в крупных 
промышленных центрах рабочее движение 
сохраняло революционную направленность. 
В декабре 1905 г. в Москве началось воору
женное восстание, ставшее высшей точкой ре
волюции и одновременно ее последним вспле
ском. Оно не послужило, как рассчитывали 
революционеры, сигналом к единому всерос
сийскому восстанию пролетариата. Рабочие 
сначала добились значительных успехов, бло
кировав кольцом баррикад городские власти в 
центре. Но из-за отсутствия у рабочих ясного 
плана действий и налаженного руководства со 
стороны социал-демократов и эсеров москов
ским властям во главе с генерал-губернатором 
Ф. Д. Дубасовым удалось перейти в наступле
ние. Восставшие были оттеснены в район Пре
сни и там после ожесточенного сопротивления 
разгромлены. Мощная волна первой русской 
революции начала постепенно спадать. Декабрь 1905 г. в Москве. 



В 1906 — 1907 гг. забастовки, крестьянские 
волнения, выступления в армии и на флоте 
продолжались, однако царское правительство 
постепенно восстанавливало контроль над 
страной. В этих условиях все попытки оппози
ционных сил легальными средствами добить
ся серьезных преобразований были обречены 
на неудачу. После разгона II Думы правитель
ство постаралось изменить положение о выбо
рах таким образом, чтобы превратить новую, 
III Думу в свое послушное орудие (подробнее 
об истории Государственной думы читайте в 
соответствующей статье). Избирательным за
коном 3 июня 1907 г. завершилась первая рус
ская революция, которая хоть и изменила 
многое в стране, но так и не привела к после
довательным преобразованиям в социально-
экономической и политической сферах. 

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ-ДЕМОКРАТЫ 
50 — 60-Х ГГ. 19 В. 

Радикальное движение в среде русской 
интеллигенции сложилось в предрефор-

менную эпоху. Провозвестником его стала ре
дакция журнала «Современник» во главе с 
Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым. 
На первых этапах подготовки крестьянской 
реформы эти деятели, так же как и предста
вители других, более умеренных органов пе

чати — западнически-либерального «Русско
го вестника», славянофильской «Русской бе
седы», выступали за тесное взаимодействие 
всех общественных сил, за совместную под
держку реформаторских намерений прави
тельства. Но по мере того как прояснялся 
характер готовившейся крестьянской рефор
мы, общественное движение теряло свое 
единство. Если либералы, критикуя власть по 
частным вопросам, в целом продолжали под
держивать ее, то публицисты «Современни
ка» — Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролю
бов — все резче обличали и правительство, и 
либералов, обвиняя их в стремлении решать 
все вопросы за крестьянский счет. Они, про
должив традиции В. Г. Белинского и А. И. Гер
цена, также придерживались теории утопи
ческого социализма, возлагая надежды на 
крестьянскую общину как на зародыш социа
лизма. Особую позицию занял позднее Герцен, 
эмигрировавший в 1847 г. В своих загранич
ных изданиях, которые пользовались огром
ной популярностью в России (особенно газета 
«Колокол», издавалась с 1857 г.), Герцен раз
облачал устремления некоторых высших са
новников, критиковал правительство за не
решительность, непоследовательность и т. п. 
Его критика звучала гораздо резче, чем осто
рожные намеки и замечания на страницах 
либеральных изданий. И все же Герцен был 
ближе именно к либералам, чем к «Современ-

Маиская демонстра
ция на Путиловском 
заводе . 
Картина художника 
Б. М. Кустодиева. 1906. 



Висгарион Григорьевич Белинский 
(1811 — 1848) — критик, публицист, 
революционный демократ, противник 
крепостничества и самодержавия. 
Оказал значительное влияние на раз
витие русской общественной мысли и 
литературы. Его традиции развивал 
Н. Г. Чернышевский. Рисунок К. Гор
бунова. 1843. 

Николай Гаврилович Чернышевский 
(1828 — 1889) — революционер-де
мократ, писатель, литературный кри
тик. Боролся за освобождение кресть
ян от крепостной зависимости. Его ро
ман «Что делать?» пользовался огром
ным успехом среди революционно на
строенной молодежи. Осужден на 
7 лет каторги и вечное поселение в Си
бири. 

нику»: как и они, издатель «Колокола» про
должал надеяться на благополучный исход 
реформы (см. Александр II и реформы 60 — 
70-х гг. 19 в.). 

После отмены крепостного права раскол в 
общественном движении стал глубже. Правда, 
реформа вызвала разочарование и в либе
ральной среде, однако в целом либералы огра
ничивались осторожной критикой, избегая 
серьезных конфликтов с властью. Значитель
ную часть образованного общества захватили 
радикальные, революционные настроения. 
В известной степени это было вызвано серьез
ными изменениями в социальном составе об
щества: оно быстро теряло свой сословно-дво-
рянский характер. Реформы в области 
просвещения открыли выходцам из всех со
словий путь к высшему образованию. Дети 
крестьян, мещан, духовенства, оскуделого 
дворянства теряли социальные связи со своей 
средой, превращаясь в стенах высших учеб
ных заведений в интеллигентов-разночинцев, 
стоящих вне сословий. В то же время, реши
тельно расставаясь с прошлым, интеллигенты 
новой формации теряли всякое уважение к 
устоям, традициям. Более того, они восприни
мали их как нечто враждебное — ведь боль
шинству разночинцев приходилось проры
ваться «в люди» с боем, преодолевая 
множество препятствий. Ощущение органич
ности, постепенности исторического развития 
было редкостью в этой среде, зато революци
онные идеи прививались здесь с удивительной 
легкостью. Стремление изменить «проклятую 

русскую жизнь» как можно скорее было при
суще многим интеллигентам-разночинцам, 
которые к тому же искренне верили в то, что 
это им по силам. Именно разночинная интел
лигенция стала основной базой революцион
ного движения в пореформенной России. 

Реформа 1861 г. не удовлетворила ради
кально настроенную общественность. Ее ку
миром и вдохновителем стал революционер-
демократ Чернышевский. Очевидно, он был 
главным организатором «прокламационной 
кампании» 1861 г. Прокламации и воззвания, 
распространявшиеся в Санкт-Петербурге, 
Москве и других городах, подвергли кресть
янскую реформу резкой критике. В них со
держались требования более решительных и 
последовательных преобразований, под
крепленные угрозой народного восстания. 
В ответ власть в 1861 — 1862 гг. произвела 
ряд арестов. Многие деятели революционно
го движения, в том числе и сам Чернышев
ский, были осуждены на каторжные работы. 

Однако остановить развитие революцион
ного движения власть оказалась не в силах. 
В 1862 г. в Санкт-Петербурге возникла неле
гальная организация «Земля и воля» во главе 
с братьями Н. А. и А. А. Серно-Соловьевича-
ми, А. А. Слепцовым и Н. И. Утиным. Она по
пыталась сплотить революционное движение 
в масштабе всей страны. «Земля и воля» со
здала комитеты в Москве, Казани, Нижнем 
Новгороде; установила связи с Герценом, из
менившим после крестьянской реформы 
свою умеренно-либеральную позицию на ра-



дикальную. В 1863 г. «Земля и воля» попыта
лась поддержать антирусское восстание в 
Царстве Польском. Однако в целом эта орга
низация оказалась недееспособной. «Землю и 
волю» раздирали идейные разногласия ее 
членов, которым так и не удалось выработать 
ясную программу действий и создать четкую 
организационную структуру. В 1864 г. «Зем
ля и воля» самораспустилась, так и не сумев 
проявить себя достаточно ярко в революци
онной борьбе. 

На протяжении 1860-х гг. радикально на
строенная интеллигенция несколько раз 
пыталась создать сильную подпольную 
организацию. Но ни кружку Н. А. Ишутина, 
член которого Д. В. Каракозов в 1866 г. стрелял 
в Александра II, ни «Народной расправе» под 
руководством С. Г. Нечаева так и не суждено 
было сыграть значительную роль в обще
ственной жизни России. Одной из главных 
причин внутренней раздробленности, аморф
ности революционного движения было от
сутствие у руководителей убедительной 
программы, способной вдохновить на последо
вательную организованную революционную 
борьбу широкие массы. Для разночинной ин
теллигенции 50 — 60-е гг. прошли под знаком 

нигилизма. Нигилизм, наиболее ярким и 
талантливым представителем которого был 
публицист журнала «Русское слово» Д. И. Пи
сарев, ставил перед своими последователями 
прежде всего задачу личного освобожде
ния — от семейных и бытовых предрассудков, 
от слепого поклонения авторитетам, от груза 
вековых традиций во всех сферах жизни. От 
нигилиста требовалось постоянно развивать 
интеллект, оттачивая его на изучении естест
венных наук, стремиться к свободной, разум
ной, приносящей практическую пользу дея
тельности, устраивать свою жизнь, жизнь 
близких людей на разумных, взаимовыгодных 
основаниях. Это течение общественной мысли 
сыграло важную роль в формировании интел
лигента-разночинца, со всеми характерными 
особенностями его духовного облика, образа 
действий, манеры поведения. В литературе 
образ разночинца-интеллигента дали 
И. С. Тургенев в романе «Накануне» и Черны
шевский в «Что делать?». Сколько-нибудь 
цельное революционное движение на по
добной идейной основе возникнуть не могло. 
Однако нигилизм стал своеобразной школой 
для многих деятелей последующей эпохи (см. 
«Народничество»). 

Николай Платовович Огарев 
(1813 — 1877) — поэт, публицист, 
друг и соратник А. И. Герцена, соре
дактор «Колокола». 
Портрет работы неизвестного крепо
стного художника. 1830-е гг. 

Титульный лист «Полярной звезды». 
Барельеф с профилями пяти каз
ненных декабристов для обложки 
«Полярной звезды» был заказан 
А. И. Герценом английскому художни
ку В. Линтону. 

Александр Иванович Герцен (1812 — 
1870) — революционный демократ, 
писатель, философ, основатель и ре
дактор альманаха «Полярная звезда», 
первой русской революционной газе
ты «Колокол», которую вместе с Ога
ревым издавал в течение 10 лет. 
Портрет работы художника А. Збруе
ва. 1830-е гг. 



РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ 

Со смертью царя Федора Ивановича в 
1598 г. пресеклась династия Рюрикови

чей. На московском престоле за короткое вре
мя сменилось несколько царей (Борис Году
нов, Василий Шуйский, Лжедмитрий I). Рос
сия пережила тяжелейший период хозяй
ственной разрухи, гражданской войны, ин
тервенции. Окончание Смутного времени 
связано с утверждением династии Романо
вых, основателя которой — Михаила избра
ли «на царство» в 1613 г. по решению Земско
го собора. Трем первым царям новой дина
стии — Михаилу Федоровичу (1613 — 1645), 
Алексею Михайловичу (1645 — 1676) и Фе
дору Алексеевичу (1676 — 1682) — выпала 
особая роль в истории нашей страны. За вре
мя их правления Россия прошла путь от пол
ного «разоренья» в начале 17 в. до создания в 
конце столетия прочной базы для петровских 
преобразований. 

Первые государи дома Романовых очень 
похожи друг на друга, во всяком случае об
щего у них гораздо больше, чем различий. 
Царями все они становились в юном возрасте 
(Михаил и Алексей в 16, Федор в 14 лет), а 
умирали, не дожив до старости (Федор, на
пример, умер в 20 лет). Они не отличались 
яркой индивидуальностью и сильным харак
тером, как иные из их предшественников и 
потомков (Иван Грозный, Петр I), были на
божными, добрыми семьянинами, чаще де
монстрировали склонность к компромиссам, 
нежели к радикальным мерам. 

Во внешней политике сразу после избра
ния на царство Михаила Федоровича самым 
важным было добиться мира с Польшей и 
Швецией, которые все еще не отказались от 
намерений посадить на московский трон сво
их принцев. Шведы, отброшенные от Пскова, 
пошли на заключение мирного договора в 
Столбово в 1617 г.; они возвращали Новгород, 
но полностью отрезали Россию от Балтийско
го моря (см. Русско-шведские войны 16 — 
19 вв.). После неудачного похода королевича 
Владислава на Москву В 1618 г. с Польшей 
заключили Деулинское перемирие, по кото
рому Россия теряла Смоленск и Чернигов-
шину. Перед домом Романовых встала задача 
вернуть утраченное и продолжить историче
скую борьбу за Балтику, за наследие Киев
ской Руси, за безопасность южных границ. 
Швеция, Польша и Турция были главными 

противниками России. Но они враждовали и 
друг с другом, поэтому дипломатия Романо
вых пыталась использовать эти противоре
чия с пользой для себя. Вместе с тем она при
давала большое значение развитию торговых 
и дружественных отношений со странами, не 
запятнавшими себя враждебными действия
ми против России, — Англией, Голландией, 
Персией. 

В 1632 г. Россия начала войну с Польшей за 
Смоленск. Русская армия осадила город, но 
потерпела поражение. По Поляновскому миру 
1634 г. границы между воюющими сторонами 
не изменились, однако Владислав, ставший 
уже польским королем, окончательно отка
зался от претензий на российский престол. 

На юге и юго-востоке России вплоть до кон
ца 17 в. строились линии сплошных укрепле
ний — Белгородская, Изюмская, Симбирская, 
Закамская засечные «черты». Они препят
ствовали татарским набегам и отодвигали гра
ницы России все дальше в «Дикое поле», на 
лесостепные и степные черноземы. Одновре
менно продолжалось успешное продвижение 
на восток. В годы правления первых Романо
вых оно приобрело стремительные темпы и 
завершилось присоединением к Российскому 
государству почти всей территории Северной 
Азии, обеспечив колоссальный приток в казну 
драгоценной пушнины и «рыбьей кости». 

После принятия Алексеем Михайловичем 
в 1653 г. Украины «под свою высокую руку» 
началась война с Польшей, продолжавшаяся 
до 1667 г. и закончившаяся присоединением к 
России на правах автономии Левобережной 
Украины (см. Воссоединение Украины с Рос
сией). Одновременно велась война со Шве
цией (1656 — 1659), которая не принесла 
России территориальных приобретений. 

Вскоре в борьбу за Украину вступила Тур
ция и нанесла ряд поражений полякам. Рос
сия в расчете на создание оборонного союза 
христианских государств против Османской 
империи объявила в 1672 г. ей войну, заклю
чив предварительно договор с Польшей. Но 
надежды на широкий антиосманский союз не 
оправдались, вследствие чего правительство 
Алексея Михайловича, а затем и Федора 
Алексеевича попало в сложное положение. 
Тяжелые, кровопролитные бои развернулись 
за Чигирин — гетманскую столицу Правобе
режной Украины. В 1677 г. турки были раз
биты, но в 1678 г. русские после упорной 
борьбы были вынуждены оставить город. По 



Бахчисарайскому миру 1681 г. Турция отка
зывалась от претензий на Киев и левый берег 
Днепра, а Россия — от Чигирина (см. Русско-
турецкие войны 17 — 19 вв.). 

В области внутренней политики несомнен
ные успехи у первых Романовых также неред
ко перемежались с крупными неудачами. 
К числу бесспорных достижений следует от
нести быстрое «замирение» страны при Миха
иле Федоровиче. К 1620-м гг. непримиримые 
противники укрепления российской государ
ственности (И. Заруцкий и др.) были уничто
жены, герои-патриоты (в том числе К. Минин 
и князь Д. Пожарский) щедро награждены, а 
весьма многочисленная группа лиц (от родо
витых бояр до рядовых казаков), служивших 
ранее и самозванцам, и интервентам, но выра
жавших лояльность новой династии, не только 
не преследовалась, но и принималась на «госу
дарственную службу» с соответствующим 
«породе» и «чину» вознаграждением. Упоря
дочивалось центральное и местное управле
ние, налаживался регулярный сбор налогов, в 
хозяйственный оборот вводилась огромная 
масса земель — как старых, заброшенных в 
годы «смуты», так и новых, расположенных на 
юге и в Сибири. Правительством принимались 
действенные меры к поискам и разработке по
лезных ископаемых, к дальнейшему разви
тию ремесла, мануфактурного производства и 
торговли. Посадская реформа 1649 — 1652 гг. 
ликвидировала в городах «белые слободы», 
жители которых, находясь в личной зависи
мости от феодалов, ранее освобождались от 
общегородских налогов и повинностей, хотя и 
занимались ремеслом и торговлей. Теперь и 
«беломестцы» стали нести посадское тягло, 
что облегчало его тяжесть для всей массы го
родского населения, содействуя развитию в 
России «торгов и промыслов». На состоянии 
последних благоприятно сказался и Торговый 
устав 1653 г., вводивший в России единую 
торговую пошлину, отменивший ряд внут
ренних проезжих пошлин и увеличивший по
шлины с иноземных купцов. В еще большей 
степени ограждал русское купечество от ино
странной конкуренции Новоторговый устав 
1667 г. В стране началось формирование об
щероссийского экономического рынка. 

При всем том главной заботой первых Ро
мановых оставалось обеспечение интересов 
высших разрядов «служилых людей» (бояр, 
дворян и т. д.), т. е. господствующего фео
дального класса, с благополучием которого 

связывалось благоденствие всего российско
го общества. Постоянная внешняя угроза во
обще заставляла уделять повышенное вни
мание росту численности и укреплению 
боеспособности армии, что требовало от еще 
не окрепшей страны огромных средств и не 
раз приводило к крупным социальным по
трясениям. Налоги и различные повинности 
постоянно увеличивались, а с целью макси
мального учета тяглецов и налогоплательщи
ков регулярно проводились описания земель. 

По принятому в 1649 г. Соборному уложе
нию сельские и городские жители постоянно 
прикреплялись к месту своего жительства и 
устанавливался бессрочный сыск беглых 
крестьян и посадских людей. Благодаря это
му в огромной, но редконаселенной стране (к 
1678 г. в России проживало около 10,5 млн. 
человек) могла функционировать система со
держания костяка русской армии — дворян
ского ополчения — за счет взимания податей 
с крепостных, черносошных, дворцовых кре
стьян и посадских людей. Традиционным для 
России того времени был принцип посошного 
налогообложения, ставивший размер пода
тей в зависимость от количества и качества 
земли, находившейся во владении налого
плательщика. Правительство первых Рома
новых взяло курс на замену поземельного 
обложения подворным, что давало возмож
ность шире привлекать к несению государ
ственных повинностей тех, кто землей не 
владел (торговцев и ремесленников). Эта ре
форма, проведенная при Федоре Алексееви
че (в 1679 — 1681 гг.), позволила значительно 
увеличить доходы государства. 

Ранее, при Алексее Михайловиче, доходы 
казны пытались увеличить и введением ог
ромного косвенного налога на соль, и заменой 
серебряных денег медными. Однако «Соля
ной бунт» (1648) и «Медный бунт» (1662) за
ставили отменить эти нововведения. Сильное 
брожение в обществе вызвал церковный рас
кол. Начало ему положили реформы патри
арха Никона, осуществленные в 1653 — 
1656 гг. при поддержке царя Алексея Михай
ловича. 

Царствование Алексея Михайловича отме
чено серией народных восстаний. К 1670 г. 
они переросли в широкомасштабную кресть
янскую войну (под предводительством Рази
на), и это дало историкам все основания на
зывать 17 век «бунташным». Однако не 
следует забывать, что годы правления пер-



вых Романовых одновременно явились вре
менем общей стабилизации жизни в России, 
укрепления экономики, усиления военной 
мощи и централизации страны. Вместо ост
рого соперничества отдельных группировок 
феодалов, столь характерного для 16 — на
чала 17 в., все отчетливее наблюдалось их 
сближение. По Соборному уложению 1649 г. 
поместное (в основном дворянское) земле
владение приобретало отличительные черты 
вотчинного. Принцип знатности происхожде
ния при назначении на ответственные госу
дарственные и военные должности все чаще 
нарушался, а в 1682 г. было торжественно за
явлено об отмене местничества, что полно
стью подготовило скорое слияние дворянства 
и боярства в единое сословие. 

Важным органом государственного управ
ления в России 17 в. надолго стали земские со
боры, но в правление Алексея Михайловича 
их роль в жизни страны неуклонно уменына-

Возведевие на царство Михаила Романова. 
В 1613 г. Земским собором был избран на царство Михаил 
Федорович Романов — родоначальник новой династии, 
сменившей на троне династию Рюриковичей. Бояре, по 
словам В. О. Ключевского, «хотели выбрать не способ
нейшего, а удобнейшего». 

лась. Это свидетельствовало об упрочении 
царской власти, уже не стремившейся, как 
прежде, заручаться поддержкой различных 
слоев населения. Падало и значение Боярской 
думы, (лишь в короткое правление Федора 
Алексеевича оно опять на время возросло). 
Зато резко усилилось влияние центральных 
государственных учреждений — приказов, 
где все более крепла новая общественная 
сила — служилая бюрократия, полностью за
висимая от «великого государя» и ревностно 
служившая ему. При Алексее Михайловиче 
особую значимость в управлении страной 
приобрел учрежденный им и подконтрольный 
только ему Приказ тайных дел, выполнявший 
роль всемогущей царской канцелярии. 

Михаил Федорович Романов — 
первый русский царь (1613 — 1645) 

из династии Романовых. 
Из книги «Российский царственный двор Романовых». 



Долгое время верховная власть в России ог
раничивалась властью церкви. Михаил Федо
рович находился под сильным влиянием свое
го отца — патриарха Филарета (1619 — 
1633 гг. даже называют временем двоевла
стия). При Алексее Михайловиче большую 
роль в государственном управлении играл 
патриарх Никон, однако претензии этого «па
стыря» на превосходство духовной власти над 
светской («священство выше царства») были 
отвергнуты, а самого его по решению церков
ного собора 1666 г. лишили патриаршего сана 
и сослали. Государственные интересы вновь 
решительно возобладали над церковными, что 
стало еще одним шагом на пути превращения 
сословно-представительной монархии в Рос
сии в абсолютную (полностью этот процесс за
вершился лишь в начале 18 в.). С петровской 
эпохой правление первых Романовых сближа
ет еще ряд явлений, особенно четко обозна
чившихся в царствование Алексея Михайло
вича и его сына Федора. Так, в местном 

Алексей Михайлович Романов — 
русский царь (1645 — 1676). 

Портрет работы неизвестного художника. 1670-е гг. 

управлении активно проходило формирова
ние более крупных, чем уезды, военно-адми
нистративных округов — «разрядов», пред
восхитивших будущее деление страны на 
губернии. Сократилось число приказов, они 
сливались или объединялись под руковод
ством одного лица, что вело к дальнейшему 
усилению централизации. 

Резко возрос приток в Россию иностран
ных специалистов. Их приглашали для 
поиска полезных ископаемых, устройства 
оружейных заводов, а главное — для преоб
разований в вооруженных силах. Первые Ро
мановы не раз предпринимали попытки со
здать в стране регулярную армию и довольно 
далеко продвинулись в этом направлении. 
Солдатские, рейтарские и драгунские полки 
«нового строя» в значительной степени фор
мировались путем принудительного набора, 
получившего дальнейшее развитие при Пет
ре уже в виде рекрутской системы. Они воо
ружались и обучались главным образом ино-



русская культура). Московский печатный 
двор стал выпускать книги не только церков-
но-богослужебного и духовно-назидательно
го, но и «мирского» содержания. 

При Федоре Алексеевиче был поставлен 
вопрос об открытии в Москве университета. 
В 1687 г. эта идея нашла частичное воплоще
ние в создании Славяно-греко-латинской шко
лы. Появился придворный театр. Впрочем, и 
здесь политика первых Романовых не всегда 
отличалась последовательностью. Так, при 
Алексее Михайловиче запрещались музыка, в 
том числе западноевропейская, европейские 
костюмы, прически, бритье бород и т. п. По 
меткому определению русского историка 
В. О. Ключевского, этот царь «одной ногой... 
еще крепко упирался в родную православную 
старину, а другую уже занес было за ее черту, 
да так и остался в этом нерешительном пере
ходном положении». Федор Алексеевич про
двинулся в «европеизации» страны дальше 
отца, и, возможно, лишь ранняя смерть не по
зволила ему осуществить реформы, сопоста
вимые по значению с преобразованиями Петра 
Великого. Но их прочный фундамент был как 
раз заложен на рубеже 70 — 80-х гг. 17 в. 

Разумеется, первым Романовым не хватало 
той энергии и решимости, которая отличала 
Петра, но очевидно и другое: с 18 в. российски
ми государями было безвозвратно утрачено 
многое из того позитивного, что связывалось с 
представлениями о царской чести и власти 
именно при первых Романовых, — привер
женность национальным традициям, набож
ность, целомудрие, человечность и простота в 
обращении, стремление искать пути развития 
страны на собственной основе. 

РОССИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I 

Николай I, который взошел на престол в 
конце 1825 г., подавив восстание декаб

ристов, сразу же ясно определил курс своего 
правления: всемерное укрепление сущест
вующего строя и беспощадная борьба с его 
разрушителями. Данного курса Николай I 
последовательно придерживался на протя
жении 30 лет своего царствования. 

Подобная политика нуждалась в обоснова
нии. «Духу вольности», вдохновлявшему 
противников самодержавного строя, необхо
димо было противопоставить стройную и яс-

Ф е д о р Алексеевич Романов — 
русский царь (1676 — 1682), 

вся деятельность которого способствовала успеху 
преобразований Петра I, ибо, по словам историка 
Г. Ф. Миллера, «многое было приготовлено отцом 

и братом Петра Великого». 
Миниатюра из «Титулярника» 1672 г. 

земными офицерами по иноземным же об
разцам и в царствование Федора Алексееви
ча уже становились основной военной силой в 
стране. Но «государевой казны» еще не хва
тало на их содержание в мирное время, и ре
гулярными войсками в полном смысле слова 
они так и не стали. Не получило до Петра I 
необходимого развития и строительство мор
ских судов европейского типа, начатое еще в 
1667 г. на Дедиловской верфи на Оке, где был 
спущен на воду корабль «Орел» (сожженный 
разницами в Астрахани). 

Веяния нового времени все сильнее сказы
вались и на развитии русской культуры. 
К концу 17 в. она стала приобретать более 
светский, чем ранее, характер. При безуслов
ном господстве церковных канонов усилива
лись реалистические тенденции изобрази
тельного искусства (см. Средневековая 



ную консервативную идеологию, этот строй 
оправдывающую. Ее разработкой занялся 
министр просвещения граф С. С. Уваров. Со
гласно его теории, русский народ по складу 
своего национального характера резко отли
чался от народов европейских. Это отличие 
было порождено прежде всего определяю
щим влиянием православной церкви, в лоне 
которой русский человек получал духовное 
развитие. Если европейские народы, увле
ченные желанием получше обустроить свою 
земную жизнь, бунтовали, свергали неугод
ных им правителей, меняли свое государ
ственное устройство, то русский народ был и 
оставался совершенно аполитичным. Он 
стремился к одному: приблизиться к высо
ким идеалам смирения, доброты, милосер
дия. Именно поэтому раз и навсегда он из
брал тот государственный строй, который 
вполне соответствовал этим стремлениям: 
самодержавие, отечески опекающее россиян, 
взявшее на себя все тяготы управления стра
ной. Так, в одно неразрывное целое сплелись 
звенья идеологической системы, названной 
впоследствии теорией «официальной народ
ности»: православие, самодержавие, народ
ность. Николаевская Россия, по этой теории, 
должна была восприниматься как идеал су
ществования русского народа. 

Залог успеха своей охранительной полити
ки Николай I видел в максимальном усилении 
бюрократического контроля над страной. 
С этой целью император значительно увели
чил штаты как центральных, так и местных 
учреждений. За годы правления Николая I ко
личество чиновников выросло в четыре раза. 
Соответственно росло и бумажное делопроиз
водство: начальственное предписание и рас
поряжение становились основным средством 
управления. Стремясь добиться от громоздко
го бюрократического аппарата как можно бо
лее эффективной и упорядоченной работы, 
Николай I старался придать ему строго цент
рализованный характер, добиться четкой вза
имосвязи в работе различных органов, макси
мально укрепить чиновничью дисциплину. 
Однако ему удалось водворить лишь фор
мальный, канцелярский порядок, да и то весь
ма относительный. С каждым годом правле
ния Николая I создаваемая им система все 
ярче проявляла многочисленные недостатки; 
ее разъедали взяточничество, чиновничье 
равнодушие, засилье канцелярщины и др. 
(см. Чиновничество; Чины, звания, пгитулы). 

Стремясь исправить положение, Николай I 
создал особые органы управления на базе 
Собственной Его Императорского Величе
ства канцелярии. Дела, которые он считал 
наиболее важными, изымались из ведения 
министерств и передавались специальным 
отделениям этой канцелярии. Так, I отделе
ние занималось надзором за службой чинов
ников, II — созданием единого Свода зако
нов, III — политическим сыском и т. д. 
Отделения действовали под личным контро
лем Николая I; все прочие учреждения 
обязаны были оказывать им максимальное 
содействие. Появление подобных чрезвы
чайных органов власти свидетельствовало о 
кризисе системы управления, о недоверии 
императора к собственным министерствам и 
ведомствам. 

Огромное значение при Николае I приоб
ретала система государственной безопас
ности, созданная и отлаженная в духе 
основной задачи царствования — охраны са
модержавного строя. III отделение Собствен
ной канцелярии с корпусом жандармов стало 
мозговым центром новой системы: сюда сте
калась вся информация с мест, здесь раз
рабатывались операции по борьбе с ина
комыслием и составлялись инструкции, 
координирующие деятельность органов без
опасности на местах. Вся Россия была разде
лена на 5 округов, во главе которых стояли 
жандармские генералы; в каждый губерн
ский город назначался жандармский офицер, 
руководивший специальными жандармски
ми командами. Возглавлял III отделение шеф 
жандармов А. X. Бенкендорф, пользовав
шийся неограниченным доверием Николая I. 

Новая политическая полиция осуществля
ла поистине всеобъемлющий надзор за наро
дом и обществом, вела борьбу с расколом и 
сектантством, ведала местами заключения 
государственных преступников. Она всемер
но укрепляла самодержавное государство и 
православную церковь, беспощадно борясь с 
любыми попытками подорвать основы рус
ской жизни — «православие, самодержавие, 
народность». «Подрывная деятельность» по
нималась чрезвычайно широко: ее видели не 
только в либеральных и атеистических «ум
ствованиях», но и в служебных проступках, 
пренебрежении церковными обрядами, без
нравственном поведении, любых отклонени
ях от раз навсегда определенных норм част
ной и общественной жизни. 



В том же духе действовала и цензура. 
В 1826 г. был принят цензурный устав, про
званный «чугунным». Устав запрещал «вся
кое произведение словесности не только 
возмутительное против правительства и 
поставленных от него властей, но и ослабля
ющее должное к ним почтение». Устав 1828 г. 
был немногим мягче. Перед цензурой откры
вались возможности для самого широкого 
произвола. Не было в то время писателя, не 
испытавшего на себе цензурных гонений. 

Жесткие меры охранительного порядка 
были приняты Николаем I и в отношении 
просвещения (см. Система образования). По 
уставу 1828 г. «О низших и средних заведе
ниях» сохранялись три ступени школы, но 
резко отделялись приходские и уездные учи
лища, предназначенные для низших сосло
вий, от гимназий, где учились дети дворян
ского происхождения. Преемственность, 
существовавшая раньше между школьными 
ступенями, была нарушена; перейти из низ
ших училищ в гимназию стало почти невоз
можно. По новому уни
верситетскому уставу 
1835 г. университеты 
потеряли свою автоно
мию и перестали быть 
центрами учебных ок
ругов. Главной фигу
рой в университете и в 
учебном округе стано
вился попечитель — 
чиновник Министер
ства просвещения. 

Проводя последова
тельно охранительные 
начала в русскую 
жизнь, Николай I в то 
же время по необхо
димости должен был 
заниматься и некото
рыми преобразования
ми. Прежде всего это 
касалось крепостного 
права, все заметнее 
препятствовавшего хо
зяйственному разви
тию России. Вопрос о 
нем неоднократно об
суждался в особых сек
ретных комитетах. Ни
колай I и его сановники 
свято следовали одно

му: нельзя ущемлять интересы помещиков, 
навязывать им свою волю. Поэтому результа
ты были достигнуты самые скромные. По ука
зу 1842 г. об обязанных крестьянах помещик 
мог предоставить крепостным личную свобо
ду, оставив всю землю в своей собственности, 
хотя часть земли он должен был передать ос
вобожденным крестьянам в пользование на 
условиях отбывания ими определенных по
винностей. Указ носил рекомендательный ха
рактер. Власть как бы предлагала помещикам 
добровольно отказаться от крепостного права, 
что совершенно их не заинтересовало. 

В 1847 г. была проведена инвентарная ре
форма — единственное преобразование, 
имевшее обязательный характер для поме
стного дворянства. При составлении «инвен-
тарей» — описей помещичьих имений — ус
танавливались четкие нормы барщины и 
оброка, которые владелец поместья не имел 
права нарушать. «Инвентарии» стали серь
езным шагом на пути ограничения эксплуа
тации крепостных крестьян. Однако реформа 

охватила только Киев
ское генерал-губерна
торство (несколько гу
берний на Украине). 
Проводя ее, прави
тельство преследовало 
прежде всего полити
ческие цели: здешние 
помещики были в ос
новном поляками и ка
толиками, находивши
мися в постоянной 
оппозиции к самодер
жавной власти, стре
мившейся найти опору 
в православном укра
инском крестьянстве. 
О распространении ре
формы на великорус
ские губернии власть и 
не помышляла. 

Особо стоит отме
тить реформу второй 
половины 1830-х гг., 
касавшуюся государ
ственных крестьян и 
проведенную П. Д. Ки
селевым. Было органи
зовано частичное пе
реселение крестьян из 
густонаселенных рай-



онов, увеличены земельные наделы, умень
шены подати, создана сеть медицинских и 
учебных учреждений в деревнях и селах. 
Свою задачу правительство видело не только 
в том, чтобы упорядочить государственное 
хозяйство; оно стремилось еще и «подать 
благой пример» поместному дворянству. Но 
излишняя забюрократизированность всех 
мероприятий власти, создание обширного 
штата администрации, которая, опекая кре
стьянство, должна была существовать за его 
счет, — все это в значительной степени свело 
на нет положительные стороны реформы. 

Другой важной задачей, которую попытал
ся решить Николай I, было приведение в по
рядок российского законодательства. С этой 
задачей блестяще справился М. М. Сперан
ский, поставленный во главе II отделения 
Собственной канцелярии. В короткий срок он 
со своими немногочисленными сотрудниками 
провел грандиозную работу по выявлению, 
сбору и публикации законов. Будучи весьма 
полезной, она, однако, имела чисто техниче
ский характер, не внося ничего нового ни в 
российское законодательство, ни в принципы 
управления. 

Министр финансов Е. Ф. Канкрин сумел 
привести в порядок российские финансы. Он 
ввел режим жесткой экономии, извлекая 
значительные доходы из таможенных по
шлин благодаря последовательной протек
ционистской политике. Важнейшим итогом 
его деятельности стала денежная реформа 
1843 г., в ходе которой обесцененные ассигна
ции были заменены кредитными билетами, 
обеспеченными запасами серебра, хранив
шимися в Государственном казначействе. 
Все эти меры в какой-то степени помогали го
сударству «держаться на плаву», но не от
крывали перед ним никаких перспектив. 

Наиболее тяжелым для России явилось так 
называемое мрачное семилетие (1848 — 
1855) — заключительный период царствова
ния Николая I, проходивший под знаком про
тивостояния европейской революции 1848 — 
1849 гг. В это время император окончательно 
отказался даже от слабых попыток разре
шить те вопросы, которые стояли перед стра
ной. Реакция, репрессии, охранительство — 
на это уходили все силы власти. Итог правле
нию Николая I подвела Крымская война 
(1853 — 1856), в которой Россия потерпела 
сокрушительное поражение. 

В конце 19 в. Россия переживала бурный 
подъем промышленного производства. За 

счет быстрого роста новых промышленных 
районов — Донбасса и Баку — в стране созда
лась мощная топливная база: добыча угля в 
1890-е гг. увеличилась в 3 раза, нефти — в 2,5. 
Столь же быстрыми темпами развивалась тя
желая промышленность: в 3 раза вырос вы
пуск продукции черной металлургии и маши
ностроения, почти в 2 раза удлинилась сеть 
железных дорог. К концу 19 в. окончательно 
оформилась система российского капитализ
ма (см. Капитализм в России). 

Одной из характерных ее черт было появ
ление в России, прежде всего в новых про
мышленных районах, крупных, хорошо обо
рудованных технически предприятий, где 
трудились тысячи рабочих. С каждым днем 
соотношение между подобными предприяти
ями, с одной стороны, и мелкими и средними, 
с другой, изменялось в пользу промышлен
ных гигантов. 

По степени концентрации производства 
Россия к началу 20 в. вышла на первое место 
в Европе. Во многом это объяснялось тем, что 
русская промышленность в пореформенный 
период сделала гигантский скачок в своем 
развитии: ее крупные предприятия выраста
ли зачастую на пустом месте, в то время как 
европейское промышленное производство 
укрупнялось постепенно в условиях острой 
конкурентной борьбы. Русские предприни
матели пользовались техническими дости
жениями передовых европейских стран, их 
инженерными кадрами, что значительно 
ускоряло строительство крупных фабрик и 
заводов. Наконец, процесс концентрации 
производства всемерно поощрялся прави
тельством, заинтересованным в создании 
именно таких предприятий, так как они были 
способны выполнять огромные государствен
ные заказы, и прежде всего военные. 

Высокая концентрация производства неиз
бежно вела к образованию монополий. Пред
приниматели договаривались между собой о 
регулировании объемов производства и цен 
на продукцию, что позволяло им устанавли
вать контроль над рынком и получать макси
мальные прибыли. Первые монополистиче
ские объединения в России возникли еще в 
1880 — 1890-х гг. «Союз вагоностроитель
ных заводов» стал играть в это время опре-



деляющую роль в транспортном машино
строении, «Союз бакинских керосиноза-
водчиков» — в нефтяной промышленности, 
объединение сахарозаводчиков — в свекло
сахарной. В начале 20 в. монополии появи
лись почти во всех значительных отраслях 
производства: «Продуголь» — в угольной 
промышленности, «Продамет» — в черной 
металлургии, «Медь» — в цветной и т. д. 

Поначалу монополии в России складыва
лись в форме синдикатов — объединений, в 
которых каждое отдельное предприятие со
храняло производственную автономию, теряя 
только право самостоятельно сбывать продук
цию. Затем появились тресты, где отдельные 
предприятия как таковые уже не существова
ли: они подчинялись единому руководству и 
сливались в одну производственную систему. 
Образование трестов внесло коренные изме
нения в организацию производства и по
требовало огромных финансовых средств. 
Промышленность все больше начинала зави
сеть от банков. 

Концентрация банковского капитала шла в 
России параллельно с концентрацией про
мышленного производства. В начале 20 в. 
5 крупнейших банков контролировали основ
ную массу финансовых средств, охотно вкла
дывали их в промышленность, чем и под
чиняли ее своему контролю. В результате 
происходило сращивание банковского и 
промышленного капитала. Крупные банки
ры — А. И. Путилов, А. И. Вышнеградский, 
Я. И. Утин и другие — входили в правление 
многих промышленных предприятий; веду
щие предприниматели, в свою очередь, оказы
вались неразрывно связанными с банковским 
делом. Так складывалась финансовая олигар
хия, прибиравшая к рукам огромные капита
лы и основные промышленные мощности. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, 
что Россия, по определению В. И. Ленина, 
вступила в эпоху империализма, русский ва
риант которого имел ярко выраженные осо
бенности. (Монополистический капитализм 
был лишь одним из нескольких укладов эко
номики России, остававшейся мелкобуржу
азной крестьянской страной). 

Во-первых, финансовая олигархия оказа
лась тесно связанной с государственной 
властью. Последняя, всегда державшая под 
контролем наиболее важные отрасли про
мышленности, не отказалась от этого и в 
новых условиях. Всемерно содействуя отдель

ным предпринимателям в процессе концент
рации производства, правительство затем 
стало оказывать такую же поддержку син
дикатам и трестам. В начале 20 в. возникли 
особые государственно-капиталистические 
органы — «Совещание по судостроению», 
«Съезд по делам прямых сообщений» и дру
гие, с помощью которых правительство в тес
ном контакте с представителями крупных мо
нополий регулировало производство. Через 
эти органы распределялись госзаказы, предо
ставлялись субсидии, льготы и т. п. Большое 
значение в регулировании производства при
обретал и Государственный банк, помогавший 
тем монополистическим объединениям, в чьей 
деятельности было заинтересовано прави
тельство. В результате у крупной буржуазии 
складывалось двойственное отношение к 
самодержавно-бюрократическому строю. С од
ной стороны, по мере роста своей экономиче
ской мощи она стала стремиться к политиче
ской власти и, таким образом, оказывалась в 
оппозиции самодержавию. С другой стороны, 
постоянная поддержка со стороны правящей 
бюрократии делала эту оппозицию непоследо
вательной, предопределяя склонность моно
полистов к компромиссам в политике. 

Другая характерная особенность русского 
империализма состояла в том, что отечест
венное производство в значительной степени 
базировалось на иностранных капиталах. 
Россия с ее неисчерпаемыми запасами сырья 
и дешевой рабочей силой привлекала запад
ноевропейскую буржуазию. Инвестиции (ка
питаловложения) в российскую промышлен
ность, особенно в тяжелую, приносили ей 
огромные прибыли, несравнимые с отечест
венными. К тому же с 1890-х гг. иностранные 
инвестиции всячески поощрялись русским 
правительством. В результате в начале 20 в. 
в таких определяющих отраслях производ
ства, как горнодобывающая, металлообра
батывающая и машиностроительная, капи
таловложения из-за рубежа превышали 
российские. Это, однако, не ставило Россию в 
полную зависимость от западноевропейского 
капитала. Иностранные инвесторы, как пра
вило, не создавали здесь новых предприятий, 
а вкладывали средства в уже действующие, 
что способствовало укреплению и развитию 
российского промышленного производства. 

И все же эта особенность сыграла заметную 
роль в развитии событий в России в начале 
20 в. Прибыль, получаемая иностранной бур-



жуазией от ввоза капитала в Россию, в основ
ном уходила за границу. Отчасти из-за нее в 
богатых западноевропейских странах буржуа
зия могла решать внутриполитические про
блемы, разряжать социальные конфликты, ус
тупая требованиям рабочих о сокращении 
рабочего дня, повышении заработной платы, 
создании системы пенсионного обеспечения 
и т. д. Для русской буржуазии подобный путь 
социальных уступок был заказан: у нее просто 
не было для этого достаточных средств. Она 
тоже пыталась вывозить капиталы в менее 
развитые страны, но не выдерживала конку
ренции со своими иностранными собратьями. 
Русским капиталам удалось закрепиться лишь 
в очень немногих регионах — Средней Азии, 
Северном Иране, Северном Китае, и прибыли с 
них были сравнительно невелики. Столь же не
значительны были и возможности русской 
буржуазии в решении 
социальных конфлик
тов мирным путем. 

Российский рабочий 
класс по-прежнему ос
тавался самым угне
тенным и нищим в Ев
ропе (см. Рабочий класс 
и рабочее движение в 
России), Процент «ра
бочей аристократии» 
был здесь по сравне
нию с Западом незна
чителен, подавляющее 
большинство рабочих 
находились в одинако
во плохих условиях. 
В результате пролета
риат в России в полной 
мере сохранил соци
альную монолитность и 
был открыт для рево
люционной агитации. 
Таким образом, бур
жуазия лишалась сво
боды маневра и вела 
себя очень осторожно в 
борьбе за изменение го
сударственного строя: 
революционно настро
енный рабочий класс 
был для нее страшнее 
самодержавия. 

И наконец, была еще 
одна, оказавшаяся фа

тальной, особенность империализма в Рос
сии. Это страшное отставание социально-
экономического развития деревни. Правда, 
здесь также постепенно укоренялись капи
талистические отношения, некоторые поме
щики пользовались вольнонаемным трудом, 
имели сельскохозяйственную технику, со
вершенствовали приемы землепользования, 
поставляя все больше зерна на внутренний и 
внешний рынки. Кроме того, в процессе раз
ложения общины в крестьянской среде 
сформировался слой зажиточных крестьян, 
которые вели товарное хозяйство. 

Но темпы развития капиталистических 
отношений в сельском хозяйстве не шли ни в 
какое сравнение с бурным ростом про
мышленного производства, сказывались и 
пережитки крепостного права. Отсталое кре
стьянское хозяйство по-прежнему душили не

померные платежи. 
В 1891 — 1892 гг. исто
щенное крестьянство 
Европейской России 
пережило страшный 
голод. Но и в «сытые» 
годы значительная 
часть деревенских жи
телей недоедала. Раз
витие капиталисти
ческих отношений в по
добных условиях для 
большинства земле
дельцев приобретало 
особенно мучительный 
характер. В то же вре
мя многие помещики 
вели свое хозяйство по 
старинке, за счет отра
боток или попросту 
сдавали землю в арен
ду, забирая себе льви
ную долю доходов. По
добное положение не 
только сковывало рост 
новых отношений в 
сельском хозяйстве, но 
и разжигало ненависть 
крестьян к помещикам. 
Обстановка в русской 
деревне становилась 
взрывоопасной. 

В условиях про
мышленного подъема 
1890-х гг., когда каж-



дый день приносил большие прибыли, пред
принимателям нередко выгоднее было «отку
паться» от рабочих, частично удовлетворяя их 
экономические требования (сокращение рабо
чего дня, повышение заработной платы и др.), 
чем затягивать ту или иную стачку. Однако в 
20 в. русская промышленность неизбежно 
оказывалась подверженной общемировым ко
лебаниям — подъемам, спадам, депрессиям. 
В 1900 — 1908 гг. Россия вместе с другими 
развитыми странами пережила жестокий 
кризис «перепроизводства». За годы кризиса 
закрылось около 3 тыс. крупных и средних 
предприятий. Те же хозяева, которые победи
ли в борьбе за выживание, начали решитель
ное наступление на права рабочих, повышая 
уровень эксплуатации. Именно в годы кризи
са, потеряв многие из своих недавних завое
ваний, пролетариат революционизировался. 
В его среде усилилось влияние эсеров и соци
ал-демократов; стачки все чаще стали приоб
ретать политический характер. 

РОССИЯ ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 

Период послереволюционных демократи
ческих преобразований русского обще

ства, начавшийся с установления двоевластия, 
характеризующийся частыми политическими 
кризисами, попытками крайне правых и край
не левых партий захватить власть, прерван
ный свержением Временного правительства 
в октябре 1917 г. После падения царизма Рос
сия вступила на демократический путь разви
тия. В ходе Февральской революции и после 
нее по всей стране были созданы выборные 
политические организации — Советы рабочих 
и солдатских депутатов (в городе), Советы кре
стьянских депутатов (в деревне), солдатские 
комитеты (в действующей армии и тыловых 
гарнизонах). Одновременно широко разверну
лась организация профсоюзов и фабрично-за
водских комитетов (см. Советы). 

Реальной властью в стране обладал Пет
роградский Совет рабочих и солдатских де-

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ДРУЖИНИН 
(1886—1986) 

Н. М. Дружинин родился в 
Курске. Позже семья пе
реехала в Москву, и сред
нее образование он по
лучил в одной из 
московских гимназий. 
В 1904 г. Дружинин посту
пил на историко-филоло
гический факультет Мос
ковского университета. За 
распространение неле
гальной литературы он 
был арестован и выслан. 
В 1906 г., вернувшись в 
Московский университет, 
он стал учиться уже на 

юридическом факультете. Однако, окончив его в 1911 г., 
вновь поступил на историко-филологический факультет. 
Закончить его Дружинину не удалось, так как его призва
ли в действующую армию. Во время Октябрьской рево
люции 1917 Г. ОН возглавил солдатский комитет пехотного 
полка в Мариуполе, где тогда служил, а затем вошел в с о 
став исполкома городского Совета рабочих и крестьян
ских депутатов. 

В 1918 г., получив диплом об окончании Московского 
университета, Дружинин стал готовить кандидатскую 

диссертацию, избрав темой общественную деятельность 
известного декабриста Никиты Муравьева. Защита 
состоялась в 1929 г. Эта работа снискала Дружинину 
авторитет крупного знатока по истории декабристского 
движения. 

Дружинин сочетал научную деятельность с плодо
творной работой на музейном поприще. Ученый был од
ним из инициаторов создания и первым сотрудником 
Центрального музея Революции СССР, где проработал с 
1924 по 1934 г. Он преподавал и на историческом фа
культете Московского университета, работал научным 
сотрудником Института истории АН СССР, затем воз
главлял там сектор истории СССР. Для своей докторской 
диссертации ученый избрал тему по истории русского 
крестьянства начала 19 в.: «Государственные крестьяне 
и реформа П. Д. Киселева». За эту работу он был избран 
членом-корреспондентом АН СССР, а в 1956 г. стал ака
демиком. 

В дальнейшем Дружинин продолжал изучать историю 
крестьянства. Он много и плодотворно писал по вопро
сам социально-экономических отношений в русской 
деревне накануне отмены крепостного права. Большой 
его заслугой явилась и публикация многотомного собра
ния документов «Крестьянское движение в России XIX — 
начала XX века». Большой интерес представляет мему
арное наследие Дружинина, увидевшее свет в 1990 г. 



путатов. По соглашению между ним и Вре
менным комитетом Государственной думы 
2 марта было создано Временное правитель
ство во главе с Г. Е. Львовым (даты в статье 
даны по старому стилю). В России факти
чески установилось двоевластие: с одной сто
роны, Временное правительство — высший 
исполнительно-распорядительный орган, 
выполняющий законодательные функции, с 
другой — Советы рабочих и солдатских 
депутатов — выборные политические ор
ганизации в центре и на местах, где гла
венствующую роль заняли представители 
социалистических партий — эсеры и мень
шевики. Двоевластие было порождено ис
ключительно сложным переплетением со
циально-экономических и политических 
условий, в которых произошла Февральская 
революция. 

Одним из наиболее острых вопросов, встав
ших после свержения самодержавия, был 
вопрос о войне и мире. Нота министра ино
странных дел П. Н. Милюкова странам Антан
ты о стремлении Временного правительства 
продолжать «войну до победного конца» 
вызвала возмущение значительной части 
русского общества и послужила поводом к ан
типравительственным выступлениям. Демон

страции солдат и рабочих Петрограда, а вслед 
за ними и других городов в ответ на ноту Ми
люкова явились началом апрельского кризиса. 
Чтобы его преодолеть, Временное правитель
ство вывело из своего состава наиболее ярых 
сторонников продолжения войны — кадета 
П. Н. Милюкова и военного и морского минист
ра октябриста А. И. Гучкова. 5 мая было сфор
мировано первое коалиционное Временное 
правительство. Кризис правительственной 

Антиправительствен
ная демонстрация в 
Петрограде. Лето 
1917 г. 
Демонстранты несут 
плакаты с надписью 
«Долой министров-ка
питалистов!». 

Пропускной билет 
Константина Петро
вича Иванова с на
клеенной фотогра
фи е й В. И. Ленина в 
гриме. 



власти был временно ликвидирован. 3 июня в 
Петрограде собрался 1 Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов, объ
единивший Советы в масштабе всей России. 
Съезд принял резолюцию о доверии Времен
ному правительству и одобрил готовящееся на 
фронте наступление. 18 июня в Петрограде 
состоялась многотысячная демонстрация под 
лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой ми
нистров-капиталистов!», «Хлеба, мира, свобо
ды!». Под этими же лозунгами прошли демон
страции во многих крупных городах России. 
События тех дней породили второй — июнь
ский политический кризис, став
ший одним из этапов нарастания 
общенационального кризиса. 

Выполняя союзнические обяза
тельства России перед странами 
Антанты, Временное правитель
ство, заручившись поддержкой 
съезда Советов, отдало приказ о 
наступлении на фронте. Главный 
удар осуществлялся армиями 
Юго-Западного фронта. На ос
тальные фронты возлагалось на
несение вспомогательных ударов. 
Однако из-за сложной политиче
ской обстановки, резкого падения 
воинской дисциплины в действу
ющей армии, неудовлетворитель
ной подготовки наступательных 
операций и ряда других причин 
июньское наступление закончи
лось неудачей и принесло значи
тельные людские потери и остав
ление русской армией Галиции. 
Неудачное наступление на фрон-

Александр Федорович 
Керенский (1881 — 
1970) — премьер-ми
нистр Временного пра
вительства с июля 
1917 г. На с н и м к е : пер
вый слева. 

Французский посол 
М. Палеолог еще в ап
реле писал: «С Керен
ским — это верное 
торжество Совета, то 
есть разнуздание на
родных страстей, раз
рушение армии, раз
рыв национальных уз, 
конец Русского госу
дарства». 

Вручение знамени 
женскому «батальону 
смерти», у х о д ящему 
на фронт. Москва 
1917 г. 
Во время первой миро
вой войны женщины 
были не только сестра
ми милосердия. Из них 
формировались ба
тальоны, получившие 
название «батальонов 
смерти». 

те, расформирование по приказу Временного 
правительства ряда разложившихся воин
ских частей в Петрограде послужили пово
дом к возникновению июльского кризиса. 
Политическое положение в стране резко обо
стрилось. В Петрограде начались стихийные 
демонстрации сторонников перехода власти 
к Советам. Временное правительство потре
бовало прекращения этих выступлений. Не 
подчинившись запрету, большевики 4 июля 
организовали антиправительственную де
монстрацию под тем же лозунгом перехода 
власти к Советам, надеясь в случае успеха 

Встреча генерала 
Л. Г. Корнилова офи
церами. Август 1917 г. 
Летом — осенью 
1917 г. в России были 
три человека, претен
довавшие на власть. 
Это Л. Г. Корнилов, 
В. И. Ленин, А. Ф. Ке
ренский. 



взять власть мирным путем. В тот же день 
делегация от ряда предприятий Петрограда 
явилась в ЦИК Советов и предложила ему 
взять власть в стране. ЦИК объявил демонст
рацию большевистским заговором и откло
нил требования делегатов. Командование 
Петроградского военного округа приказало 
юнкерам и казакам разогнать демонстрантов. 
Члены «Военной лиги» и других правых орга
низаций спровоцировали обстрел демонст
рантов. Более 50 человек было убито и свыше 
600 ранено. В эти дни антиправительствен
ные выступления состоялись в Москве, Кие
ве и других городах. Временное правитель
ство объявило Петроград на военном 
положении. Правительственный кризис усу
губился отставкой премьер-министра 
Г. Е. Львова. 8 июля министром-председате
лем стал А. Ф. Керенский. 24 июля закончи
лось формирование второго коалиционного 
правительства. ЦИК Советов признал за 
Временным правительством всю государ
ственную власть. Тем самым Советы само
устранились от участия в руководстве стра
ной. Июльский политический кризис 
положил конец двоевластию. По инициативе 
Временного правительства в Москве состоя
лось Государственное совещание. Перед 
2500 делегатами от различных партий и об
щественных организаций стояла задача 
сформулировать программу выхода страны 
из политического кризиса, которая так и не 
была решена. Ряд наиболее правых делега
тов (в основном кадеты) видел путь решения 
всех проблем в введении военной диктатуры. 
На пост диктатора ими выдвигался популяр
ный в армии и обществе генерал Л. Г. Корни

лов, бывший в то время верховным главноко
мандующим. Центром подготовки мятежа 
стала его Ставка в Могилеве. 25 августа Кор
нилов двинул войска на Петроград, потребо
вав отставки Временного правительства и 
выезда его главы — Керенского в Ставку. 
Корниловское выступление не встретило со
чувствия у абсолютного большинства русско
го общества. Против мятежников выступили 
части Петроградского гарнизона, моряки 
Балтийского флота. Под Петроградом строи
лись заграждения, чтобы воспрепятствовать 
движению эшелонов с корниловцами, разби
рались железнодорожные пути. К 30 августа 
движение корниловских частей всюду было 
остановлено. В Ставке и штабах фронтов 
арестовали Корнилова и принявших участие 
в выступлении генералов и офицеров. 31 ав
густа было официально объявлено о ликви
дации корниловского мятежа. Чтобы закре
пить победу демократии над крайне правыми 
силами, Временное правительство провоз
гласило Российскую Республику (до этого 
вопрос о форме правления обходился молча
нием), а для управления страной создало 
Директорию «Совет пяти» во главе с Керен
ским. По инициативе ВЦИК Советов было со
звано Демократическое совещание предста
вителей Советов, профсоюзов, войсковых 
комитетов, призванное решить вопрос о вла
сти. 20 сентября на заседании президиума 
было решено выделить из состава совещания 
представителей всех фракций и групп (про
порционально их численности) в постоянный 
орган — Всероссийский демократический 
совет (Предпарламент), которому пере
давались функции Демократического сове
щания. Предпарламент стал совещательным 
органом при Временном правительстве. 
25 сентября был сформирован новый коали
ционный состав Временного правительства. 
Перестановки в составе Временного пра
вительства происходили в условиях назрев
шего осенью общенационального кризиса, 
охватившего все сферы социально-эконо
мических и политических отношений. Уси
лилась разруха в промышленности и на 
транспорте, возросли продовольственные за
труднения, продолжалось падение воинской 
дисциплины на фронте, увеличилось число 
крестьянских выступлений. После пораже
ния корниловского выступления резко акти
визировала свою агитацию в Советах, вой
сковых комитетах, профсоюзах и других 



общественных организациях партия больше
виков, вновь выступая под лозунгом переда
чи всей власти Советам. В этом с ними были 
солидарны левые эсеры и меньшевики-ин
тернационалисты. В сентябре — октябре под 
воздействием большевистской пропаганды 
шли перевыборы Советов: на место меньше
виков и эсеров избирались большевики и 
левые эсеры. Одновременно с этим больше
вистская партия стала готовиться к воору
женному восстанию, курс на которое был 
принят еще летом на 6-м съезде РСДРП(б). 
10 октября на заседании ЦК большевиков 
получила одобрение ленинская резолюция о 
вооруженном восстании. Для непосредствен
ной подготовки вооруженного восстания был 
создан Петроградский военно-революцион
ный комитет. Вечером 25 октября отрядами 
Красной гвардии и верными большевикам 
войсками был занят Зимний дворец. Арестом 
находившихся там членов Временного прави
тельства закончился период демократиче
ских преобразований в России. 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

Общепринятой датой введения христиан
ства как государственной религии на 

Руси считается 988 г., когда крестился вели
кий киевский князь Владимир и его дружина. 
Однако обращение русских в христианство 
началось раньше. Сохранились свидетель
ства о крещении части руссов в 860 г.; рус
ские христиане упоминаются и в договоре 
Руси с греками 945 г.; христианство приняла 
княгиня Ольга во время своего визита в Кон
стантинополь в 957 г. 

Стремясь заменить славянский языческий 
пантеон авторитетной монотеистической 
(единобожие) религией, князь Владимир, по 
свидетельству летописного рассказа, выби
рал между иудаизмом, принятым в соседней 
Хазарии, исламом, известным через Волж
скую Булгарию, западным христианством 
(Римом), в то время еще официально не отде
лившимся от православия, и Византией — 
«греческим» христианством. 

Христианская община объединялась обыч
но у какого-либо храма, где происходило бого
служение. Храмы часто назывались церквами. 
Прежде чем продолжить рассказ о русской 
православной церкви, остановимся на том, что 
собой представляет храм. Его главная часть — 

Святые Борис и Глеб с житием . 
В 1015 г. братья Борис (г. рожд. неизв. — 1015) и Глеб 
(г. рожд. неизв. — 1015) — сыновья великого князя киев
ского Владимира Святославича — были коварно убиты 
своим братом Святополком I, прозванным Окаянным, за
хватившим власть в Киеве. Смерть юных братьев по
трясла русское общество. Со временем Борис и Глеб ста
ли символами праведности, добра и мученичества во 
славу идей христианства. Оба князя — первые русские 
святые (11 в.). Икона из церкви святых Бориса и Глеба в 
Запрудах в г. Коломне. 

алтарь, где находится престол — четырех
угольная подставка, на которой совершается 
таинство евхаристии — причащения. Алтарь 
отделяется от остальной части храма перего
родкой — алтарной преградой, она с конца 
14 в. превращается в иконостас, стену, состоя
щую из икон, с дверями, ведущими в ал
тарь, — царскими вратами. Центральную 
часть иконостаса занимает «деисусный» чин 
(ряд икон, где изображены Иисус Христос и 
обращенные к нему с молитвой Богоматерь и 
Иоанн Предтеча; само слово «деисус» означа
ет «моление»). 



Дмитриевский собор во Владимире . 1194 — 1197. 
В середине и конце 12 в. в Новгороде и других городах 
возводились небольшие по размерам одноглавые церкви 
в форме куба с тремя полукруглыми выступами — абси
дами. 
В городах Залесья — Ростове, Суздале, Владимире и 
других — церкви строились из местного белого камня и 
богато украшались резьбой — аркатурными поясками с 
масками (аркатура — ряд декоративных ложных арок 
на фасаде или внутри на стенах), перспективными пор
талами, сложно профилированными окнами. 

Схема типичного расположения внутренних элемен
тов православного храма. 1 — алтарь; 2 — средняя 
часть (церковь); 3 — трапезная (притвор); 4 — паперть; 
5 — жертвенник; 6 —• престол; 7 — ризница; 8 — цар
ские врата; 9 — амвон; 10 — солея; 11 — клирос; 12 — 
«Голгофа», 13 —- аналой; 14 — канун; 15 — церковный 
ящик. 

Деревянная церковь в Архангельской области. 16 в. 
На севере России в 16 — 18 вв. строились в основном не
большие часовни, шатровые и многокупольные церкви 
из дерева. Многие из них сохранились до наших дней. 

Церковь Спаса на Нередице близ Новгорода. Заложена 
в 1198 г. ( с л е в а ) . 



Сергий Радон ежский с житием . 
В боковых изображениях — клеймах — 
прослеживается вся жизнь преподобного 
Сергия Радонежского, по преданию небес
ного покровителя Руси, не раз приходив
шего ей на помощь в трудные минуты. 

I. Недалеко от Москвы, в г. Радонеже, у ро
стовских бояр Кирилла и Марии родился 
сын, названный Варфоломеем. 2. Явление 
старца отроку Варфоломею. 3. Постриже
ние Варфоломея в иноки. 4. Изгнание бе
сов. 5. Поставление преподобного Сергия в 
священники. 6. Поставление Сергия в игу
мены. 7. Преподобный Сергий молитвой 
вызывает из земли водный источник. 8 — 
9. Воскрешение младенца. 10. Видение 
Сергию божественного огня на литургии. 

I I . Явление Сергию Богородицы. 12. При
езд к Сергию царьградского посольства. 
13. Введение общежития в монастыре. 
14. Исцеление Сергием больного. 15. Исце
ление бесноватого. 16 — 17. Успение пре
подобного Сергия Радонежского. 
Икона написана последователем мастера 
Дионисия. Предположительно начало 16 в. 

Слово «икона» переводится как «образ» и в 
русской церкви рассматривается не как изо
бражение Божественного, а как символ, не
сущий на себе частицу Божественной силы. 

В общину верующих, приход, входили жи
тели нескольких близлежащих к храму дере
вень или городских улиц. Возглавлял приход 
священник (поп, иерей), через специальное 
церковное посвящение в сан получивший 
право служить на главной церковной служ
бе — литургии (или обедне) и совершать ос
новные христианские таинства и обряды. 
В церковном богослужении участвовали так
же дьяконы и певчие (хор) — клирошане 
(клирос — место для хора в храме). Все цер
ковнослужители составляли причт храма. 

Роль прихода в русской православной церк
ви в повседневной жизни мирян была очень 
велика, особенно в крестьянской среде, где 
приход часто совпадал с миром — крестьян
ской общиной. Сельские церкви в основном 
строились на средства прихожан, которые за
ботились о наличии у храма необходимых для 
службы утвари и книг, содержали церковный 
причт или отводили обеспечивавшие ему про
питание земли. На Руси довольно долго суще
ствовал обычай выбора священников и цер
ковных служителей из своей среды (на 
русском Севере он сохранился до 18 в.). 

Храм был центром не только религиозной, 
но и мирской жизни. В церковных трапезных 
проводились крестьянские сходы, здесь же 



Высокий иконостас 
схема). 
L — царские врата 
а — Благовещение; б, 
з, г, д — евангелисты, 
или творцы литургии); 
2 — причащение апо
столов; 3 — икона 
Спасителя, или храмо
вая икона; 4 — икона 
Богоматери; 5 — 6 — 
северные и южные 
цвери с изображением 
архангелов или свя
тых диаконов; 7 — 

8 — другие иконы; 
9 — деисусный ряд; 
10 — праздничный 
ряд; 11 — пророче
ский ряд; 12 — пра-
отеческий ряд. 

Интерьер Успенского собора Москов
ского Кремля. 
В центре Соборной площади Москов
ского Кремля высится огромный моно
литный пятиглавый Успенский собор, 
построенный в 1475 — 1479 гг. италь
янским архитектором Аристотелем 
Фьораванти (образцом ему послужил 
древний Успенский собор во Владими
ре). Собор был главным храмом Мос
ковский Руси. Здесь проходили важ
нейшие государственные церемонии: 
венчание на царство, бракосочетание 
коронованных особ, избрание глав рус
ской церкви. Расписывал собор знаме
нитый русский художник Дионисий. 



хранились общинная казна и документы. Су
точный круг православного богослужения (он 
включает в себя семь служб) совершался в них 
полностью священниками данного собора и 
близлежащих церквей (в приходских храмах 
провести это было трудно, поскольку требова
лось большое число церковнослужителей). 
Соборный клир осуществлял контроль за 
«благочинием» и нравственностью остального 
духовенства. Особая роль здесь принадлежа
ла протопопам (старшим священникам). Со
хранились свидетельства, что соборный клир 
играл определенную роль в выборе и назначе
нии священников и даже епископов, выступал 
как юридическое лицо в имущественных 
сделках, предпринимаемых храмом. 

Приходы (городские и сельские) и храмы 
занимались также благотворительностью — 
содержанием вдов и сирот, калек («убогих»), 
странников («калики перехожие»), на что 
церковь и община выделяли часть доходов. 
Несколько приходов объединялись в особую 
область (епархию), называвшуюся епископ
ством, несколько епископств — в архиепи
скопство, затем в митрополию во главе с мит
рополитом. Русская церковь возникла по 
инициативе государства, и процесс создания 
епархий также шел при активном участии 
светской власти. 

С самого начала своего существования рус
ская церковь подчинялась константинополь
скому патриарху, выбиравшему по своему 
усмотрению митрополита. Первоначально 
русскими митрополитами и священниками 
были греки (так на Руси называли выходцев из 
Византии). Первый русский митрополит по
явился в 1051 г., в правление Ярослава Мудро
го. Это был Иларион, вошедший в историю рус
ской культуры как автор «Слова о законе и 
благодати». Разделение церквей на православ
ную и католическую, а также смерть Ярослава 
Мудрого в 1054 г. привели к тому, что на Руси 
вновь появились митрополиты-греки. 

Большую роль в решении жизненно важных 
для церкви вопросов играли соборы, где соби
рались все русские епископы. На соборе 1448 г. 
рязанский епископ Иона был поставлен мит
рополитом без согласия константинопольского 
патриарха. С этого момента начался период 
фактической самостоятельности (автоке-
фальности) русской православной церкви. Од
нако ее удалось добиться путем утраты части 
юго-западных и западных епархий, оказав
шихся на территории Литвы и Польши. Необ

ходимость самостоятельности объяснялась 
тем, что русские отказались принять решения 
Флорентийского собора 1439 г., когда право
славная церковь согласилась на объединение с 
католической при условии первенства рим
ского патриарха (римского папы). Юридиче
ской автокефалии русская церковь добилась 
только благодаря Борису Годунову, когда на 
соборе в 1589 г. в Москве константинополь
ский патриарх Иеремия II поставил патриар
хом Московским и всея Руси митрополита 
Иова. Патриарх руководил жизнью церкви до 
реформ Петра I, который в 1701 г. фактиче
ски, а с опубликованием Духовного регламен
та в 1721 г. и юридически упразднил патриар
ший престол. С этого времени деятельностью 
церкви управлял коллективный орган — 
Святейший синод, состоявший из нескольких 
церковных иерархов во главе со светским ли
цом — обер-прокурором. Восстановление пат
риаршества в России совпало с октябрьскими 
событиями 1917 г. Решение о возрождении 
патриаршества было принято Поместным со
бором летом 1917 г., избравшим в ноябре пат
риархом Московским и всея Руси Тихона. Все 
священнослужители русской православной 
церкви разделялись на «черное» и «белое» ду
ховенство. К «черному» духовенству относи
лись монахи и высшие священнослужите
ли — архиереи. Иерархами (патриархами, 
митрополитами, архиепископами) могли быть 
только принявшие монашеский постриг, 
т е. давшие обет безбрачия, послушания и не
стяжания. Простые священнослужители («бе
лое» духовенство), напротив, не могли стать 
священниками, если они не были женаты. 

В Древнерусском государстве церковь со
держалась киевским князем, выделявшим ей, 
по установлению князя Владимира Святого, 
десятую часть доходов (как от дани, так и 
торговых пошлин). Начиная с 12 в. церковь 
стала приобретать земли, получила возмож
ность.самостоятельно торговать и иметь дохо
ды от промыслов (в частности, солеваренных). 
Кроме того, на протяжении всего своего суще
ствования она получала доходы от исполнения 
церковных треб — крещения, отпевания, вен
чания и т. д. В средневековой Руси важным 
источником существования церквей и мона
стырей были «вклады по душе» — дары ми
рян с условием регулярного поминовения 
усопших родственников или самого дарителя. 
В средние века рост церковных и монастыр
ских владений вызвал обеспокоенность свет-



ской власти, однако решительные меры по 
изъятию земельных владений церкви были 
приняты лишь в начале 60-х гг. 18 в., когда 
осуществилась секуляризация (изъятие) цер
ковных земель и они вновь переводились на 
содержание государства. 

В 19 в. в своде законов Российской империи 
русская церковь признавалась «первенству
ющей и господствующей». Более 70% всего 
населения империи были православными, и 
принадлежность к православию являлась од
ной из важнейших черт принадлежности на
циональной. Русский прежде всего право
славный христианин. Тот же свод законов 
называл русского царя «верховным защит
ником и хранителем догматов веры и блюсти
телем правоверия». 

Одним из первых декретов советской власти 
был декрет от 23 января 1918 г. об отделении 
церкви от государства и школы от церкви. 
Формально он осуществлял либерально-де
мократические требования свободы совести, 
на практике же давал право на преследования 

служителей церкви и активных прихожан. 
Так, в начале 20-х гг., используя в качестве 
повода голод в Поволжье, большевики осу
ществили массовое изъятие церковной утва
ри, необходимой для богослужения, созна
тельно стремясь тем самым вызвать активное 
противодействие со стороны священников и 
прихожан, а затем расправиться с ними. 
В 30 — 50-е гг. массовые репрессии проводи
лись по отношению к церковной иерархии, мо
нахам и рядовым верующим. Значительная 
часть русских епископов прошла через лагеря 
и ссылки. Часто в качестве тюрем использова
лись бывшие монастыри. Одним из таких цен
тров системы «лагерного перевоспитания» 
был Соловецкий монастырь. 

Во время Великой Отечественной войны 
Сталин, стремясь использовать патриотиче
ские чувства верующих, предпринял ряд 
мер, улучшивших положение русской право
славной церкви. В частности, было разреше
но провести выборы патриарха. Им в 1943 г. 
стал Сергий (Старгородский). Во времена 

ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ ГОЛУБИНСКИЙ 
(1834—1912) 

ла Голубинскому место преподавателя на кафедре рус
ской церкви в Московской духовной академии, где в 
1861 г. он получил звание бакалавра. 

В 1880 г. вышел первый том самого известного труда 
Голубинского — «История русской церкви». Эта работа 
стала его докторской диссертацией. Через два года Го
лубинского избрали ординарным профессором, затем — 
заслуженным профессором (1886) Московской духовной 
академии, где он преподавал до 1895 г. 

В последующие годы Голубинский продолжал рабо
тать над «Историей русской церкви». Издание книги шло 
трудно из-за позиции Священного синода, не согласно
го с некоторыми выводами автора. Второй том «Исто
рии ...» вышел в 1910 г., третий — в 1912 г. 

Труды Голубинского во многом не утратили своего 
значения и сегодня, так как содержащийся в них все
объемлющий материал по истории православия в Рос
сии, интереснейшие подробности из истории взаимо
действия церкви, общества и государства в нашей 
стране являются для современных исследователей ис
тории русской православной церкви ценным источником 
информации. 

За большие заслуги перед исторической наукой Голу
бинский в 1904 г. первым из профессоров Московской 
духовной академии был избран ординарным академиком 
Санкт-Петербургской академии наук 

Евгений Евстигнеевич Го
лубинский (Песков) родил
ся в с. Матвеевке Кост
ромской губернии в семье 
сельского священника Пе
скова. Фамилию свою бу
дущий ученый получил в 
честь известного русского 
теолога и богослова 
Ф. А. Голубинского, кото
рого очень уважал отец 
мальчика и под чьим име
нем и записал сына в Соли
камское духовное училище. 

По окончании духовного 
училища и Костромской 

семинарии Голубинский поступил в Московскую духов
ную академию, где заинтересовался историей право
славной церкви, в изучение которой он внес немалый 
вклад. 

В 1858 г. Голубинский окончил академию и стал пре
подавателем словесности в одной из гимназий. Одно
временно он подготовил магистерскую диссертацию «Об 
образе действования православных государей греко-
римских в IV, V, VI вв. в пользу церкви против еретиков и 
раскольников». Ее успешная защита в 1859 г. обеспечи-



хрущевской «оттепели» по отношению к 
церкви вновь начались репрессии: закры
лись открытые при Сталине храмы и мона
стыри, а христианское учение признавалось 
несовместимым с идеями социализма. 

В настоящее время русской православной 
церкви возвращены все ее права. Восстанав
ливаются и действуют разрушенные храмы и 
церкви, строятся новые. Верующие могут от
крыто посещать службы, отмечать церковные 
праздники, а священники совершать обряды. 
Возрождаются монастыри. Службы, связан
ные с Рождеством Христовым и праздником 
Пасхи, проводимые при участии высшего ду
ховенства во главе с патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II, транслируются по 
телевидению. Его резиденция находится в Да
ниловском монастыре в Москве. 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ в 12 — НАЧАЛЕ 13 В. 

К середине 12 в. Древнерусское государ
ство распалось на несколько княжеств. 

Феодальная раздробленность была подготов
лена происходившим со второй половины 11 в. 
усилением самостоятельности волостей, по
степенно закреплявшихся за определенными 
ветвями разросшегося княжеского рода Рю
риковичей, развитием феодального земле
владения, сепаратистскими устремлениями 
боярства, тяготившегося зависимостью от 
Киева. Владимиру Мономаху 
(1113 — 1125) и его сыну Мсти
славу (1125 — 1132) удавалось 
еще сохранять государственное 
единство Руси, но после смер
ти Мстислава Владимировича 
процесс дробления принял не
обратимый характер. Крупные 
самостоятельные княжества 
стали именоваться землями; 
волостями — более мелкие 
княжества, сформировавшиеся 
внутри земель. 

Левобережье Днепра в бас
сейнах рек Десны и Сейма и 
верхнее течение Оки занимала 
Черниговская земля. Она сло
жилась на бывших террито
риях северян, вятичей, час
тично радимичей. Княжили 
на Черниговщине потомки вну
ка Ярослава Мудрого — Олега 

Святославича (ум. 1115). В Верхнем Подне
провье сформировалась Смоленская земля 
(бывшие территории части кривичей, ради
мичей и вятичей). Здесь правили Ростисла-
вичи — потомки внука Владимира Монома
ха — Ростислава Мстиславича (ум. 1167). 
В Волго-Окском междуречье (область, коло
низованная в 10 — 11 вв. словенами, кривича
ми и вятичами) возникла Ростово-Суздаль-
ская земля, где княжили потомки сына 
Мономаха — Юрия Долгорукого (ум. 1157). 
В Муромской и Рязанской землях (бывшие 
территории муромы и части вятичей) правили 
две разные линии брата Олега Святослави
ча — Ярослава (ум. 1129). В верховьях Запад
ной Двины (на бывших территориях части 
кривичей и дреговичей) раскинулась Полоц
кая земля. Здесь еще с начала 11 в. укрепи
лись потомки одного из сыновей Владимира 
Святославича — Изяслава. Южнее, в бассей
не Припяти, на бывшей дреговичской терри
тории, располагалось Турово-Пинское кня
жество, ставшее во второй половине 12 в. 
владением потомков внука Ярослава Мудро
го — Святополка Изяславича (ум. 1113). На 
запад от него лежала Волынская земля (в ос
нове бывшая территория волынян). Здесь кня
жили потомки внука Мономаха — Изяслава 
Мстиславича (ум. 1154). По соседству с Во
лынью, на крайнем юго-западе Руси (бывшая 
территория хорватов) расположилась Га-
лицкая земля, где правили потомки старшего 

Торг в стране восточных славян. Картина художника С. В. Иванова. 



внука Ярослава Мудрого — Ростислава Вла
димировича (ум. 1066). После прекращения 
этой княжеской ветви в 1199 г. Галицкое кня
жество стало предметом борьбы между Во
лынскими, черниговскими и смоленскими 
князьями. К середине 13 в. победу одержали 
представители волынских Изяславичей: Да
ниил и Василько Романовичи. 

Три земли в 12 в. не закрепились за какой-
либо княжеской ветвью. Киевское княжество 
стало объектом коллективного суверенитета 
княжеской династии, все сильнейшие князья 
имели право на владение частью его террито
рии. Номинально киевский стол продолжал 
считаться старейшим, а Киев — столицей 
всей Руси. В середине 12 — первой трети 
13 в. он много раз переходил из рук в руки в 
ходе борьбы между влиятельными княже
скими ветвями. 

В Новгородской земле в 12 в. произошла 
консолидация местной знати в свою особую 
корпорацию, обособившуюся от княжеской 
дружинной организации. В результате нов
городское боярство стало оказывать решаю
щее влияние на выбор князей, и ни одной из 
княжеских ветвей не удавалось закрепиться 
в Новгороде (см. Новгородская феодальная 
республика). 

Не стало владением определенной ветви и 
Переяславское княжество (к югу от Черни
говского). Здесь на протяжении 12 в. княжи
ли потомки Мономаха, но представлявшие 
разные ветви. 

В начале 13 в. сильнейшими княжествами 
на Руси были Черниговское, Смоленское, 
Суздальское (столицей его со второй полови
ны 12 в. стал Владимир-на-Клязьме) и Во-
лынское. 

В социально-экономическом развитии 
12 — начало 13 в. были временем роста горо
дов, развития ремесленного производства и 
вотчинной формы земельной собственности 
(княжеской, боярской, церковной). Но веду
щую роль продолжала играть сложившаяся 
ранее государственная форма собственности. 

Отдельные земли с 12 в. начинают прово
дить самостоятельную внешнюю политику. 
Сохранились тексты нескольких междуна
родных договоров — Новгорода с Готским бе
регом (о. Готланд в Балтийском море) и не
мецкими городами (1191 — 1192), Смоленска 
с Ригой и Готским берегом (1229 — 1230-е гг.). 
Широко была распространена практика во
енных союзов княжеств с иноземцами (по-

Церковь Покрова на Нерли. 

Согласно старинному источнику, князь Андрей Боголюб-
ский построил храм «на лугу» в ознаменование своей пе
чали о смерти любимого сына. Здание поражает стройно
стью и изяществом, богатством новых, небывалых ранее 
соотношений между его частями. Белизной камня, пра
вильностью и стройностью силуэт храма на Нерли выде
ляется из окружающего его пейзажа. Построен храм на 
р. Нерль близ Владимира в 1165 г. 

ловцами, поляками, венграми) против своих 
соперников на Руси. 

В начале 13 в. на северо-западных грани
цах Руси появился новый опасный против
ник — немецкие крестоносцы. Они овладели 
территориями эстонских и латышских пле
мен в Восточной Прибалтике и начали беспо
коить пределы Новгородской земли. Одно-



временно к русским границам приблизились 
шведы, захватившие юго-западную Финлян
дию. Усиление шведского и немецкого нати
ска пришлось на начало 40-х гг. 13 в., время 
сразу после .монгольского нашествия на 
Русь. Новгородский князь Александр Яро-
славич нанес в 1240 г. поражение шведам на 
Неве (за что позднее получил прозвище Нев
ский), а в 1242 г. — немецким крестоносцам 
на льду Чудского озера (см. Борьба Руси с не
мецкими и шведскими феодалами в 13 в.). 

30-е годы 13 в. были временем ожесточен
ной междоусобной войны в южнорусских 
землях. Борьба велась главным образом за 
галицкое и киевское княжения. В ходе войны 
русские князья (особенно черниговские Оль-

Дмитриевский собор во Владимире — 

замечательный памятник архитектуры конца 12 в. 

Вся верхняя часть его наружных белокаменных стен 

сплошь покрыта резными украшениями. Здесь можно 

увидеть царя Давида, Александра Македонского, возно

симого на небо грифонами, охотников, фантастических 

зверей и птиц среди диковинных трав и пышных цветов. 

Каждое изображение располагается на отдельном кам

не, составляя вместе подобие узорчатой ткани, словно 

наброшенной поверх каменного массива храма. 

Св. Георгий. Икона новгородского письма. Ок. 1174. На 

ней Св. Георгий выступает в образе храброго и стойкого 

воина, покровителя ратных людей. В правой руке он дер

жит копье, в левой — меч, являвшийся на Руси своеоб

разной военной эмблемой и символом власти, в частности 

княжеской. По-видимому, икона была заказана млад

шим сыном Андрея Боголюбского — князем Георгием 

Андреевичем и Св. Георгий выступает здесь как патрон 

князя, а меч в его руке служит знаком княжеского досто

инства охраняемого им лица. Св. Георгия считал своим 

патроном и князь Юрий Долгорукий. 

говичи и смоленские Ростиславичи) истощи
ли свои силы. Наряду с усилившейся в ре
зультате усобицы разобщенностью князей 
это сыграло свою негативную роль перед ли
цом монгольского нашествия. 

Для русской культуры 12 — начала 13 в. 
характерно становление «полицентриз
ма» — появление в разных регионах само
бытных культурных центров. 

Получает дальнейшее развитие летописа
ние: если в 11 — начале 12 в. центрами лето
писной работы были Киев и Новгород, то в по
следующий период летописание ведется в 
большинстве центров земель — Киеве, Чер
нигове, Переяславле, Владимире, Галиче, 



Новгороде, вероятно, также в Смоленске и 
Полоцке. В конце 12 в. было создано одно из 
наиболее выдающихся по своим художест
венным достоинствам произведений мировой 
средневековой литературы — «Слово о 
толку Игореве». Основная идея этого памят
ника, повествующего о неудачном походе 
новгород-северского князя Игоря Святосла-
вича на половцев в 1185 г., — необходимость 
прекращения княжеских усобиц и единения 
:ил в борьбе с внешними врагами. К числу на
иболее выдающихся произведений русской 
литературы относятся также «Слово» Дани-
яла Заточника и «Слово о погибели Русской 
земли». 

В архитектуре наблюдается сочетание ме
стных традиций, заимствованных из Визан
тии форм и элементов западноевропейского 
романского стиля. Из сохранившихся памят

ников зодчества этой эпохи выделяются цер
ковь Спаса на Нередице под Новгородом, а в 
Северо-Восточной Руси — Успенский и 
Дмитриевский соборы во Владимире, цер
ковь Покрова на Нерли и Георгиевский собор 
в Юрьеве-Польском (см. также ст. «Средне
вековая русская культура»). 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 13 — 14 В. 

После нашествия на Русь орд Батыя в 
1237 — 1240 гг. и установления вла

сти Золотой Орды (см. Монгольское нашест
вие, Ордынское иго и его свержение) пути 
развития русских земель существенно ра
зошлись. 

Киевское княжество перестало привлекать 
сильнейших князей, а Киев постепенно утра-

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ГРУШЕВСКИЙ 
(1866 — 1934) 

Украинский историк 
М. С. Грушевский родился 
в г. Холме (ныне это натер-
ритории Польской Респуб
лики). В 1886 г. после окон
чания средней школы он 
поступил на историко-
филологический факуль
тет Киевского универ
ситета, где занимался 
историей Украины под ру
ководством профессора 
В. Б, Антоновича. После 
окончания университет
ского курса он был остав
лен для подготовки к про
фессорскому званию. 

В 1894 г. Грушевский выпустил свой первый труд 
«Барское староство», который и стал его магистерской 
диссертацией. По рекомендации своего учителя он занял 
кафедру всеобщей истории Львовского университета, 
где проработал долгие годы. Авторитет Грушевского как 
специалиста по истории Украины неуклонно рос. 
В 1897 г. он был избран председателем историко-фи
лософской секции Товарищества Тараса Шевченко. Од
новременно он стал главным редактором «Записок 
Наукового товариства». 

Грушевский —один из организаторов Национально-
демократической партии в Галиции, выступавшей за 
автономию Украины. За свои сепаратистские настрое

ния в начале первой мировой войны он был арестован в 
Киеве и сослан в Симбирск, затем в Казань. Вернувшись 
на Украину после Февральской революции 1917 г., Гру
шевский стал членом партии украинских эсеров и был 
делегирован ими в состав Центральной рады, став ее 
председателем (1917 — 1918) и первым президентом 
Украинской Народной Республики. 

С 1919 по 1924 г. Грушевский находился в эмиграции. 
Затем вернулся и целиком посвятил себя научной рабо
те. Он продолжал изучать украинскую историю, был и з 
бран академиком АН УССР, а в 1929 г.—действительным 
членом АН СССР. 

Перу Грушевского принадлежит ряд интересных на
учных работ по истории Киевской Руси и Украины, наи
более известной из которых является десятитомная 
«История Украины — Руси». Его книги содержат богатый 
фактический материал, интересные данные русских 
и зарубежных архивов, в том числе по истории казаче
ства и др. Некоторые идеи, высказанные Грушевским, 
во многом определили развитие исторической лите
ратуры по истории русско-украинских отношений. 
Это прежде всего мысль о том, что ранняя история Укра
ины теснейшим образом связана с древней русской ис
торией, а отсюда — положение об общности историче
ских судеб двух народов. Кроме того, Грушевский 
показал, что, несмотря на все трудности нахождения 
Украины в составе Российской империи, именно это 
обстоятельство спасло ее от ассимиляции с Речью 
Посполитой и Турцией в 17 в. 



Московский Кремль при Иване Калите. 
Картина художника А. М. Васнецова. 1921. 

тил статус номинальной столицы всей Руси. 
В 60-х гг. 14 в. Киевская земля (так же как и 
Переяславская) перешла под власть Велико
го княжества Литовского, развернувшего 
наступление на западные и южные русские 
земли. 

Черниговская земля подверглась опусто
шительному разорению со стороны Орды. 
К концу 13 в. в ней усилилась политическая 
раздробленность. Новым центром всей Чер-
ниговщины мог стать Брянск, но в 90-е гг. 
13 в. он перешел в руки смоленских князей. 
Титул князя черниговского превратился в 
чисто номинальный. В 60 — 70-е гг. 14 в. 
большая часть Черниговской земли попала в 
руки литовских князей. 

В Юго-Западной Руси к середине 13 в. 
сформировалось сильное государство — Га-
лицко-Волынское княжество. Его правитель 
Даниил Романович до конца 50-х гг. не подчи

нялся татарам, а в 1254 г. в поисках противове
са Орде согласился принять от папы римского 
королевскую корону. Но в первой половине 
14 в. усилился натиск на Галицко-Волынскую 
Русь со стороны Орды, Литвы, Польши и Вен
грии, и к середине этого столетия, после пре
кращения династии потомков Даниила, она 
была поделена между Великим княжеством 
Литовским и Польским Королевством. 

Смоленская земля почти не испытала ор
дынских разорений и территориального 
дробления. Но смоленские князья, ослаблен
ные еще в ходе междоусобной войны 30-х гг. 
13 в., во второй половине 13 — 14 в. играли в 
целом второстепенную роль. В 14 в. Смолен
ску приходилось признавать верховенство то 
литовских, то московских князей, и в 1404 г. 
Смоленское княжество перешло под власть 
Литвы. 

Ранее всех, еще во второй половине 13 — 
начале 14 в., вошли в состав Великого княже
ства Литовского Полоцкая и Турово-Пинская 
земли. 



Рязанская земля сумела сохранить в тече
ние второй половины 13 — 14 в. свою относи
тельную самостоятельность, несмотря на со
седство с московскими и (со второй половины 
14 в.) литовскими владениями. 

В Северо-Восточной Руси (Владимиро-Суз-
дальской земле) в 14 в. начинается процесс об
разования единого Русского государства с 
центром в Москве (см. Образование Русского 
централизованного государства). То, что этот 
процесс имел место именно в данном регионе, 
было обусловлено рядом факторов. Князья 
Северо-Восточной Руси практически не уча
ствовали в разорительной усобице 30-х гг. 
13 в. В это же время они добивались призна
ния своего верховенства над Новгородской 
землей (см. Новгородская феодаль
ная республика). До второй поло
вины 14 в. Северо-Восточная Русь 
не испытывала непосредственного 
натиска Литвы. Что касается 
Орды, то, хотя она и оказывала в 
целом негативное воздействие на 
развитие Владимиро-Суздальской 
земли, в то же время великие 
князья владимирские признава
лись ханами «старейшими» на 
Руси, что подкрепляло их пре
тензии на верховную власть над 
другими русскими землями. Нако
нец, в Северо-Восточную Русь пе
реместилась резиденция митропо
лита всея Руси — главы русской 
церкви. 

Во второй половине 13 в. в Севе
ро-Восточной Руси усилилось тер
риториальное дробление, в ре
зультате которого образовалось 
более десятка удельных княжеств 
со своими правящими династиями. 
Кроме них существовало еще ве
ликое княжество Владимирское, 
где правил один из удельных кня
зей. К началу 14 в. сильнейшими 
удельными княжествами стали 
Московское и Тверское, но посте
пенно перевес в силах начинает 
склоняться в сторону Москвы. 

Великое княжение Владимир
ское удерживают за собой москов
ские князья Иван Данилович Ка
лита (1328 — 1340), его сыновья 
Симеон Иванович (1340 — 1353) и 
Иван Иванович (1354 — 1359). За

тем на 3 года Москва утрачивает контроль за 
великим княжением, но с 1362 г. сын Ивана 
Ивановича Дмитрий прочно удерживает его 
за собой. В 70-е гг. Дмитрий Иванович вступил 
в открытую борьбу с Ордой и 8 сентября 
1380 г. наголову разбил войска ее правителя 
Мамая на Куликовом поле. В 1382 г. хан Тох-
тамьнн сумел разорить Москву и восстановить 
зависимость Северо-Восточной Руси от Орды. 
Но о прежнем политическом контроле уже не 
могло быть речи: в 1389 г. Дмитрий Иванович 
передал по завещанию великое княжение 
Владимирское своему сыну Василию как «от
чину», без ханской санкции. 

К этому времени территория, непосред
ственно подвластная московским князьям, 

охватывала значительную часть 
Северо-Восточной Руси. Из круп
ных княжеств в ней сохраняли от
носительную независимость толь
ко Тверское, Ярославское и Ни
жегородское, но последнее Васи
лий Дмитриевич в 1392 г. присо
единил к своим владениям. Вер
ховенство великих московских 
князей признавали Новгород и 
Псков. Во второй половине 13 — 
14 в. происходят существенные 
перемены в политической струк
туре русских земель. Самостоя
тельные княжества постепенно 
уступают место двум крупным го
сударственным образованиям — 
Великому княжеству Литовскому 
(территориальное ядро которого 
лежало за пределами древнерус
ских земель) и Великому княже
ству Московскому. В рамках пер
вого начинают складываться 
предпосылки для формирования 
украинской и белорусской народ
ностей, в рамках второго — рус
ской (великорусской) народности. 
Единая народность «Русь» (един
ственное число — русин), суще
ствовавшая в домонгольский пе
риод, начинает, таким образом, 
разделяться на три ныне сущест
вующих восточнославянских на
рода. С 14 в. для обозначения рус
ских земель, оказавшихся в раз
ных политических условиях, ста
ли применять новые названия: 
Белая Русь, Черная Русь (соот-

Меч и ножны, приписывае
мые псковскому князю 
Довмонту. 
Довмонт (Даумантус) — 
князь псковский (1266 — 
1299), выходец из Литвы. 
Оборонял Псков от литов
ских феодалов и немецких 
рыцарей. 



ветственно северо-восток и северо-запад со
временной Белоруссии); Малая Русь и Чер
вонная Русь (применительно к Украине), на
конец Великая Русь (по отношению к Северо-
Восточной Руси). 

С 14 в. наблюдается прогресс в сельском 
хозяйстве и ремесленном производстве, во
зобновляется каменное строительство. Про
должаются литературные традиции предше
ствующего периода. Летописцы 13 — 14 вв., 
как правило, не выходят в своих трудах за 
рамки событий, происходящих в своем княже
стве, но в то же время расширяется география 
летописания (оно появляется в Пскове, Твери, 
Москве, Нижнем Новгороде). К лучшим об
разцам средневековой литературы относятся 
жития Александра Ярославича Невского (вто
рая половина 13 в.) и Михаила Ярославича 
Тверского (убитого в Орде в 1318 г.). Откликом 
на Куликовскую битву стала «Задонщина» — 
поэтическое произведение, автор которого 
творчески использовал «Слово о полку Игоре-
ве». На вторую половину 14 столетия прихо
дится деятельность выдающегося живописца 
Феофана Грека и ранний период деятельности 
Андрея Рублёва (см. также ст. «Средневеко
вая русская культура»). 

РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ п — 19 вв. 

До конца 11 — начала 12 в. Русь контроли
ровала побережье Черного моря между 

устьями Днестра и Днепра, а также на Кер
ченском и Таманском полуостровах (Тмута-
раканское княжество). Затем в результате 
вторжений и набегов кочевников-половцев у 
русских осталась только часть территории со
временной Молдавии, а в 13 в., после монголь
ского нашествия, и это последнее «окно» в 
Черное море было утрачено. Причерномор
ские степи от устья Дуная до устья Кубани 
подпали под власть Золотой Орды, а после ее 
распада в 15 в. перешли по наследству к 
Крымскому ханству, кроме земель между Ду
наем и Южным Бугом, на рубеже 15 — 16 вв. 
захваченных турками. Чуть раньше находив
шаяся тогда в расцвете своего могущества Ос
манская (Турецкая) империя сделала своими 
вассалами и крымских татар. Захватив север
ное Причерноморье, Турция при помощи 
Крымского ханства попыталась завоевать Ук
раину. Спасаясь от притеснений поляков, ту
рок и татар, Украина в 1654 г. перешла «под 

высокую руку» русского царя (см. Воссоедине
ние Украины с Россией). За Украину России 
пришлось выдержать упорную борьбу снача
ла с Польшей, а затем с Турцией. 

Поводом к первой русско-турецкой войне 
послужило занятие русскими войсками в 
1676 г. Чигирина — центра Правобережной 
Украины, на него претендовали и турки. 
Султан в ответ двинул на Чигирин в 1677 г. 
120-тысячную турецко-татарскую армию, но 
она была разбита русскими. На следующий 
год турки и татары сумели взять и разру
шить Чигирин, но затем были выбиты оттуда. 
Отражены были в 1679 — 1680 гг. и набеги на 
Украину крымских татар. В результате Тур
ция в январе 1681 г. заключила с Россией 
компромиссный Бахчисарайский мир, он ус-

Осада Азова. Миниатюра из книги П. Н. Крекшина 
«История Петра I». 



танавливал перемирие на 20 лет; к России 
переходили Левобережная Украина и Киев. 

Через 6 лет Россия, примкнув к антитурец
кой «Священной лиге» (Австрия, Польша и 
Венеция), начала с турками и крымскими та
тарами новую войну в надежде вернуть себе 
доступ к Черному морю. Два крымских похо
да князя В. В. Голицына, в 1687 и 1689 гг., 
окончились безрезультатно. Зато походы 
Б. П. Шереметева в днепровские низовья в 
1695 — 1696 гг. оказались удачны: были за
хвачены 4 турецкие крепости, к русским пе
решло устье Днепра. Одновременно другая 
русская армия, во главе с Петром I, после 
двукратной осады отняла у турок Азов, в чем 

Сражение при Чесме 1770 г. 
В этом сражении была уничтожена турецкая эскадра из 
70 судов, в том числе 15 линейных кораблей. По словам 
адмирала Г. А. Спиридова, русские корабли «неприя
тельский военный флот атаковали, потопили и в пепл 
обратили, а сами стали быть во всем Архипелаге господ
ствующими». 

Гравюра П. Кенота по оригиналу Р. Пэтона. 1777. 

большую роль сыграл флот. Петр I, торопясь 
поскорее начать войну со шведами за Балти
ку (см. Русско-шведские войны 16 — 19 вв.), 
не стал требовать от турок больших уступок 
и удовлетворился тем, что по Константино
польскому миру (1700) Россия получила 
только Азов с округой. 

В ноябре 1710 г. Петр I в ответ на агрессив
ные действия турок перешел в наступление и 
двинулся к Дунаю, заключив союз с сербами, 
молдаванами и валахами. Помощь союзников 
оказалась слабой и несвоевременной, и рус
ская армия на р. Прут была окружена впятеро 
превосходящими силами турок и крымских 
татар. Петр I, несмотря на то что русские сол
даты отбили все атаки, пообещал туркам вер
нуть Азов, если они выпустят его с армией об
ратно. Турция, однако, вскоре возобновила 
военные действия. В июле 1713 г. Турция за
ключила Адрианопольский мир, удовольство
вавшись одним Азовом. 

После победного завершения Северной вой
ны со Швецией и заключения в 1726 г. союза с 



Австрией русское правительство стало гото
виться к новому поединку с Турцией. Когда 
крымские татары по приказу турок соверши
ли в 1735 г. поход на Иран, пройдя напрямик 
по русским владениям на Кавказе, а сами тур
ки дерзко вмешались, в ущерб русским инте
ресам, в дела Польши, Россия в конце 1735 г. 

Александр Васильевич Суворов (1730 — 1800) — вели
кий русский полководец, чей военный гений подтверж
дают те звания и награды, которых он был удостоен: 
генералиссимус российских войск, фельдмаршал авст
рийской армии, великий маршал войск пьемонтских, 
граф Рымникский, князь Италийский, граф Священной 
Римской империи, наследственный принц Сардинского 
королевского дома, кавалер всех русских и многих ино
странных орденов. 

Гравюра Н. Уткина (с портрета И. Шмидта 1800 г.). 1818. 

начала новую войну. Армия генерала 
П. П. Ласи с помощью Донской флотилии ов
ладела в 1736 г. Азовом, а армия фельдмарша
ла Б. К. Миниха ворвалась в Крым и заняла его 
столицу Бахчисарай, но из-за нехватки воды и 
провианта отошла назад. В 1737 г. Миних 
штурмом захватил турецкие крепости Очаков 
и Кинбурн в Днепровском лимане, а Ласи со
вершил новый набег в Крым, разбил там 
крымского хана. В июле 1737 г. войну туркам 
объявила и союзная России Австрия, однако 
австрийцы, в отличие от русских, стали тер
петь поражения. В 1738 г. русские войска от
разили нападение турок на устье Днепра, но 
потом из-за эпидемии чумы оставили Очаков 

Рядовой, трубач и об ер -офицер драгунского полка 
1786 — 1796 гг. 
Литография по рисунку Шеле. 19 в. 

Рядовой и трубач легкоконных полков 1786 — 1796 гг. 
Литография. 19 в. 



и Кинбурн, утратив таким образом уже завое
ванный выход к Черному морю. В 1739 г. ар
мия Миниха, перейдя Днестр, разбила турец
кую армию у Ставучан, заняла Хотин и Яссы 
и часть ее появилась на Дунае. Однако Авст
рия вышла в этот момент из войны, а на севере 
возникла угроза войны со Швецией, ввиду 

и Астрахань. В 1769 г. турки двинули свои вой
ска в Западную Украину на помощь польским 
мятежникам — барским конфедератам, вос
ставшим против своего короля и союзной ему 
России. Русские, отразив натиск турок, отняли 
у них города Хотин, Яссы и Бухарест, вышли к 
Дунаю. Одновременно блестяще был отражен 

и набег крымских татар на Левобережную Ук
раину. В 1770 г. генерал П. А. Румянцев наго
лову разбил турецкую армию в сражениях при 
Рябой Могиле, Ларге и Кагуле и занял всю 
Молдавию и Валахию. В том же году прибыв
шая из Балтики в Средиземное море русская 
эскадра уничтожила в Чесменской битве ту
рецкий флот и заблокировала пролив Дарда
неллы. В 1771 г. войска генерала В. М. Долгору
кова с помощью Азовской флотилии заняли 

Штурм Очакова 6 декабря 1788 г. 
Раскрашенная гравюра А. Бартга с картины Ф. Казано-
вы. Конец 18 в. 

чего Россия вынуждена была заключить с 
турками в сентябре 1739 г. Белградский мир, 
удовольствовавшись возвратом одного Азова. 

В 1768 г. Турция, рассчитывая на помощь 
Австрии и Франции, напала на Россию, наде
ясь не только отобрать Азов и покончить с рус
ским влиянием в Польше, но и захватить Киев 



Крым и принудили крымского хана Сахиб-Ги-
рея сменить турецкое подданство на русское. 
В 1773 г. Румянцев, переправившись через Ду
най, нанес туркам ряд сильных ударов у горо
дов Силистрии, Варны и Шумлы, повторив то 
же и в следующем году. После же разгрома 
А. В. Суворовым 40-тысячной турецкой армии 
у Кузлуджи в июне 1774 г. и перехода передо
вого отряда русских через Балканы вконец 
истощенная бесконечными поражениями Тур
ция подписала в июле 1774 г. Кючук-Кайнар-
джийский мир. Она признала зависимость 
Крыма от России и дала последней выход в 
Черное море в районе устья Днепра и южного 
Буга. Русские торговые корабли получили пра
во свободного выхода в Средиземное море. 

В 1783 г., сместив последнего крымского 
хана, Россия окончательно присоединила 
Крым, взяв одновременно под свое покрови
тельство Грузию. Раздраженная этим Турция, 
рассчитывая на помощь Англии, Швеции и 
Пруссии, в августе 1787 г. напала на Россию. 
Однако 6-тысячный турецкий десант у Кин-
бурна в октябре 1787 г. был уничтожен Суво
ровым, после чего русские перешли в наступ
ление и с боем взяли в 1788 г. города Хотин и 

Адмирал Павел Степанович Нахимов (1802 — 1855). 
В Крымскую войну 1853 — 1856 гг. Нахимов, командуя 
эскадрой, разгромил турецкий флот в Синопском сраже
нии; с 1854 г. руководил героической обороной Севасто
поля; смертельно ранен на Малаховом кургане. 

Очаков. В том же году на стороне России вы
ступила Австрия, на стороне Турции — Шве
ция. В 1789 г. фельдмаршал Г. А. Потемкин 
захватил турецкие крепости Бендеры, 
Аккерман (Белгород) и Хаджибей (Одесса), а 
отдельный отряд Суворова, двинутый на вы
ручку австрийцев, разгромил турецкую ар-

Оборона Севастополя. Панорама русского художника 
Ф. А. Рубо, созданная в 1902 —• 1904 гг. Фрагмент. На ог
ромном, расположенном по кругу полотне художник изо
бразил защитников Севастополя 6 (18) июня 1855 г., в 
день первого общего штурма города, отбивших атаку 
противника. Героическая оборона Севастополя описана 
Л. Н. Толстым, который в последний, 349-й день обороны 
добровольно приехал в Севастополь и участвовал в отра
жении неприятельских атак. 



мию в битвах под Фокшанами и при Рымнике. 
В 1790 г. Австрия и Швеция вышли из войны. 
В 1790 г. на Кавказе, под Анапой, русские раз
громили 40-тысячную армию Батал-паши. На 
море молодой русский черноморский флот под 
командой контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова раз
бил неприятеля в сражениях при Керчи и 
Тендре, сорвав высадку турецкого десанта в 
Крым. На Дунае Суворов взял в декабре 1790 г. 
штурмом неприступный Измаил. В следую
щем году русские войска разгромили врага 
под Анапой, а за Дунаем — при Бабадаге и 
Мачине. Ушаков уничтожил турецкий флот в 

Михаил Дмитриевич 
Скобелев (1843 — 
1882) — генерал от ин
фантерии. Герой сраже
ния под Плевной и при 

; Шипке — Шейново. 

Перед атакой под Плев
ной. Картина художника 
В. В. Верещагина. 1877 — 
1878. 

зультате Турция должна была отдать России 
Бессарабию (Бухарестский мир 1812 г.), дель
ту Дуная и кавказский берег Черного моря, 
предоставить Сербии, Молдавии и Валахии 
автономию, а Греции — независимость (Ад-
рианопольский мир 1829 г.). В Крымской войне 
1853 — 1856 гг. Россия потерпела поражение, 
и Турция, поддержанная в этой кампании Ан
глией и Францией, вернула себе дельту Дуная 
и южную часть Бессарабии (Парижский мир 
1856 г.). 

Новая война с турками началась в 1877 г. 
Среди русского народа она была очень попу
лярна, так как целью ее было освобождение 
«братушек» болгар и других балканских сла
вян от турецкого гнета. Русские солдаты и бол
гарские ополченцы сдерживали натиск непри
ятеля у перевала Шипка, стойко обороняли 
вместе с румынами сильную крепость Плевну 
и сдались только после 5-месячной осады. По
сле этого главные силы русской армии совер
шили труднейший зимний переход через за
снеженные Балканские горы и в декабре 
1877 г. — январе 1878 г. разгромили в сраже
ниях при Шейново и Пловдиве основные силы 
врага. Здесь, как и при обороне Плевны, отли-

битве при Калиакрии. По Ясскому миру Тур
ция уступила России земли между Южным 
Бугом и Днестром и признала присоединение 
к России Крыма. 

Войны с Турцией продолжались и в 19 в. 
Сначала успех сопутствовал русским, сумев
шим выйти на подступы к Стамбулу. В ре-

чился генерал М. Д. Скобелев. Вслед за тем 
русская армия захватила Адрианополь и подо
шла к Стамбулу. На Кавказе турки потеряли 
крепости Баязет, Ардаган и Каре. По Сан-Сте-
фанскому миру 1878 г. Россия вернула южную 
Бессарабию и приобрела на Кавказе города 
Батум, Ардаган, Каре и Баязет. Сербия, Чер-



ногория и Румыния получили полную незави
симость, а Болгария — широкую автономию 
(впоследствии она стала независимой). Англия 
и Австро-Венгрия, недовольные ростом пре
стижа России на Балканах, на Берлинском 
конгрессе в июне 1878 г. вынудили Россию со
гласиться на некоторое уменьшение террито
риального расширения Сербии, Черногории, 
Румынии и особенно Болгарии. 

В результате русско-турецких войн Россия 
не только вернула себе черноморские границы 
Древней Руси, но и значительно расширила 
их, овладев северным и восточным побережь
ями Черного моря от устья Дуная до Батуми 
на Кавказе. Кроме того, при решающей помо
щи русских свергли турецкое иго и вернули 
независимость Греция, Черногория, Сербия, 
Румыния и Болгария, что является великой 
исторической заслугой России. 

РУССКО-ШВЕДСКИЕ ВОЙНЫ 16 — 19 ВВ. 

Россия упорно боролась за выход к Балтий
скому морю. Ее давними противниками 

были шведы (см. Борьба Руси с немецкими и 
шведскими феодалами в 13 в.). Немного опра
вившись после поражения в Ливонской войне, 
русские возобновили свои притязания. 
В 1590 г. Россия отбила у шведов свои города 
(Копорье, Ям, Корела, Ивангород и др.) и по 
заключенному в мае 1595 г. Тявзинскому миру 
вернула земли, утраченные по Плюсскому пе
ремирию. Однако Швеция, воспользовавшись 
наступившим в России Смутным временем, 
начала в 1610 г. новую войну. В 1611 г. шведам 
удалось захватить Корелу, а в 1 6 1 1 — 1612 гг., 
благодаря измене новгородской знати, — Нов
город и почти всю коренную Новгородскую 
землю. Но Псков не сдался и дважды отразил 
врагов (в1612и1615 гг.). С 1613 г. русские вой
ска перешли в контрнаступление и освободи
ли часть захваченных шведами земель, но на 
большее в то время сил у разоренной страны 
не хватило. По Столбовскому миру в 1617 г. 
Швеция возвратила Новгород, Старую Руссу 
и др. К ней отошли земди по южному и восточ
ному берегам Финского залива с городами 
Орешек, Ям, Копорье. Таким образом, Россия 
снова потеряла выход к Балтийскому морю. 
В 1656 г. началась новая война. Взять Ригу 
русским не удалось (сказалось отсутствие 
флота), зато они вернули район Невы и отняли 
у шведов в Эстонии Дерпт. В 1657 — 1658 гг. 

шведы попытались их отбить, но безуспешно. 
По Валиесарскому перемирию (1658) Россия 
удержала эти территории за собой, но затем 
вынуждена была по Кардисскому миру (1661) 
отдать их Швеции за обязательство последней 
не помогать Польше в русско-польской войне. 

Борьбу за выход на Балтику возобновил 
Петр I, начавший в 1700 г. со Швецией Се
верную войну (1700 — 1721) в союзе с Данией, 
Польшей и Саксонией. Сперва русские войска 
потерпели поражение при осаде Нарвы, одна
ко, воспользовавшись переброской главных 
сил шведов против союзной России Польши, 
освободили в 1702 — 1703 гг. от врага всю Ин-
германландию, причем в устье Невы для за
крепления его за Россией был в 1703 г. зало
жен Санкт-Петербург, ставший в 1712 г. 



Полтавская баталия 27 июня 1709 г. Второй этап. 
На гравюре изображено столкновение основных сил рус
ской и шведской армий. Вдали ( с л е в а ) — очертания Пол
тавской крепости. Ее четырехтысячный гарнизон при 
поддержке местных жителей в течение почти трех меся
цев выдерживал осаду 30-тысячной армии Карла XII. На 
переднем плане (на холме) — Петр I; за ним — его спо
движники. Вдали видны редуты, позволившие коннице и 
небольшой части пехоты смешать боевой порядок врага 
и разгромить отряды Росса и Шлиппенбаха, сохранив ос
новные силы русской армии, находившейся в укреплен
ном лагере. Сражение под Полтавой закончилось блестя
щей победой русских. 

Г р а вюра Н. Лармессена с картины Пьера Дени Мартена 
Младшего , заказанной художнику Петром I в 1717 г. 

столицей России. Одновременно в 1702 — 
1704 гг. на Ладожском озере и в Санкт-Петер
бурге было начато строительство Балтийского 
флота (см. Флот). В 1704 г. русские войска с 
боем взяли Нарву и Дерпт. Шведский король 
Карл XII, принудив в 1706 г. Польшу и Саксо
нию выйти из войны, двинулся в 1707 г. с глав
ными силами против России сначала на Смо

ленск, а потом на Украину. После целого ряда 
стычек, протекавших с переменным успехом, 
русская армия, реформированная Петром I, 
разбила в сентябре 1708 г. у деревни Лесной 
корпус генерала А. Л. Левенгаупта, а в июне 
1709 г. в генеральном сражении под Полта
вой — главные шведские силы во главе с са
мим королем. Поняв, что в войне произошел 
коренной перелом в пользу России, против 
Швеции тут же выступили прежние русские 
союзники: Польша, Саксония и Дания, к кото
рым затем присоединились Пруссия и Ганно
вер. Русские войска взяли в 1710 г. Выборг, 
Корелу, Ревель и Ригу, а отдельные отряды 
посланы были в 1712 г. в северную Германию, 
где помогли союзникам к 1716 г. занять тамош
ние шведские владения. Одновременно другая 
часть русской армии, дважды разбив шведов, 
заняла в 1713 — 1714 гг. при активной помощи 
флота почти всю Финляндию. Молодой рос
сийский Балтийский флот в Гангутском сра-



Сражение у мыса Гангут 27 июля 1714 г. 
Это сражение знаменовало собой блестящую победу мо
лодого русского флота. Оно стало, по словам Петра I, 
«второй Полтавой». В сражении, длившемся три часа, 
шведы дважды огнем артиллерии отбивали атаки рус
ских галер; только на третий раз русским удалось перей
ти к абордажному бою и сломить сопротивление врага. 
Вся шведская эскадра была захвачена. 
Гравюра М. Бекуа с картины П. Д. Мартена Младшего. 
1-я четверть 18 в. 

План крепости Динамюнде . Взята русскими войсками 
9 августа 1710 г. 
Гравюра неизвестного художника из «Книги Марсовой». 
1766. 

жении в июле 1714 г. нанес сильное поражение 
шведской эскадре. После этого русские кораб
ли стали часто появляться у берегов самой 
Швеции, разгромив неприятельские эскадры 
в битвах у островов Эзель в мае 1719 г. и Грен-
гам в июле 1720 г. Англия, обеспокоенная уси
лением России, в 1719 — 1721 гг. трижды по
сылала свой флот на Балтику для поддержки 
шведов, но предотвратить окончательное по
ражение Швеции не смогла. По Ништадтско-
му миру в августе 1721г. Россия не только вер
нула утраченный ею в 1617 г. выход к 
Балтийскому морю, но и значительно расши
рила его, присоединив к себе Эстонию с Реве-

Стволы и ядра русских пу
шек. 
Начало 18 в. Чугун, бронза, 
литье. 



лем и северную Латвию с Ригой, а также Вы
борг с округой (земли до 13 в. принадлежали 
Руси). 

В июле 1741 г. Швеция, в надежде взять ре
ванш, напала на Россию, но снова потерпела 
сокрушительное поражение. Русская армия 
заняла в 1741 — 1742 гг. почти всю Финлян
дию, а гребная флотилия нанесла в мае 1743 г. 
поражение шведским галерам у острова Корпо. 

попытался взять Кронштадт, но был отбит в 
Гогландском сражении в июле 1788 г. 
В 1789 г. русские моряки снова нанесли пора
жение шведам при Эланде и Роченсальме, а в 
1790 г. разбили их в Ревельском, Красногор
ском и Выборгском сражениях. На суше на
ступление врага также было отражено, и 
русские вступили в Финляндию. Швеция вы
нуждена была заключить в августе 1790 г. 

Верельский мир, оставлявший 
границы без изменений. 

Последняя в истории русско-
шведская война была начата в 
феврале 1808 г. формально Рос
сией из-за отказа шведов разо
рвать союз с Англией и присоеди
ниться к ее континентальной 
блокаде. Российские войска легко 
оттеснили шведов и заняли почти 
всю Финляндию, но вспыхнувшее 
в тылу восстание местного фин
ского населения и прибытие к 
шведам сильных подкреплений 
заставили русских отойти в юж
ную Финляндию, испытав неуда
чи при Револаксе и Пулккила. 
Подтянув резервы, русская ар
мия летом 1808 г. опять перешла в 
наступление, разбила главные 
силы неприятеля в августе — 
сентябре в сражениях при Куор-
тане, Салми и Оравайсе и заста
вила шведов отойти на свою тер
риторию. Одновременно было 
покончено и с восстанием финнов. 
На море русские галеры несколь
ко раз громили в шхерах швед
скую гребную флотилию и выну
дили ее покинуть Финский залив. 
В марте 1809 г. одна часть рус
ских войск, пройдя берегом, всту
пила в северную Швецию, взяла в 
плен крупный неприятельский 
отряд при Каликсе, другая — 

перешла в Швецию по льду Ботнического за
лива, создав угрозу Стокгольму. На море при
бывший на помощь шведам мощный англий
ский флот заблокировал в 1808 — 1809 гг. в 
портах Финского залива русский парусный 
флот, но не смог помешать действиям русских 
галер, которые, добравшись мелководными 
шхерами до Аландских островов, грозили от
туда летом 1809 г. новыми десантами в окрест
ности Стокгольма. 

После этого Швеция, под угрозой высадки рос
сийского десанта на ее берега, подписала в ав
густе 1743 г. Абоский мир, по которому уступи
ла России часть Финляндии до реки Кюммене. 

В июне 1788 г. шведский король Густав III, 
воспользовавшись тем, что главные силы 
русских были отвлечены на войну с турками 
(см. Русско-турецкие войны 17 — 19 вв.), на
пал на Россию. Военные действия разверну
лись в основном на море, где шведский флот 



Одновременно наступавший к югу из се
верной Швеции русский корпус генерала 
Н. М. Каменского разбил шведов под Умео. По
стоянные поражения вынудили Швецию за
ключить в сентябре 1809 г. Фридрихсгамский 
мир, уступив России Финляндию. В результа
те после многовековой борьбы русские, нако
нец, вернули утраченные позиции в восточной 
Прибалтике и значительно расширили свою 
территорию. Швеция же после 1809 г. оконча
тельно признала военное превосходство Рос
сии и отказалась от новых попыток отбить воз
вращенные русскими балтийские земли. 

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 
1904 — 1905 ГГ. 

Вконце 19 в. усилившаяся после буржуаз
ной революции («Мэйдзи исин») Япония 

перешла к активной захватнической полити
ке на Дальнем Востоке, стремясь подчинить 
Корею и Северо-Восточный Китай (Мань
чжурию). Однако японцы встретили сопро
тивление со стороны России, ко
торая в поисках новых рынков 
сбыта товаров была не прочь ут
вердиться здесь. Попытки дого
вориться мирным путем о разде
ле этих земель ни к чему не 
привели, и Япония, уже готовая к 
войне, в январе 1904 г. напала на 
Россию. Японский флот в резуль
тате неожиданной ночной атаки 
торпедировал 3 крупных русских 
боевых корабля у крепости Порт-
Артур на юге Маньчжурии, а на
утро 27 января после упорного 
боя в корейском порту Чемульпо 
погибли крейсер «Варяг» и кано
нерка «Кореец». 

Получив таким образом перевес 
на море, японцы заблокировали 
русскую тихоокеанскую эскадру в 
Порт-Артуре. Прибывший туда 
вице-адмирал С. О. Макаров отра
зил ряд морских атак японцев на 
Порт-Артур, но успешные дейст
вия прервала его неожиданная ги
бель вместе с броненосцем «Пет
ропавловск», подорвавшимся на 
вражеской мине. К середине ап
реля японцы оккупировали почти 
всю Корею и затем 18 апреля 

Оборона Порт-Артура. 1904 г. 
Русские войска под руководством генерала Р. И. Кондратенко почти год ге
роически обороняли Порт-Артур, выдержав 4 штурма. После гибели Конд
ратенко в декабре 1904 г. крепость была сдана японцам. 

1904 г. разбили на р. Ялу небольшой отряд 
русских. 

События в войне складывались трагично. 
Русская армия и флот, несмотря на храб
рость и мужество солдат, матросов, офице
ров, терпели одно поражение за другим. Тут 
сказалась и неподготовленность к войне, и 
подчас бездарность командования. Русские 
проиграли сражения под Ляояном и Мукде
ном, сдали Порт-Артур, лишились тихооке
анской эскадры, затопив ее корабли. Нако
нец, .потерпев поражение в Цусимском 
морском сражении, Россия вынуждена была 
начать мирные переговоры. 

Непрерывные неудачи русской армии и 
флота вызвали в стране взрыв возмущения 
против царизма и ускорили начало первой рос
сийской революции (см. Революция 1905 — 
1907 гг.). Торопясь развязать себе руки для 
расправы с собственным восставшим народом, 
самодержавие в тот момент, когда военная и 
политическая обстановка стала поворачивать
ся в пользу России, заключило с Японией в ав-



густе 1905 г. Портсмутский мир. Предав инте
ресы страны, царизм уступил Японии не толь
ко Корею и Южную Маньчжурию, но и поло
вину Сахалина, а также отдал на разграбление 
рыбные богатства русского Дальнего Востока. 

Постыдные политические итоги русско-
японской войны были перечеркнуты и исправ
лены лишь через 40 лет, в результате сокру
шительного разгрома Японии Советским 
Союзом в 1945 г. (см. Великая Отечественная 
война 1941 — 1945 гг.). 

РУСЬ в 9 — НАЧАЛЕ 12 в. 

В 9 — 10 вв. на восточнославянских землях 
складывается государство, получившее 

название Русь. Его ядром стал союз племен
ных княжеств полян (см. Происхождение и 
расселение восточных славян) с центром в 
Киеве. Первое упоминание Руси относится к 
839 г. Происхождение названия Русь остается 
дискуссионным: наряду с наиболее разрабо
танной точкой зрения о его северной, сканди
навской, этимологии существуют мнения, что 
возникновение этого наименования связано с 
южными областями Восточной Европы. 

К середине 9 в. на северной оконечности вос
точнославянского расселения — в районе озер 
Ильмень и Ладожского — сложилось полити
ческое объединение, включившее в себя сло-
вен, часть кривичей и финноязычного населе
ния. Согласно «Повести временных лет», их 
племенными старейшинами был приглашен на 
княжение варяг Рюрик с братьями Синеусом и 
Трувором. Одни ученые аргументируют скан
динавское происхождение исторического Рю
рика и отождествляют его с Рёриком Ютланд
ским. Есть также мнения, что он был выходцем 
из поморских славян, проживавших на южном 
побережье Балтийского моря и поддерживав
ших традиционные связи с новгородскими 
(ильменскими) словенами. Его преемник Олег 
около 882 г. захватил и сделал своей столицей 
Киев. Олегу (882 — 912) наследовал Игорь 
(912 — 945), согласно летописи — сын Рюрика. 
Его потомков принято именовать Рюриковича
ми (см. Династия Рюриковичей). 

Варяжское происхождение древнерусской 
правящей династии и присутствие в дружи
нах русских князей 9 — 10 вв. большого числа 
норманнов (по древнерусской терминоло
гии — варягов) породили длительную (с 18 в.) 
дискуссию между так называемыми нормани-

стами и антинорманистами. Первые отстаива
ли точку зрения о создании Древнерусского 
государства скандинавами, вторые отрицали 
это. В настоящее время у отечественных и за
рубежных исследователей не вызывает со
мнения как наличие местных корней восточ
нославянской государственности, так и 
активное участие в образовании Древнерус
ского государства выходцев из Скандинавии. 
Дискуссионными остаются вопросы о степени 
и характере этого участия. Поскольку черты 
государствообразования на Руси обнаружива
ют значительное сходство с тем, что происхо
дило в других славянских странах, нет основа
ний полагать, что норманны оказали заметное 
воздействие на содержание данного процесса. 
Но во многом из-за того, что киевские князья 
благодаря постоянному притоку варяжских 
дружинников располагали значительным во
енным превосходством над князьями союзов 
племенных княжеств, им удалось объединить 
в составе государства все восточнославянские 
земли (чего не произошло ни у западных, ни у 
южных славян). 

Подчинение союзов племенных княжеств 
происходило в течение 9 — 10 вв., как прави-

Меч, изготовленный русскими оружейниками. 
Надпись на клинке «Людота коваль» . 
Меч был основным о р у ж и е м рукопашного боя у древне
русского воина. Состоял меч из обоюдоострого к линка , 
крестовины, р у к о я т и и н аб алд ашника . Кр е с т о вины были 
с п р ямыми и з а гну тыми (вверх и вниз) концами . 



ло, в два этапа. На первом этапе союз сохранял 
внутреннюю автономию, будучи обвязан лишь 
выплачивать подать — дань. Она собиралась 
киевскими дружинными отрядами, которые 
объезжали территорию подчиненного союза. 
Такой объезд со сбором дани назывался «по
людье». Вторым этапом была ликвидация ме
стного княжения и назначение в качестве на
местника представителя киевской династии. 
Территории, управляемые князьями-намест
никами киевского правителя, получили наи
менование «волость». Государство же в целом 
называлось Русь или Русская земля. Такая 
структура сложилась к концу 10 в., в княже
ние Владимира Святославича (980 — 1015), и 
просуществовала до второй трети 12 в. В со
став Руси вошли все восточнославянские зем
ли и территории некоторых финноязычных 

народов (мери, веси, муромы). Кроме того, су
ществовало около 20 финно- и балтоязычных 
племен, которые не входили непосредственно 
в состав Древнерусского государства, но были 
связаны с ним данническими отношениями. 

Общественный строй на Руси формировался 
как феодальный (см. Феодализм). В конце 9 — 
начале 12 в. у восточных славян существовало 

Собор Св. Софии (Софийский собор) в Киеве . 

Этот шедевр древнерусской архитектуры был построен в 
центре Киева в 1037 — 1046 гг. София Киевская поражает 
своим величием, совершенством композиции и архитек
турных форм, замечательным внутренним оформлением. 
Среди фресок собора особый интерес представляют изо
бражения членов семьи его основателя — Ярослава Муд
рого (сейчас сохранились только изображения дочерей и 
младших сыновей). В соборе совершались торжественные 
церемонии, как религиозные, так и гражданские (вступле
ние князей на великокняжеский престол). 

П л а н древнего Киева. 
Один из Полянских князей (поляне — союз 
восточнославянских племен) Кий вместе со 
своими братьями Щеком и Хоривом и сест
рой Лыбедью основали город и нарекли его 
Киевом в честь старшего брата. Так рас
сказывается в летописи. Легенда эта отча
сти подтверждается данными археологии, 
говорящими о том, что в конце 5 — 6 вв. на 
Киевских горах уже существовало укреп
ленное поселение, бывшее центром Полян
ского союза племен. 



на» — детские и отроки. Основная масса сель
ского и городского населения, не принадле
жавшего к господствующему слою и несшего 
повинности в пользу государства или частных 
земледельцев, носила название «люди». Суще
ствовала особая категория полувоенного, по
лукрестьянского населения, зависимого от 
князя, — смерды. Во второй половине 11 в. по
явились «закупы» — так называли тех, кто по
пал в зависимость за долги. «Рядовичи» заклю
чали договор («ряд») о службе феодалу на 
определенных условиях. Низшую ступеньку 
социальной иерархии занимали рабы — «хо
лопы», «челядь». 

Становление феодальных отношений и фео
дального государства сопровождалось форми
рованием правовой системы. Кодекс права 
Руси, называвшийся «Закон русский», перво
начально бытовал в устной форме. В 10 в. неко
торые его нормы были включены в договоры 
911 и 944 гг. Руси с Византией. В княжение 

Оранта. Главный алтарь Софии Киевской. 

Фигура Богоматери — Оранты выложена из кусочков 
разноцветных камней, керамики и смальты. Мозаика 
11 в. 

несколько социально-экономических укладов. 
На раннем этапе преобладали государствен
ные формы феодальных отношений. Господ
ствующий класс был представлен военно-слу
жилой знатью русских князей — дружиной. 
Она осуществляла сбор дани с земледельче
ского населения; полученный доход распреде
лялся князем между дружинниками. В 10 — 
11 вв. начинает складываться индивидуальная 
форма феодальной земельной собственно
сти — вотчина. Первыми вотчинниками стали 
князья. В 11 в. развивается землевладение 
дружинников (в первую очередь верхушки 
дружины — бояр) и церкви. Часть крестьян 
начала переходить из разряда государствен
ных данников в зависимость от частных земле
владельцев. Вотчинники использовали в своих 
хозяйствах и труд рабов-холопов. Но ведущую 
роль продолжали играть государственно-дан
нические формы феодальных отношений. 

В социальной структуре древнерусского об
щества верхнюю ступеньку занимали князья 
Рюриковичи. Следом стояла «старейшая дру
жина» — бояре, затем шла «молодшая дружи- Интерьер Софии Киевской с и зображениями святых. 





Собор Св. Софии в 
Новгороде. 
Построен по образцу 
киевского собора во 
времена сына Яросла
ва Мудрого — Влади
мира. Являлся глав
ным кафедральным 
собором города, где 
церковную службу 
вели главы местной 
церкви — архиепи
скопы и епископы. 
1045— 1050. 

Ярослава Владимировича Мудрого (1019 — 
1054) оформилась «Правда Ярослава», а при 
его сыновьях — «Правда Ярославичей», в со
вокупности составившие так называемую 
Краткую редакцию «Русской Правды». В на
чале 12 в. по инициативе киевского князя Вла
димира Всеволодовича Мономаха (1113 — 
1125) создается новая, Пространная редакция 
«Русской Правды», дополненной Уставом Вла
димира Мономаха (см. Законодательство фе
одальной России). 

Русь являлась крупнейшим государством 
Восточной Европы. В 9 в. наиболее опасным ее 
противником был Хазарский каганат. Неко
торые восточнославянские общности находи
лись одно время в зависимости от него. В 965 г. 
киевский князь Святослав Игоревич (начало 
60-х гг. 10 в. — 972) нанес решающий удар Ха-
зарии и положил конец ее существованию. 

Важной стороной внешней политики Руси 
стали отношения с крупнейшей державой Во
сточного Средиземноморья и Причерно
морья — Византийской империей. Периоды 
мира, во время которых процветали торговые 
связи, сменялись военными конфликтами. 

Трижды — в 860, 907 (Олег) и 941 гг. 
(Игорь) — русские войска подступали к сто
лице Византии — Константинополю; ожесто
ченную войну вел с Византией на Балканах в 
970 — 971 гг. князь Святослав. Результатом 
войн стали русско-византийские договоры 
907, 911, 944 и 971 гг.; их тексты сохранились 
до наших дней (см. Внешняя политика доре
волюционной России). 

Серьезную опасность для южных границ 
Руси представляли набеги тюркских кочевых 
племен, обитавших в степной зоне Северного 
Причерноморья, — печенегов (в 10 — первой 
половине 11 в.) и сменивших их в середине 
11 в. половцев (кипчаков). Отношения здесь 
также не были однозначными: и с теми, и с 
другими русские князья не только воевали, но 
и нередко вступали в политические союзы (см. 
Печенеги и половцы). 

Обширные связи поддерживала Русь и со 
странами Центральной и Западной Европы. 
В частности, русские князья заключали дина
стические браки с правителями Германии, 
Швеции, Норвегии, Дании, Франции, Англии, 
Польши, Венгрии, Византии. 



В конце 60-х гт. 10 в. при князе Владимире 
Святославиче на Руси было введено в качестве 
государственной религии христианство в его 
православном (византийском) варианте, уже из
вестное на Руси. К этому времени окончательно 
сформировалась территория Древнерусского 
государства и все восточнославянские земли пе
решли под власть князей Рюриковичей. 

Синтез славянской дохристианской культу
ры с тем культурным пластом, который заим
ствовала Русь по мере ее приобщения к хри
стианству (из Византии, а также Болгарии, 
ставшей христианским государством с 865 г. и 
в свою очередь воспринявшей наследие сла
вянских первоучителей Кирилла и Мефо-
дия — создателей азбуки), сформировал фе
номен русской средневековой культуры. Ее 
оригинальность была во многом обусловлена 
бытованием в качестве языка церковной 
службы и вследствие этого становлением в ка
честве литературного — славянского языка, 
понятного всему населению (в отличие от За
падной Европы и славянских стран, приняв-

ших католичество, где языком церковной 
службы была латынь, незнакомая большинст
ву населения). Уже в 11 в. появляется ориги
нальная древнерусская литература. К выдаю
щимся литературным произведениям 11 — 
начала 12 в. относятся «Слово о законе и бла
годати» митрополита Илариона, «Сказание о 
Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерско-
го», «Поучение» Владимира Мономаха и «По
весть временных лет» — крупнейшее произ
ведение летописного жанра. Все они дошли дс 
нас в более поздних списках. Самые же ранние 
из сохранившихся книг, созданных на Руси, — 
переводные Остромирово Евангелие (1056 — 
1057) и «Изборник» Святослава (1073). 

Высокого уровня достигла древнерусская 
архитектура. Среди наиболее выдающихся ее 
памятников 11 — начала 12 в., дошедших до 
наших дней, — соборы Св. Софии в Киеве и 
Новгороде, Спасский собор в Чернигове, Геор
гиевский собор Юрьева монастыря под Новго
родом (см. также ст. «Средневековая русская 
культура»). 

Б О Р И С АЛЕКСАНДРОВИЧ РЫБАКОВ 
( р . 1 9 0 8 ) 

Борис Александрович Ры
баков — историк Древней 
Руси, археолог, академик 
(1958). В 1928 г. Московский 
университет издал «Сбор
ник научно-археологиче
ского кружка», где был 
опубликован первый печат
ный труд Рыбакова о рас
копках вятических курганов; 
двадцатилетний студент 
был и редактором сборни
ка. Так сразу проявилось 
характерное для всей по
следующей деятельности 
Рыбакова неразрывное 
сочетание научно-иссле
довательского, научно-

организаторского и просветительского начал. В студенче
ские годы он учился у крупнейших историков — С В . Бах
рушина и Ю. В. Готье, приучивших его к комментированию 
письменных источников, и у археологов (В. А. Городцова и 
других), привлекших студентов к раскопкам в поле. Это 
предопределило другую характерную черту творческой 
манеры ученого — одновременное обращение к памятни
кам вещественным и изобразительным, а также к словес
ным, во всем их многообразии (к письменным, фольклору, 
разговорной речи). 

В первой монографии о племенном объединении ради
мичей, написанной в 1932 г., Рыбаков поднимал вопросы 

становления феодальных отношений, развития ремесел, 
возникновения городов на Руси. В своей докторской дис
сертации «Ремесло Древней Руси», защищенной в 1942 г.. 
ученый мастерски исследовал технику всех ремесел, по
казал, как распознать происхождение и датировку нахо
димых при раскопках ремесленных изделий, раскрыл 
торговый характер древнерусского ремесла и то, что онс 
развивалось на уровне передовых стран Западной Евро
пы. Эта работа принесла Рыбакову широкую известность. 
Позднее Рыбаков интенсивно изучал древнерусские лето
писи и былины, высказывал мысль о том, что последние 
слагались в связи с конкретными историческими обстоя
тельствами. Особое место в многолетних исследованиях 
ученого заняло «Слово о полку Игореве». Рыбаков про
следил взаимосвязи проникнутой историзмом поэмы и ле
тописей, дал картину политических отношений в Восточ
ной Европе конца 12 — начала 13 в. и указал то место, 
которое занимали в них русские князья, упоминаемые в 
«Слове...», сделал его историко-географический ком
ментарий. Истории древнерусского картографирования 
ученый посвятил книгу « Русские карты Московии 15 — на
чала 16 века». Рыбаков известен и своими капитальными 
трудами по славянскому язычеству и происхождению сла
вян. Кроме того, он автор учебников истории для высшей и 
средней школы. Много времени и сил профессор Москов
ского университета, академик Рыбаков отдал работе пс, 
подготовке крупных обобщающих трудов — «Свода архе
ологических источников», «Археологии СССР». Сейчас он 
почетный директор Института археологии Академии наук, 
которым руководил в течение многих лет. 



САМОЗВАНЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ 

Под самозванством историки прежде все
го понимают присвоение кем-либо имени 

представителя царствующей династии, хотя 
в обыденном значении слова самозванцами, 
конечно, могут быть лица из самых различ
ных социальных слоев и групп. Имена царст
венных особ принимали и политические 
авантюристы, и вожди народных движений, 
однако в России самозванство обретало силу 
в первую очередь как выражение недоволь
ства социальных низов существующим по
рядком вещей в целом и общественными от
ношениями в особенности. 

Самозванцы появились в России с начала 
17 в., в Смутное время, когда социальная на
пряженность в стране резко обострилась из-
за пресечения великокняжеской и царской 
династии Рюриковичей и закрепощения кре
стьян. Первым и самым известным самозван
цем в нашей истории стал человек, которого 
большинство исследователей отождествляют 
с беглым монахом Григорием Отрепьевым. 

Сын мелкого дворянина из Галича Богдана 
Отрепьева Юрий постригся в монахи под 
именем Григория, но бежал в Польшу, где 
вновь стал мирянином, отсюда еще одно его 
прозвище — Расстрига. В 1603 г. он объявил 
себя спасшимся от гибели в 1591 г. сыном 
Ивана Грозного — царевичем Дмитрием. 
При поддержке влиятельных кругов Речи 
Посполитой Лжедмитрий с польско-казац
ким войском в октябре 1604 г. вторгся в Рос
сию через Черниговщину и Брянщину. Война 
шла с переменным успехом, пока в апреле 
1605 г. не умер Борис Годунов. Часть москов
ского боярства и русской армии перешла на 
сторону Лжедмитрия с целью использовать 
его как орудие в борьбе против Годуновых. 
Став царем, самозванец своими симпатиями 
к полякам и открытыми нарушениями рус
ских обычаев и общепринятых норм поведе
ния вызвал недовольство москвичей. В мае 

1606 г., вскоре после свадьбы с Мариной 
Мнишек, дочерью сандомирского воеводы, 
Лжедмитрий был убит в Москве во время ан
типольского восстания, инспирированного 
боярскими кругами во главе с В. И. Шуйским. 

Весной 1606 г. среди терских казаков по
явился новый самозванец — Илья Горчаков, 
принявший имя сына царя Федора Иванови
ча — Петра, в реальности не существовавше
го. Происходил этот «царевич» из посадских 
людей Мурома, был «гулящим» и «работным» 
человеком, а прежде чем стать терским каза
ком, побывал в холопах. Он не признал смерти 
своего мнимого «дяди» и воевал за «царя 
Дмитрия». В 1607 г. Лжепетр был вместе с Бо
лотниковым осажден в Туле армией Василия 
Шуйского и после сдачи города повешен. 

Летом 1607 г. в Стародубе объявился чело
век, выдававший себя за «царя Дмитрия», 
якобы избежавшего смерти в Москве. Вокруг 
него вновь собрались польские и казачьи от
ряды, а с подмогой из Астрахани прибыли и 
новые самозванцы, называвшие себя цареви
чами Августом, Лаврентием (Лавром) и Оси
новиком. Однако Лжедмитрий II не потерпел 
конкуренции и казнил «родственников». 
В это же время среди казаков появлялись и 
другие «царевичи»: Клементий, Савелий, 
Ерошка, Гаврилка, Мартынка... В период 
Смуты такого рода авантюристы вообще ис
числялись десятками. 

В мае 1608 г. Лжедмитрий II разбил войска 
Шуйского и летом осадил Москву, устроив ла
герь в Тушино (отсюда его прозвище — Ту
шинский вор). Ему подчинилась значительная 
часть страны, но бесчинства тушинцев вскоре 
вызвали народные восстания, а открытая ин
тервенция Речи Посполитой лишило. Лисе— 
Дмитрия II прежней поддержки поляков. 
В марте 1610 г. он отступил к Калуге, где в 
конце года был убит своей татарской охраной. 
В марте 1611 г. в Ивангороде появился якобы в 
третий раз спасшийся «царь Дмитрий» — 
дьякон Исидор (Сидорка), или Матюшка Be-



Дмитрий Самозванец 
и Марина Мнишек. 
Одним из самых изве
стных самозванцев на 
Руси был мелкий дво
рянин из Галича, став
ший затем монахом, 
Григорий Отрепьев. 
Он выдавал себя за 
сына Ивана Грозного 
царевича Дмитрия, 
убитого в Угличе. 
Лжедмитрий I, утвер
дившийся в Москве, 
женился на дочери 
сандомирского воево
ды Марине Мнишек. 

ревкин, укрепившийся затем в Пскове. Весной 
1613 г. Лжедмитрия III на короткий срок при
знали царем остатки Первого ополчения. 
Вскоре, однако, самозванство «псковского 
вора» было раскрыто, он бежал и затем бес
следно исчез в Москве в польском плену. По
следний представитель самозваной дина
стии — малолетний сын Марины Мнишек 
Иван после разгрома атамана Заруцкого был в 
июне 1614 г. захвачен вместе с матерью и по
вешен. Его имя, однако, в дальнейшем тоже 
стало использоваться самозванцами. 

Спасшимся царевичем Иваном Дмитрие
вичем именовался в Польше шляхтич Ян 
Луба (Лжеивашка I), выданный после долгих 
переговоров в 1645 г., сознавшийся в само
званстве и помилованный. В Стамбуле за 
того же Ивана Дмитриевича выдавал себя в 
1646 г. украинский казак из-под Полтавы 
Иван Вергуненок (Лжеивашка 11)1 Но и позд
нее самозванцы еще не раз появлялись в 
соседних государствах. Вологжанин Тимо
фей Анкудинов, назвавшийся сыном, а затем 
внуком Василия Шуйского Симеоном (Лже-
симеон I), искал поддержки в Турции, Шве
ции, у Богдана Хмельницкого, в конце концов 
был выдан Голштинией и в декабре 1653 г. 
четвертован в Москве. Такая же участь по
стигла в сентябре 1674 г. некоего Воробье
ва — выходца из Варшавы, объявившего 
себя в Запорожской Сечи сыном царя Алек
сея Михайловича Симеоном (Лжесимеон II) и 
отправленного казаками в Москву. 

По-прежнему не обходились без самозван
цев народные движения. Так, разинского 

атамана Максима Осипова называли цареви
чем Алексеем, сыном царя Алексея Михай
ловича. В начале 18 в. среди самозванцев ста
ло популярным имя царевича Алексея 
Петровича, сына Петра I. В 1725 г. им объяв
ляли себя солдаты Евстифей Артемьев в Ас
трахани и Александр Семиков на Украине. 
В 1732 г. нищий Тимофей Труженик под име
нем царевича Алексея Петровича и беглый 
солдат Ларион Стародубцев под именем ца
ревича Петра Петровича организовали вы
ступления крестьян под Тамбовом и Сама
рой. Под Черниговом царевичем Алексеем 
Петровичем назвал себя в 1738 г. работный 
человек Иван Миницкий. 

Имя императора Петра III, свергнутого 
Екатериной II в 1762 г., стало удобным для 
новых самозванцев. Сразу несколько Лже-
петров объявилось в 1764 — 1765 гг.: беглые 
солдаты Гаврила Кремнев в Воронежской гу
бернии и Петр Чернышев в Изюмской про
винции, армянин Антонон Асланбеков и ук
раинец Николай Колченко. В марте — июне 
1772 г. на Волге, в районе Царицына, «возму
щал» народ еще один «Пётр III» — беглый 
крепостной крестьянин Федот Богомолов. Не 
обходилось и без курьезов. В 1767 — 1773 гг. 
Черногорией под именем русского царя Пет
ра III правил Степан Малый, которого из-за 
войны с Турцией российское правительство 
неофициально даже поддерживало. Но в са
мой России искра самозванства вызвала 
взрыв долго копившегося недовольства. Дон
ской казак Емельян Пугачев «открылся» в 
1772 г., что он является императором Петром 



Печать Пугачева, или, 
как ее называли по
встанцы, большая госу
дарственная печать 
Петра Третьего. 
Предводитель самой 
крупной крестьянской 
войны 1773 — 1775 гг. 
донской казак Е. И. Пу
гачев выдавал себя за 
императора Петра III, 
свергнутого гвардией во 
время дворцового пере
ворота 1762 г. и затем 
убитого. Маркизом на
зывала Пугачева Екате
рина II, жена Петра III. 

вой» — авантюристки, выдававшей себя во 
Франции и Италии за дочь императрицы 
Елизаветы — Елизавету Алексеевну. «Княж
на Тараканова» намеревалась при поддержке 
«брата Петра III», т. е. Пугачева, заполучить 
российский престол, но в конце 1774 г. была 
заманена в Ливорно на русский корабль, 
арестована и доставлена в Петербург, где 
умерла от чахотки в декабре 1775 г. (Настоя
щая дочь императрицы Елизаветы и А. Г. Ра
зумовского, постриженная в монахини, скон
чалась в 1810 г.) 

Еще одним представителем правящей дина
стии, с именем которого в народе связывались 
надежды на «волю», был брат императора Ни
колая I великий князь Константин Павлович. 
После его смерти в 1831 г. самозваный «цар
ский брат» появился в Тамбовской губернии. 
За Константина Павловича выдавал себя и по
следний в истории России сколько-нибудь 
значимый политический самозванец, объ
явившийся в 1842 г. среди уральских казаков. 

Как историческое явление самозванство 
могло существовать лишь при определенных 
условиях и в определенное время. Помимо 
наличия в стране острого политического и 
духовного кризиса, подрывающего традици
онные устои и морально-этические нормы, 
главной предпосылкой появления самозван
цев было общество, сверху донизу пронизан
ное монархической идеей, не подвергающее 
сомнению законность прав на высшую власть 
в государстве (царский трон) в силу лишь од
ного факта рождения. С безвозвратным ухо
дом этого времени, с повышением уровня 
грамотности, информированности и общей 
культуры населения не могло не отойти в не
бытие и самозванство. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Крупнейший культурный, научный и про
мышленный центр России (с 1712 г. по 

март 1918 г. — столица Российской империи 
наряду с Москвой, юридически не утратившей 
столичный статус). Санкт-Петербург располо
жен в устье р. Невы, на территории, бывшей в 
период средневековья одним из крайних севе
ро-западных рубежей сначала Новгородской 
феодальной республики, а позднее — Москов
ского государства. В результате военных дей
ствий Смутного времени, по условиям невы-

Пугачев в клетке, выставленный на показ пароду. 
«Яицкий казак Емельян Пугачев, пойманный в 1774 г., 
привезен был в Москву в деревянной клетке и посажен 
на Монетном дворе... Пугачев сидел прикованный к стене 
за железной решеткой и показывался народу в продол
жение двух месяцев до дня казни» — так было написано 
на доске около клетки и кандалов Пугачева. 
Старинная гравюра. 

Федоровичем. Арестованный, но бежавший 
из казанской тюрьмы, Пугачев под именем 
Петра III возглавил крестьянскую войну 
1773 — 1775 гг. На завершающем ее этапе 
среди повстанцев появился еще один 
«Петр III» — крестьянин Евстафьев, отряд 
которого занял города Инсар и Троицк. 

Благодаря художественной литературе ши
роко известна история «княжны Таракано-



Петропавловский собор. 
Строительство собора началось в день церковного празд
ника апостолов Петра и Павла. Вначале колокольня и со
бор были деревянными. В 1712 г. архитектор Д. Трезини 
начал их перестройку (закончена в 1733 г.), после кото
рой они стали каменными. Высота колокольни вместе со 
шпилем достигает 122,5 м (это до сих пор самая высокая 
точка Санкт-Петербурга). На конце шпиля — крест, во
круг него вращается флюгер — фигура ангела, размах 
крыльев которого составляет около 4 м. Петропавлов
ский собор стал усыпальницей русских императоров. 

Фрагмент плана но
вой столицы Рос
сии — Санкт-Петер
бурга. 
В центре — Петропав
ловская крепость, за
ложенная в 1703 г. 

Вид Санкт-Петербур
га вниз по Неве от на
плавного моста. 
Картина неизвестного 
художника по рисунку 
М. И. Махаева. 1749. 



годного для России Столбовского мира 1617 г., 
земли вдоль берегов Невы и Финского залива 
были отданы шведам, которые основали на 
месте современного Санкт-Петербурга в устье 
р. Охты крепость Ниеншанц. В ходе Северной 
войны 1 мая 1703 г. русские войска овладели 
Ниеншанцем, а 7 мая в устье Невы была одер
жана первая морская победа -S- взяты в плен 
два шведских корабля с военным подкрепле
нием, в честь чего была выбита медаль с 
надписью: «Небываемое бывает» (см. Русско-
шведские войны 16 — 19 вв.). Чтобы утвер
диться на отвоеванных землях, было решено 
построить надежные укрепления. Петр I об
следовал невские острова и выбрал о. Заячий, 
где 16 мая была заложена крепость, положив
шая начало Санкт-Петербургу (позже по на
званию построенного в ней собора крепость 
стала именоваться Петропавловской). Новый 
город стал носить имя Св. Петра. 

Крепость, расположенная на окраине госу
дарства, отличалась выгодным географиче
ским положением, так как через Балтийское 
море проходил прямой путь в Европу. С при
соединением в ходе Северной войны к России 
шведских владений в Финляндии и Прибал
тике Петропавловская крепость утратила 
значение рубежного военного укрепления] 
однако Петр, для которого Санкт-Петербург 
стал олицетворением военных побед и симво
лом государственных преобразований — ан
типодом патриархальной Москвы, сделал его 
своей резиденцией. В Санкт-Петербург сна
чала перебралась семья царя, а в 1713 г. — 

двор и высшие правительственные учрежде
ния, что придало ему функции администра
тивного центра и сделало самой молодой сто
лицей Европы. 

Строительство Санкт-Петербурга с 1710-х гг. 
велось на основе грандиозного градострои
тельного замысла. Новая столица представля
лась его основателю как «регулярный» город-
образец, построенный по единому плану. Не 
случайно впоследствии тип застройки Санкт-
Петербурга, его архитектура были использо
ваны при строительстве более 200 провинци
альных городов России 18 в. При возведении 
новой столицы в полной мере проявилась не
преклонная воля Петра I, готового ради по
ставленной цели не считаться ни с какими 
издержками. Выгодное географическое поло
жение города сочеталось с крайне неблаго
приятными факторами: оторванностью от ос
новной части империи, нездоровым климатом, 
загрязненностью почвенных вод, низким по
ложением невских берегов, вызывавшим час
тые наводнения, скудостью окружающей 
местности. Непосильным трудом сначала сол
дат и пленных шведов, позднее собираемых по 
всей России команд работных людей засыпа
лись трясины, забивались сваи, издалека пе
реносилась сухая земля, завозился камень. 
В лесах прорубались просеки и строились 
строго «линейно» «образцовые» дома. Для того 
чтобы обеспечить стройку ресурсами, был из
дан указ, запрещающий строительство камен
ных зданий во всей империи, кроме новой сто
лицы. Однако, несмотря на все усилия, 



Дворцовая площадь. В 
создании ее ансамбля 
принимал участие ар
хитектор К. И. Росси. 
Здание Главного штаба 
(1819 — 1829), дугооб
разным изгибом своих 
зданий охватывающее 
Дворцовую площадь, 
архитектор превратил в 
триумфальное соору
жение в честь победы 
русского оружия в кам
пании 1812 — 1813 гг. 
Огромная арка украше
на убранством:колесни
ца славы, статуи вои
нов, военные атрибуты в 
рельефах. Их выполни
ли В. И. Демут-Мали-
новский и С. С. Пименов. 
В центре ансамбля 
Дворцовой площади — 
Александровская ко
лонна архитектора 
А. А. Монферрана. 

торгово-промышленная жизнь города была на 
первых порах развита слабо: предпринимате
ли не спешили покидать привычные места и 
разрывать налаженные хозяйственные связи. 
Многочисленными указами Петр I предписал 
властям старых русских городов, выбрав пер
востатейных купцов и ремесленников «до
брых и пожиточных», выслать их с женами и 
детьми в Санкт-Петербург бессрочно. Нехват
ка гражданского населения столицы и отсут
ствие рабочей силы побуждали и преемников 
Петра в 1730 — 1750-е гг. прибегать к насиль
ственным мерам. 

Ценой неимоверных усилий город не только 
развивался, но и удивлял своим обликом, так 
непохожим на другие города России. Многие 
ансамбли Санкт-Петербурга, сложившиеся за 
его историю, занимают выдающееся место в 
отечественной и мировой архитектуре. Для 
строительства города, ориентированного не на 

традиционно русскую, а на западную модель 
градостроения, на первых порах приглаша
лись европейские специалисты, но позднее по
явились и самобытные русские архитекторы. 
В основе замысла плана города сказалось его 
военно-стратегическое значение, о чем свиде
тельствуют Петропавловская крепость и Ад
миралтейство, ставшие символом сухопутного 
и морского могущества и архитектурными до
минантами. Своеобразная панорама Санкт-
Петербурга складывалась на протяжении 
18 — первой половины 19 в. путем синтеза са
мых разных архитектурных стилей. Лучшие 
здания раннего периода — Летний дворец 
Петра I (1710 — 1714), собор Петропавловской 
крепости (1712 — 1733), здание Двенадцати 
коллегий (1722 — 1734) были построены архи
тектором Д. Трезини, ярким представителем 
русского (или петровского) барокко. При пре
емниках Петра I Санкт-Петербург пришел в 



запустение: правители предпочитали жить в 
более благоустроенной Москве, куда на неко
торое время перебрался и двор. Положение 
изменилось, когда при Елизавете Петровне, 
затем при Екатерине II был построен ряд ве
ликолепных ансамблей в стиле позднего ба
рокко: Смольный монастырь (1748 — 1754), 

Зимний дворец (1754 — 1762, архитектор 
В. В. Растрелли), Никольский морской собор 
(1753 — 1762, архитектор С. И. Чевакинский) 
и др. В конце 18 — первой половине 19 в. клас
сицизм во многом определил нынешний облик 
исторического центра города. Именно в этот 
период появились великолепные здания Ака-

Казанский собор. Построен архитектором А. Н. Ворони-
хиным в 1801 — 1811 гг. У бокового входа в собор архи
тектор расположил полукольцо стройной колоннады, 
раскрытой в сторону Невского проспекта. Казанский со
бор — памятник русской славы: здесь похоронен 
М. И. Кутузов, находятся знамена, захваченные у напо
леоновской армии. 
Гравюра начала 19 в. 

Обед на новоселье у А. Ф. Смирдина. 
Рисунок А. Брюллова, гравюра С. Галактионова. 
А. Ф. Смирдин — издатель и книгопродавец. Впервые в 
русской печати ввел авторский гонорар. Издавал произ
ведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского и 
других писателей. Обед устроен по случаю перемещения 
библиотеки Смирдина на Невский проспект. Во главе 
стола — И. А. Крылов, справа от него стоит А. Ф. Смир
дин, сидят Д. И. Хвостов, А. С. Пушкин. 



демии наук (1783 — 1789, архитектор Д. Ква
ренги), Академии художеств (1764 — 1788, 
архитектор А. Ф. Кокоринов), Казанский со
бор (1801 — 1811, архитектор А. Н. Ворони-
хин), Биржа (1805 — 1810, архитектор 
Т. де Томон), Адмиралтейство (1806 — 1823, 
архитектор А. Д. Захаров), многие творения 
зодчего К. И. Росси — Александрийский те
атр (1816 — 1834), Михайловский дворец 
(1819 — 1825), Сенат и Синод (1829 — 1834), 
Главный штаб (1819 — 1829). Последующий 
этап характеризовался смешением различных 
архитектурных стилей, а строительный бум 
конца 19 — начала 20 в. оставил о себе память 
выстроенными в шахматном порядке мало
выразительными кварталами многоэтажных 
домов с непременными дворами-колодцами, 
ставшими тем не менее для многих жителей 
одним из символов Санкт-Петербурга. 

Своеобразие архитектурного облика горо
да дополняют замечательные скульптурные 

тектор А. А. Монферран), ростральные ко
лонны Васильевского острова. 

Санкт-Петербург окружен великолепны
ми загородными дворцами и парками в Пе
тергофе, Гатчине, Стрельне, Павловске, 
Царском Селе (ныне г. Пушкин), Ораниенба
уме (ныне г. Ломоносов) и др. Неотъемлемым 
атрибутом «Северной Пальмиры» был и во
енный элемент. Переведенные сюда гвардей
ские части заняли благоустроенные казар
мы, возведенные лучшими архитекторами. 
Для них были построены полковые церкви, 
разбиты просторные плацы (в том числе и 
знаменитые Марсовы поля), на которых под 
звуки полковой музыки проходили частые 
парады. Санкт-Петербург стал культурным 
центром, чье значение в духовной жизни 
страны невозможно переоценить. Здесь был 
основан первый русский музей — Кунстка
мера (1719), открыты Академия наук (1725), 
Академия художеств (1757), действовало 

Вид Михайловского замка со стороны Летнего сада. 
Михайло в с кий з амок с т роил ся а р хи т ек тором В . Ф . Б р е н -
на по про ек т у В. И. Б аж ен о в а д л я импера тора Па в л а I . 
З д е с ь П а в е л I был убит з а г о в орщиками в м а р т е 1801 г. 
Г р а вюра 1801 г. 

работы известных мастеров, расположенные 
на многочисленных площадях. Это памятник 
Петру I («Медный всадник», 1768 — 1778, 
скульптор Э. Фальконе при участии М. Кал-
ло, Ф. Г. Гордеева), четыре конные группы на 
Аничковом мосту (1830-е гг., скульптор 
П. К. Клодт), Александровская колонна на 
площади Зимнего дворца (1830 — 1834, архи-



В одном из залов Рус
ского музея. 
Русский музей — один из 
крупнейших музеев рус
ского и современного ис
кусства. Открыт в 1896 г. 
в здании Михайловского 
дворца, построенного 
К. И. Росси в 1819 — 
1825 гг. 

Зал итальянского искус
ства 17 — 18 вв. в Эрми
таже . 
В центре Санкт-Петер
бурга, на левом берегу 
р. Невы, архитектор 
В. В. Растрелли построил 
Зимний дворец (1754 — 
1762), ставший в настоя
щее время частью Госу
дарственного Эрмитажа, 
одного из крупнейших 
музеев мира. 

Большой театр. 
В 1783 г. указом Екатерины II в Петербурге была создана 
труппа «...не для одних комедий и трагедий, но и для опе
ры». Спектакли ставились в специально для нее предна
значенном Каменном (позднее — Большом) театре. 
В 1860 г. оперная и балетная труппы переехали в новое 
здание, построенное архитектором А. К. Кавосом. 

свыше 30 высших учебных заведений. 
В Санкт-Петербурге протекала творческая 
деятельность замечательных русских писа
телей (Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, 
В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Н. В. Гого
ля, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского), 
композиторов (М. И. Глинки, А. С. Дарго
мыжского, М. П. Мусоргского, М. А. Балаки
рева), художников (К. П. Брюллова, И. Е. Ре
пина, И. Н. Крамского). 

Санкт-Петербург стал и крупным промыш
ленным центром. Еще при Петре I были зало
жены стратегически важные предприятия — 
пороховские заводы на Охте. В середине 18 в. 
были построены казенные судостроительные 
и металлообрабатывающие заводы — Адми
ралтейский, Ижорский, Путиловский. Всего в 
столице и пригородах в этот период находи
лось свыше 40 фабрик. Во второй половине 
19 в. промышленное развитие Санкт-Петер
бурга ускорилось, и к 1917 г. на более чем 
1000 фабрик и заводов трудилось почти 



400 тыс. рабочих. Благоустроенные кварталы 
центра оказались окруженными расположен
ными за заставами рабочими предместьями. 
Это обстоятельство и определило то, что горо
ду Петра суждено было стать «колыбелью 
трех революций»: в 20 в. рост забастовочного 
движения перерастал в вооруженные столк
новения, которые в 1917 г. были поддержаны 
войсками Петроградского гарнизона (в 1914 г. 
город был переименован в Петроград) и при
вели к падению Российской империи (см. Фев
ральская революция 1917 г., Октябрьская ре
волюция 1917 г.). 

В марте 1918 г. Советское правительство пе
реехало в Москву, в 1924 г. город был переиме
нован в Ленинград. За годы гражданской вой
ны и военной интервенции, последовавшей за 
ними хозяйственной разрухи население горо
да сократилось почти вдвое, выпуск промыш
ленной продукции достиг уровня 1913 г. лишь 
к 1929 г. Огромный урон Ленинграду был нане
сен в годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг., когда в период 29-месячной 
блокады погибли 800 тыс. мирных жителей, 
было разрушено значительное количество 
промышленных предприятий, памятников ис
тории и архитектуры. В послевоенное время 
город был полностью восстановлен и значи
тельно реконструирован. 

В настоящее время Санкт-Петербург (вновь 
переименован в 1991 г.) — крупнейший, после 
Москвы, по численности населения город Рос
сии, важнейший центр промышленности, в 
первую очередь машиностроения (станко
строение, производство военной, сельскохо
зяйственной техники, океанских и речных су
дов и др.). В Санкт-Петербурге действуют 
десятки научно-исследовательских и высших 
учебных заведений, расположено множество 
всемирно известных центров культуры — 
музеи, театры, крупнейшие библиотеки и ар
хивы. 

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1756 — п е з гг. 

В 1756 г. А Н Г Л И Я начала войну с Францией 
за колонии, заручившись поддержкой 

Пруссии. Прусский король Фридрих II, та
лантливый полководец, давно мечтал подчи
нить себе всю Германию и стремился расши
рить свои границы, что угрожало интересам 
не только Франции, но и Австрии, Швеции, 
России. Поэтому Австрия в 1756 г., а Швеция 

и Россия в 1757 г. выступили против Пруссии 
на стороне Франции, причем русские огово
рили свое неучастие в войне против союзной 
пруссакам Англии. 

Воспользовавшись тем, что сам Фридрих II 
с главными силами своей армии сражался в 
1757 г. против французов и австрийцев на за
паде и юге своих владений, Россия двинула с 
востока 70-тысячную русскую армию, кото
рая в августе 1757 г. разбила в сражении при 
Грос-Егерсдорфе 30-тысячный прусский 
корпус, а затем к февралю 1758 г. заняла Ке
нигсберг и всю Восточную Пруссию, объявив 
о присоединении этой области к России. 
К лету русская армия во главе с генералом 
В. В. Фермором продвинулась до Одера и 
осадила Кюстрин. В ожесточенном сражении 
при Цорндорфе в августе 1758 г. Фридрих II 
потерпел поражение и был вынужден отсту
пить в Саксонию, где отыгрался на австрий
цах. Однако нерешительный Фермор, кото
рого многие подозревали в измене, не 
воспользовался успехом для наступления за 
Одер и после довольно вялых действий в По
мерании отошел на зимние квартиры к Вис
ле. Императрица Елизавета, рассерженная 
действиями Фермора, назначила главноко
мандующим энергичного генерала П. С. Сал
тыкова. Он весной 1759 г. двинулся опять к 
Одеру, разгромил в июле под Пальцигом 
прусский корпус генерала К. Г. Веделя и за
хватил Франкфурт-на-Одере, угрожая Бер
лину. Фридрих II, отразив на западе натиск 
французов, поспешил на защиту столицы, 
однако в кровопролитной битве при Кунерс-
дорфе в августе 1759 г. прусская армия была 
наголову разбита русскими и в панике бежа
ла почти до самого Берлина, причем сам ко
роль едва не был схвачен российской кавале
рией. В следующем году отряд генерала 
3. Г. Чернышева, где находился молодой 
А. В. Суворов, занял столицу Пруссии. Затем 
русская армия захватила всю Восточную По
меранию с Кольбергом и половину Силезии, 
что поставило Пруссию на грань гибели. Хотя 
на других фронтах Фридрих II довольно ус
пешно отбивался от французов, австрийцев и 
шведов и даже наносил им ощутимые удары, 
против русских, лишивших Пруссию уже бо
лее половины ее владений, король ничего не 
мог поделать. От полной катастрофы Фрид
риха спасли смерть Елизаветы и воцарение 
его сторонника — Петра III, подписавшего с 
ним мир и вернувшего все занятые русскими 



емли. Екатерина II расторгла союз с Фрид-
ихом, но мир подтвердила. Выход России из 
ойны повлек за собой примирение с Прус-
ией Австрии, Франции и Швеции, которые 
ез поддержки русских не рассчитывали 
долеть пруссаков. В итоге в феврале 1763 г. 
ыл заключен общий мир между Пруссией и 
нглией, с одной стороны, и их противника-
и — с другой. На морях почти все француз-
кие колонии отошли к англичанам, а в Евро-
пе сохранились довоенные границы. 
Какую же пользу получила Россия от этой, 
в первый взгляд безрезультатной для нее 
войны? Ведь прямых выгод в виде присоеди
нения новых территорий русские не приобре-
ли, тем не менее определенную пользу Россия 
извлекла. Ослабив Пруссию, она не дала уси
литься за ее счет Австрии и Франции. В ре-
зультате политический вес враждебной Рос
сии Пруссии и союзных Австрии и Франции с 
1756 по 1763 г. значительно понизился, а меж-
дународные позиции России возросли. Баланс 
сил заметно изменился в ее пользу, что позво-
лило России в ближайшем будущем перейти к 
еще более активной политике в Европе. 

СИБИРИ и ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ОСВОЕНИЕ 

В освоении Сибири и Дальнего Востока 
русскими тесно переплелись вольнона-
родное стихийное заселение и переселение 
«государевым указам». Местное населе-

нье или прямо завоевывалось, или добро-
льно входило в состав Русского государст-
ва надеясь найти защиту от воинственных 
соседей. 
С Зауральем русские люди познакомились 
еще на рубеже 11 — 12 вв., однако массовое 
заселение из Европейской России на восток 
началось с конца 16 в., после похода на сибир-
ского хана Кучума казачьей дружины во главе 
атаманом Ермаком Тимофеевичем. В октяб-
ре 1582 г. отряд занял столицу ханства г. Си-
бирь (Кашлык, Искер). Поход Ермака (сам он 
погиб в одной из стычек) нанес смертельный 
удар Кучумову «царству»: оно уже не могло 
успешно противостоять царским войскам, ко-
торые, включив в свой состав уцелевших со
ратников Ермака, двинулись по проложенно-
му пути. В 1586 г. государевыми служилыми 
людьми была основана Тюмень, в 1587 г. неда

леко от бывшей Кучумовой столицы возник 
Тобольск, вскоре тоже ставший главным горо
дом Сибири. Более северные районы — в вер
ховьях Тавды и в низовьях Оби — были за
креплены за Российским государством в 
1593 — 1594 гг., после постройки Пелыма, Бе-
резова и Сургута, более южные — по средне
му Иртышу — прикрыл в 1594 г. новый город 
Тара. Опираясь на эти и другие, менее значи
тельные, крепости, служилые люди (казаки, 
стрельцы) и люди промышленные (охотники 
на пушного зверя) стали быстро продвигать 
пределы России «встречь солнца», сооружая 
по мере продвижения новые опорные пункты, 
многие из них вскоре превращались из воен
но-административных центров в центры тор
говли и ремесла. 

Слабая заселенность большей части райо
нов Сибири и Дальнего Востока явилась глав
ной причиной быстрого продвижения неболь
ших отрядов служилых и промышленных 
людей в глубь Северной Азии и его сравни
тельной бескровности. Сыграло свою роль и то 
обстоятельство, что освоение этих земель 
осуществлялось, как правило, закаленными и 
опытными людьми. В 17 в. основной пере
селенческий поток за Урал шел из 
северорусских (поморских) городов и уездов, 
жители которых обладали необходимыми 
промысловыми навыками и опытом передви
жения как по Ледовитому океану, так и по та
ежным рекам, были привычны к лютым моро
зам и гнусу — подлинному бичу Сибири в 
летнее время. 

С основанием в 1604 г. Томска и в 1618 г. 
Кузнецка в основном завершилось продвиже
ние России на юг Западной Сибири в 17 в. На 
севере же опорным пунктом в дальнейшей ко
лонизации края стала Мангазея — город, ос
нованный служилыми людьми у Полярного 
круга в 1601 г. на месте одного из зимовий про
мышленников. Отсюда немногочисленные 
русские ватаги стали продвигаться в глубь во
сточносибирской тайги на поиски «непрове-
данных» и богатых соболем «землиц». Широ
кое использование с той же целью южных 
путей началось после сооружения в 1619 г. 
Енисейского острога, ставшего еще одной 
важной базой освоения сибирских и дальнево
сточных земель. Позднее енисейские служи
лые люди выступали из Якутска, основанного 
в 1632 г. После похода отряда томского казака 
Ивана Москвитина в 1639 г. по р. Улье к Тихо
му океану выяснилось, что на востоке русские 



подошли вплотную к естественным пределам 
Северной Азии, однако земли к северу и югу 
от Охотского побережья были «проведаны» 
лишь после целого ряда военных и промысло
вых экспедиций, отправленных из Якутска. 
В 1643 — 1646 гг. состоялся поход якутских 
служилых людей во главе с Василием Поярко
вым, обследовавших р. Амур. Более удачные 
походы совершил туда же в 1649 — 1653 гг. 
Ерофей Хабаров, фактически присоединив
ший Приамурье к России. В 1648 г. в плавание 
вокруг Чукотского полуострова из устья Ко
лымы отправились якутский казак Семен Де
жнёв и «торговый человек» Федот Алексеев 

Мангазея. 
Русский город в Западной Сибири на правом берегу 
р. Таз, названный по имени местного племени ненцев. Су
ществовал в 1601 — 1672 гг. Затем был перенесен на ме
сто Туруханска (до 1780 г. — Новая Мангазея). Общая 
панорама города в 17 в. Реконструкция. 

Попов. С ними пошли около 100 человек на 
семи судах, до цели похода — устья р. Ана
дырь — добрался лишь экипаж дежневского 
судна — 24 человека. В 1697 — 1699 г. сибир
ский казак Владимир Атласов прошел почти 
всю Камчатку и фактически завершил выход 
России к ее естественным рубежам на востоке. 

К началу 18 в. количество переселенцев на 
всем пространстве от Урала до Тихого океана 
составило около 200 тыс. человек, т. е. сравня
лось с численностью коренных жителей. При Представители сибирских народов. С гравюры 17 в. 

Башня в Мангазее. 



этом плотность русского населения была наи
высшей в Западной Сибири и значительно 
уменьшалась по мере продвижения на восток. 
Наряду со строительством городов, проклад
кой дорог, налаживанием торговли, надежной 
системы связи и управления, важнейшим до
стижением русских переселенцев в конце 17 в. 
стало распространение хлебопашества прак
тически на всей пригодной для него полосе Си
бири и Дальнего Востока и самообеспечение 
некогда «дикого края» хлебом. Первый этап 
сельскохозяйственного освоения североазиат
ских земель проходил при сильнейшем проти
водействии кочевых феодалов юга Сибири, 

Церковь в Мангазее . 
Как и все постройки в 17 в., башня и церковь были дере
вянными, поэтому город часто опустошали пожары. 

Монголии и маньчжурской династии Китая, 
стремившихся не допустить укрепления рос
сийских позиций на сопредельных и наиболее 
пригодных для хлебопашества территориях. 
В 1689 г. Россия и Китай подписали Нерчин-
ский мирный договор, по которому русские 
вынуждены были оставить Амур. Борьба с 
другими противниками была более успешной. 
Опираясь на редкую цепь острогов в Тарском, 
Кузнецком и Красноярском уездах, русским 
удалось не только отразить набеги кочевни
ков, но и продвинуться дальше к югу. В начале 
18 в. возникли города-крепости Бийск, Барна

ул, Абакан, Омск. В результате Россия при
обрела земли, ставшие позднее одной из 
главных ее житниц, и получила доступ к бога
тейшим недрам Алтая. С 18 в. там стали вы
плавлять медь, добывать серебро, столь необ
ходимое России (собственных месторождений 
у нее ранее не было). Еще одним центром до
бычи серебра стал Нерчинский уезд. 

19 век ознаменовался началом разработки 
в Сибири золотоносных месторождений. 
Первые их прииски были открыты на Алтае, 
а также в Томской и Енисейской губерниях; с 
40-х гг. 19 в. золотодобыча развернулась на 
р. Лене. Ширилась сибирская торговля. Еще в 
17 в. всероссийскую известность получила 
ярмарка в Ирбите, расположенном в Запад
ной Сибири, на границе с европейской частью 
страны; не менее известной была и забай
кальская Кяхта, основанная в 1727 г. и став
шая центром русско-китайской торговли. 
После экспедиций Г. И. Невельского, дока
завшего в 1848 — 1855 гг. островное положе
ние Сахалина и отсутствие китайского насе
ления в низовьях Амура, Россия получила 
удобный выход к Тихому океану. В 1860 г. с 
Китаем заключили договор, согласно кото
рому за Россией закреплялись земли в При
амурье и Приморье. Тогда же был основан 
г. Владивосток, превратившийся впослед
ствии в главный тихоокеанский порт России; 
ранее такими портами были Охотск (основан 
в 1647 г.), Петропавловск-Камчатский (1740) 
и Николаевск (1850). К концу 19 в. произошли 
качественные изменения в транспортной си
стеме всей Северной Азии. В 17 в. основным 
было здесь речное сообщение, с 18 в. с ним все 
более успешно соперничали сухопутные до
роги, прокладываемые вдоль раздвигающих
ся южных границ Сибири. В первой половине 
19 в. они сложились в грандиозный Москов
ско-Сибирский тракт, соединявший круп
нейшие южносибирские города (Тюмень, 
Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Не
рчинск) и имевший ответвления как к югу, 
так и к северу — вплоть до Якутска и Охот-
ска. С 1891 г. за Уралом стали вступать в 
строй отдельные участки Великого Сибир
ского железнодорожного пути. Он строился 
параллельно Московско-Сибирскому тракту 
и был завершен в начале 20 в., когда насту
пил новый индустриальный этап в освоении 
Северной Азии. Индустриализация продол
жалась до самого последнего времени, под
тверждая пророческие слова М. В. Ломоно-



сова, что «российское могущество прирастать 
будет Сибирью и Северным океаном». На
глядное тому подтверждение — тюменская 
нефть, якутские алмазы и золото, кузбас
ский уголь и норильский никель, превраще
ние городов Сибири и Дальнего Востока в ин
дустриальные и научные центры мирового 
значения. 

В истории освоения Сибири и Дальнего Во
стока есть и мрачные страницы: далеко не 
все из произошедшего на этой территории за 
последние столетия имело и имеет положи
тельное значение. В последнее время терри
тории за Уралом вызывают большую тревогу 
из-за накопившихся экологических проблем. 
Еще свежа память о Сибири как месте катор
ги и ссылки, главной базе ГУЛАГа. Коренным 
обитателям освоение Северной Азии, особен
но на начальном этапе русской колонизации 
края, принесло немало бед. Оказавшись в со
ставе Российского государства, народы Си
бири и Дальнего Востока должны были пла
тить натуральную подать — ясак, размер 
которого хотя и уступал налогам, возлагав
шимся на русских переселенцев, но был тя
жел из-за злоупотреблений администрации. 
Пагубные последствия для некоторых родов 
и племен имели ранее неведомое им пьянство 
и инфекционные болезни, занесенные пере
селенцами, а также оскудение промысловых 
угодий, неизбежное в ходе их сельскохозяй
ственного и промышленного освоения. Но для 
большинства народов Северной Азии поло
жительные последствия русской колони
зации очевидны. Прекратились кровавые 
усобицы, аборигены переняли у русских 
более совершенные орудия труда и эффек
тивные способы хозяйствования. У некогда 
бесписьменных и еще 300 лет назад живших 
в каменном веке народов появилась своя 
интеллигенция, в том числе ученые и писа
тели. Неуклонно росла и общая численность 
коренного населения края: в середине 19 в. 
она достигла уже 600 тыс. человек, в 20 — 
30-х гг. 20 в. — 800 тыс., а в настоящее время 
составляет более миллиона. Русское населе
ние Северной Азии увеличивалось за эти 
годы еще быстрее и в середине 19 в. насчиты
вало 2,7 млн. человек. Теперь оно превышает 
27 млн., но это результат не столько естест
венного прироста, сколько интенсивного пе
реселения за Урал уроженцев Европейской 
России. Оно приняло особенно крупные раз
меры в 20 в., причин тому несколько. Это 

столыпинская аграрная реформа, раскула
чивание в конце 1920 — 1930-х гг.; широкая 
вербовка рабочей силы для строительства на 
востоке страны заводов, рудников, дорог, 
электростанций в годы первых пятилеток; 
освоение целинных земель в 1950-е гг., раз
работка нефтегазовых месторождений, ги
гантские новостройки Сибири и Дальнего Во
стока в 1960 — 1970-е гг. И в наши дни, 
несмотря на все трудности, продолжается ос
воение сурового, но сказочно богатого и дале
ко не исчерпавшего своих потенциальных 
возможностей края, ставшего 300 лет назад 
российской землей. 

С И С Т Е М А О Б Р А З О В А Н И Я 

Истоки русской национальной школы бе
рут свое начало в Киевской Руси, где на 

рубеже 8 — 9 вв. возникло одно из крупней
ших в Европе раннефеодальное государство 
(см. Русь в 9 — начале 12 в.). В развитии 
древнерусской культуры и просвещения су
щественную роль сыграло введение усовер
шенствованной азбуки (кириллицы), создан
ной на основе буквенно-звукового греческого 
алфавита с учетом фонетической системы 
древнеславянского языка (кириллица — 
одна из двух (вместе с глаголицей) первых 
славянских азбук, создание которой припи
сывается славянским просветителям — мо
нахам Кириллу и Мефодию (9 в.). 

В «Повести временных лет» (988) отмеча
ется, что князем Владимиром была предпри
нята попытка организации христианской 
школы. По существу, это одно из первых 
официальных свидетельств о начале систе
матического обучения. Просветительскую 
деятельность Владимира продолжил Ярос
лав Мудрый, который, как сообщается в ле
тописи, под 1030 г. в Новгороде «собра от ста
рост и поповых детей 300 учити книгам». 
Берестяные грамоты 11 — 15 вв. свиде
тельствуют, что грамотность в Древней Руси 
получила достаточно широкое распростране
ние среди не только феодальной знати и ду
ховенства, но и горожан, посадских людей, 
ремесленников и торговцев. В определенной 
мере этому способствовали «мастера грамо
ты» — дьячки и «мирские» люди, занимав
шиеся обучением детей. Значительную роль 
в распространении просвещения в 11 — 
17 вв. играли монастыри — очаги культуры и 



грамотности (см. Монастыри и монаше
ство). 

Первое высшее учебное заведение — Кие-
во-Могилянская школа возникла в 1632 г. 
(академия с 1701 г.) и являлась крупнейшим 
общеобразовательным и научно-культурным 
центром Украины, Белоруссии и России. 

В 1687 г. в Москве по образцу Киевской 
академии была создана Славяно-греко-ла
тинская академия на базе школы при Богояв
ленском монастыре. После открытия в 1755 г. 
Московского университета академия посте
пенно превратилась в высшее духовное учеб
ное заведение, утратив свое первоначальное 
значение центра философского, богословско
го и филологического образования. 

Время от начала 18 в. и фактически до кон
ца 19 в. по праву может быть названо эпохой 
реформации образования в России. К числу 
прогрессивных завоеваний просветитель
ских реформ 18 в., большинство из которых 
осуществилось при Петре I, относятся: со
здание крупных центров культуры, науки и 
просвещения (Академии наук, Московского 
университета), новых типов реальных школ 
(математических и навигационных наук, 
школ при заводах и верфях, Морской акаде
мии и др.), организация государственных об
щеобразовательных цифирных школ (см. 
Петр I и реформы первой четверти 18 в., 
Политика «просвещенного абсолютизма»). 
Вместе с тем реформы 18 в. придавали систе-

Кириллица — одна из двух (вместе с глаголицей) сла
вянских азбук, созданная просветителями Кириллом и 
Мефодием в 9 в. на основе греческого уставного письма с 
добавлением нескольких букв. 

ме образования сословный характер: возник
ли дворянские учебные заведения (шляхет
ский, морской, артиллерийский корпуса, ча
стные пансионы, институты благородных 
девиц и др.); появились начальные архиерей
ские школы, духовные семинарии, откры
лись коммерческие школы, народные школы 
и училища для детей городских низов, ме
щан, солдат и матросов. 

Основной причиной реформы просвещения, 
предпринятой в начале 19 в., явилось ее не
соответствие потребностям страны. «Устав 
учебных заведений подведомых университе
там» (1804) положил начало организации госу
дарственной системы начального, среднего и 
высшего образования, повысил роль универ
ситетов в руководстве народным образовани
ем и подготовке учителей, усилил значение 
общеобразовательной школы в формировании 
кадров специалистов для промышленности и 
сельского хозяйства, транспорта. К прогрес
сивным чертам устава 1804 г. также отно
сились: установление известной преемст-



венности между приходскими училищами, 
уездными училищами и гимназиями, объяв
ление школы бессословной (декларативно, а 
не фактически), включение в учебный план 
широкого круга реальных знаний. 

Основные тенденции развития школы во 
втором десятилетии 19 в. заключались в по
степенном отходе царского правительства от 
либеральных положений устава 1804 г., уси
лении сословности и религиозно-монархиче
ских начал в образовании, введении в 1819 г. 

Красная площадь в 18 в. 

Слева — здание, в котором в 1755 г. был открыт первый 
в России Московский университет. 8 августа 1754 г. вы
шло распоряжение правительства, в котором говори
лось: «Для учреждения вновь в Москве Университета 
дом, стоящий у Куретных ворот... починкою исправить и 
в состояние привести». Перестройкой дома и его отдел
кой руководил известный архитектор Д. В. Ухтомский. 
Здание выбирал М. В. Ломоносов — инициатор создания 
университета. 

платы за обучение в приходских, уездных 
училищах и гимназиях, что заметно затруд
нило возможность получить образование де
тям несостоятельных слоев населения; по
пытке разгрома вновь возникших центров 
науки — Казанского и Санкт-Петербургско
го университетов. Устав 1828 г., по существу, 
явился контрреформой по отношению к пре
образованиям начала 19 в. 

Начало 60-х гг. 19 в. ознаменовалось широ
ким общественно-педагогическим движени
ем против сословно-крепостнической школы 
в защиту общего образования. Согласно «По
ложению о начальных народных училищах» 
(июль 1864 г.) и «Уставу гимназий и прогим
назий» (ноябрь 1864 г.), все школы провозгла
шались общедоступными и бессословными, 
земствам и частным лицам предоставлялось 
право открывать школы, наряду с класси
ческими учреждались реальные гимназии. 



Управление школами по уставу 1864 г. при
обрело децентрализованный характер, повы
силась роль педагогических советов. 

Следствием политической реакции 70-х гг. 
в сфере просвещения стала замена положе
ния и устава 1864 г. «Уставом гимназий» 
1871 г. и «Положением о реальных учили
щах» 1872 г. Эти документы восстанавливали 
сословную разобщенность школ, нарушали 
определенное единство системы общего об
разования, установленное в предшествую
щий период. Реальные общеобразовательные 
гимназии были реорганизованы в 1872 г. в по
лупрофессиональные реальные училища, 
предназначенные для представителей сред
них промышленных классов. Параллельно 
светской, независимой от церкви, школе раз
вивалась система образования, непосред
ственно подчиненная духовенству: помимо 
специальных учебных заведений, в которых 
готовились служители культа, церковь со
здавала и руководила школами грамоты, 
церковноприходскими школами и епархи
альными училищами. До 1917 г. в стране так 
и не удалось ввести всеобщее начальное об
разование. 

Принятые после октября 1917 г. государст
венные акты в области народного образова
ния — «Положение о единой трудовой школе 
РСФСР» (сентябрь 1918 г.), «Основные прин
ципы единой трудовой школы», опублико
ванные вместе с «Положением» 16 октября 
1918 г., ряд правительственных декретов ут
вердили демократический принцип единой 
школы: бесплатной, доступной во всех своих 
звеньях детям, независимо от социального, 
имущественного положения и национально
сти их родителей. Этот принцип означал, что 
все звенья системы народного образования 
преемственно связаны между собой. Исклю
чались какие-либо препятствия в виде тупи
ковых школ, не дававших возможность в до
революционной России малообеспеченным 
учащимся переходить от начальной ступени 
обучения к высшим. Школа была провозгла
шена светской, независимой от церкви; род
ной язык каждого народа должен был стать 
основой образования во всех типах общеоб
разовательной школы. Вводилось совместное 
обучение лиц обоего пола, устанавливалось 
равенство мужчин и женщин в сфере образо
вания, как и во всех других областях обще
ственной жизни. 

20-е годы, несмотря на отчетливо выра-

Ученик коммерческого училища ( с л е в а ) и ученик част
ной гимназии. Санкт-Петербург. Начало 1910-х гг. 

женную политизацию и жесткий классово-
партийный подход в сфере образования, ха
рактеризовались поисками педагогов в обла
сти таких методов и форм организации 
учебно-воспитательного процесса, которые 
бы создавали наиболее благоприятные усло
вия для воспитания активности и самодея
тельности учащихся во всех сферах школь
ной жизни (исследовательский метод, 
краеведческий подход к обучению, комплек-
сирование учебного материала как попытка 
решить проблему междисциплинарных свя
зей и др.). 

При всей прогрессивности «новой филосо
фии» образования — педагогики развития 
личности, которая была положена в основу 
реформы 1917 — 1931 гг., — в тех конкрет
но-исторических условиях она способствова
ла дестабилизации системы просвещения. 
Комплексные программы ГУСа (Государст
венного ученого совета) разрушали тради
ционную систему учебных предметов, зна
ний и навыков, что в конечном счете привело 



к выхолащиванию научного содержания об
разования, снизило качество общеобразова
тельной подготовки учащихся. 

На рубеже 20 — 30-х гг. на первый план вы
двинулась задача подготовки квалифициро
ванных кадров. Она должна была претворить 
в жизнь известный лозунг-директиву: «Тех
ника в период реконструкции решает все». 
Стабилизационная контрреформа, выразив
шаяся в цикле партийно-правительственных 
постановлений 1931 — 1936 гг., когда в основ
ных чертах, за исключением содержания об
разования, была воспроизведена прежняя, су
ществовавшая в начале 20 в. «школа учебы», 
естественно, с некоторыми деформациями и 
модернизациями, выполнила свои задачи. 
Были подготовлены прекрасные кадры совет
ской интеллигенции, прежде всего «техниче
ской», которые во многом и обеспечили суще
ственные достижения страны в области 
космоса и атома в 50 — 60-е гг. Во всем этом 
проявилась и важная роль общеобразователь
ной школы. 

Осуществленная в условиях общественно-
политической «оттепели», наступившей 
после разоблачения на XX съезде партии пре
ступлений сталинского тоталитарного режи
ма (см. Тоталитарный режим в СССР), ре
форма конца 50-х — начала 60-х гг. (ее 
содержание отражено в законе «Об укрепле
нии связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образования в 
стране» 1958 г.) ставила в основу преобразова
ний системы просвещения главное в реформе 
20-х гг.: соединение обучения с производи
тельным трудом, активное участие школы в 
окружающей общественной жизни, производ
ственную практику школьников, существен
ное усиление политехнического содержания 
образования и др. Пришедшая ей на смену 
контрреформа середины 60 — 70-х гг. приве
ла снова к стабилизации системы образова
ния, возвращению школе традиционного ста
туса учебного заведения. 

В конце 60-х — первой половине 80-х гг. 
была осуществлена модернизация содержа
ния общего среднего образования в соответ
ствии с задачами, выдвигавшимися научно-
техническим прогрессом. С этим же были 
связаны и новые направления в дидактике и 
методике (проблемное и развивающее обуче
ние). Преобразования указанного периода 
завершились реформой 1984 г. («Основные 
направления реформы общеобразовательной 

и профессиональной школы»). Вновь вводи
лась одиннадцатилетняя школа, устанавли
валось обучение детей с шестилетнего возра
ста, серьезно пересматривались программы в 
плане повышения их научного уровня. Но
вым было введение обучения компьютерной 
грамотности. 

Сегодня есть основания утверждать, что в 
целом наша школа и педагогика, несмотря на 
сложность современного периода, последова
тельно избавляются от господства автори
тарно-административной системы в педаго
гике, ставя в центр своей деятельности 
создание благоприятных условий для полно
ценного развития личности. Школа и педаго
гика отдают приоритет общечеловеческим 
духовным ценностям, созданным за тысяче
летия мировой истории, не забывая при этом 
национальные особенности. Они обновляются 
на началах демократизации и гуманизации, 
становятся более открытыми и восприимчи
выми ко всем передовым тенденциям в обла
сти культуры и образования. 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 

Начало Смутного времени пришлось на 
царствование Бориса Годунова (1598 — 

1605), вступившего на престол после смерти 
Федора Ивановича — последнего царя из ди
настии Рюриковичей. Молва обвиняла Году
нова в причастности к гибели в Угличе сына 
Ивана Грозного — царевича Дмитрия, ведь 
его смерть открыла Борису дорогу к трону. 
На Руси разразился голод. Правительство 
Бориса Годунова принимало экстренные 
меры, чтобы накормить пострадавших: от
крывались государственные закрома, разда
вались деньги. Голодные, оборванные, оже
сточенные люди собирались в отряды и 
нападали на помещиков и богачей, скрывав
ших, по их мнению, хлеб. Повсеместно вспы
хивали голодные бунты, жестоко подавляв
шиеся царскими войсками. В народе все 
шире распространялись слухи, что царевич 
Дмитрий жив и находится в Польше. 

И действительно, в 1601 г. в польских вла
дениях объявился человек, именовавший 
себя «счастливо спасшимся» царевичем 
Дмитрием. Спешно проведенное московски
ми властями расследование показало, что 
под его личиной скрывался беглый монах 
Григорий Отрепьев (см. Самозванцы в Рос-



ии). Он сумел убедить сандомирского воево-
ду Юрия Мнишека и королевских чиновни-
ков в Кракове в своем царском происхожде-
нии, а после личного свидания с королем 
получил высочайшую поддержку задуман-
ного им похода на Москву. 
В августе 1604 г. с отрядом из 3000 казаков 
около 600 польских шляхтичей Лжедмит-

рий перешел русско-польскую границу. Ему 
без боя сдались города Моравск и Чернигов. 
Повсюду «счастливо спасшегося» царевича 
встречали с ликованием, и его войско быстро 
росло. 21 января 1605 г. посланные из Москвы 
рати разгромили неприятеля под г. Севском, 
но самозванец спасся, и противники вновь 
встретились у г. Кромы. 
Тем временем 13 апреля 1605 г. скоропо-

гижно скончался Борис Годунов. Москва 
рисягнула его сыну — 16-летнему Федору. 
войсках же зрел заговор, когда весть о сме-
не царя достигла военного лагеря под Крома-
нью, там возник мятеж, который возглавил 
Петр Басманов. Заговорщики перебили вер-
ных новому царю воевод и, объединившись с 
поляками, двинулись на Москву. 
Приближение «царевича» Дмитрия столица 

встречала колокольным звоном. 20 июня 
1605 г. он торжественно въехал в Москву. Фе-
дор Годунов был низложен и задушен вместе с 
матерью. Началось 11-месячное правление 
Лжедмитрия I. С каждым днем оно вызывало 
недовольство во всех слоях общества. Новый 

царь продолжал крепостническую политику 
своих предшественников. Пришедшие с ним 
поляки смотрели на Россию как на завоеван
ную страну, оскорбляли национальные и ре
лигиозные чувства ее жителей. Сам правитель 
открыто презирал нормы русского придворно
го этикета и веками сложившиеся традиции; к 
тому же распространились слухи о его пере
ходе в католичество. 17 мая в Москве вспых
нуло восстание против «истинного царя» во 
главе с братьями Шуйскими. Лжедмитрий 
бщл убит, а через несколько дней бояре «вы
крикнули» на Красной площади имя нового 
царя — Василия Шуйского (1606 — 1610). 

Вступив на престол, Василий Шуйский 
столкнулся с тем, что число самозванцев не 
только не уменьшалось, но возрастало. На юге 
появился «воевода» одного из них — Иван Бо
лотников, под предводительством которого 
развернулась кровопролитная гражданская 
война (см. Крестьянские войны в России 17 — 
18 вв.). После многочисленных неудач и пора
жений царским войскам удалось разгромить 
повстанцев. Однако гражданская война не за
кончилась. Она продолжалась к югу от Оки, в 
Поволжье, Пскове, Вятке, Астрахани. Летом 
1607 г. объявился новый самозванец — Лже
дмитрий II. Под его знамена собралось разно
шерстное воинство из казаков, части дворян и 
польско-литовских отрядов. Весной 1608 г. оно 
стояло под стенами Москвы, но взять город са
мозванцу не удалось, и он осел лагерем в селе 

Тушино. 

Положение В. Шуйского было 
тяжелым, и он решился про
сить помощи у соседей. В ре
зультате сложных дипломати
ческих переговоров весной 
1609 г. в Новгороде высадился 
15-тысячный шведский корпус 
полковника Делагарди. Совме
стно с московским войском под 
командованием племянника 
царя М. В. Скопина-Шуйского 
союзники стали громить ту
шинские отряды, освобождать 
города и уезды. Их поддержи
вали отряды повстанцев. 

Польский король Сигиз-
мунд III, находившийся в со
стоянии войны со Швецией, 
увидел в этих победах усиле
ние своего противника и также 
двинул войска в русские пре-Смутное время. Картина художника С. В. Иванова. 



Князь М. В. Скопин-Шуйский. 

Его парсуна (от слова «персона») — один из ранних рус
ских портретов, появившихся в конце 16 — начале 17 в. 
Написана парсуна на дереве яичной темперой. Скопин-
Шуйский принимал участие в событиях Смутного време
ни. В 1610 г. его войско сняло осаду с Троице-Сергиева 
монастыря и торжественно вступило в Москву. 

делы. Начался тяжелейший для России пе
риод иностранной интервенции. Польская 
армия подошла к Смоленску и осадила его. 
Не сумев взять город штурмом, польский ко
роль отправил к Москве 40-тысячный отряд, 
а сам продолжил осаду Смоленска. 

Тем временем 17 июня 1610 г. в Москве был 
низложен боярский царь Василий Шуйский. 
Пришедшая к власти Боярская дума, состо
явшая из семи бояр (поэтому период их прав
ления получил название «семибоярщина»), 
заключила мир с поляками и предложила 
русский престол королевичу Владиславу. 
Специальное посольство было послано в 
польскую ставку, а бояре впустили в Москву 
польские войска. Изменившие России шведы 
захватили Новгород, осадили Псков. 

В отличие от боярской знати русский народ 
оказывал упорное сопротивление захватчи
кам. Продолжал героически обороняться Смо
ленск, выдержавший 20-месячную осаду (он 
пал 3 июня 1611 г.). В начале 1611 г. в Рязани 
было сформировано Первое ополчение под ру
ководством П. Ляпунова, в него вошли дворя
не, посадские люди, казаки южных уездов. 
Оно двинулось на помощь Москве, где поляки 

жестоко подавили восстание ее жителей. Но 
из-за разногласий руководителей ополчений 
и убийства казаками Ляпунова Первое опол
чение, по существу, распалось, не оказав су
щественной поддержки восставшим. В том же 
году в Нижнем Новгороде развернулось на
родное движение за освобождение русской 
земли, которое возглавил посадский староста 
Кузьма Минин. Его страстные призывы к ор
ганизации отпора интервентам нашли отклик 
в сердцах не только нижегородцев, но и жите
лей многих других городов: Дорогобужа, 
Вязьмы, Коломны, Казани и др. В Нижнем 
Новгороде начался сбор средств на организа
цию народного ополчения, его военным руко
водителем стал князь Д. М. Пожарский, а 
гражданским — К. Минин. 

Памятник К. Минину и Д. Пожарскому на Красной пло
щади. 
Памятник работы скульптора И. М. Мартоса, построен
ный на народные средства, увековечил память героев 
борьбы с польско-шведскими интервентами — нижего
родского старосту К. Минина и князя Д. Пожарского. От
крытие памятника состоялось в Москве в феврале 1818 г. 



СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ ПЛАТОНОВ 
( 1 8 6 0 — 1 9 3 3 ) 

Изгнание польских 
интервентов из Мос
ковского Кремля. 
Картина художника 
Э. Лисснера. 

С. Ф. Платонов родился в 
Чернигове в семье типо
графского служащего. 
В 1879 г. он окончил 
полный курс местной 
гимназии и поступил на 
историко-филологический 
факультет Санкт-Петер
бургского университета. По 
словам самого историка, 
наибольшее влияние на 
него в студенческие годы 
оказывали такие про
фессора, как В. Г. Васи
левский, А. Д. Градовский и 
К. Н. Бестужев-Рюмин. Под 

руководством последнего Платонов готовил дипломную 
работу по русской истории. В 1882 г. он был оставлен при 
университете для подготовки к профессорскому званию. 

Свое исследование «Древнерусские сказания и повести 
о Смутном времени XVII в. как исторический источник» 
Платонов писал в течение семи лет, и оно стало его маги
стерской диссертацией. Параллельно историк работал 
учителем в одной из петербургских гимназий. Несомнен
ные способности молодого ученого и блестящие результа
ты защиты позволили Платонову в 1890 г. получить долж
ность профессора Санкт-Петербургского университета. 

В последующие годы Платонов продолжал работать 
над вопросами истории России 17 в. Его докторская 
диссертация (1899) «Очерки по истории смуты в Мос
ковском государстве XVI — XVII вв.» и последовавшие за 
ней другие работы выдвинули Платонова в ведущие про
фессора родного университета и женского Педагогиче
ского института, директором которого он был с 1905 по 
1916г. 

Огромной заслугой Платонова стала разработка ма
лоизвестных документов по истории Смутного времени, 
что позволило по-иному взглянуть на этот период и во
обще на всю историю. Платонов участвовал в работе ис
торических обществ, много сделал для популяризации 
исторических знаний. Он обладал талантом лектора, 
оригинально сочетавшего строгую научность и доступ
ность изложения своих мыслей. Платонов был автором 
известного школьного учебника и курса лекций по рус
ской истории. Министерство народного просвещения 
включило его в состав ученого комитета. 

В 1920 г. за большой вклад в науку и ее организацию в 
послереволюционной России Платонов был избран дей
ствительным членом Академии наук, а в 1929 г, — акаде
миком-секретарем. Однако в дальнейшем судьба исто
рика сложилась трагично. В конце 1929 г. Платонов был 
необоснованно арестован и репрессирован. Последние 
годы своей жизни он провел в ссылке в Самаре. 



В феврале 1612 г. Второе ополчение высту
пило в поход, его отряды непрерывно попол
нялись. К середине того же месяца основные 
силы ополченцев подошли к Ярославлю. 
Здесь была пополнена материальная база 
восставших, создан руководящий орган — 
Совет всея земли и временные приказы при 
нем. В июле, получив известие, что на по
мощь полякам вышел гетман Ходкевич, 
ополченцы через Ростов, Переславль двину
лись на Москву. 22 августа они вступили в 
бой с отрядами гетмана, пытавшимися по
мочь осажденным в Кремле соотечествен
никам. Ожесточенные столкновения про
исходили у Боровицких ворот, Донского 
монастыря, на левой стороне Москвы-реки. 
Потеряв много людей и обозы с продовольст
вием, Ходкевич ушел из-под Москвы. В кон
це октября 1612 г. ополченцы торжественно 
вступили в Кремль. Москва была освобожде
на. Народ, проявив в тяжелый для отчизны 
час стойкость, мужество и выдержку, спас 
Россию от национальной катастрофы. 

В 1613 г. в Москве открылся Земский со
бор, избравший на царствование Михаила 
Федоровича Романова, ставшего основате
лем династии Романовых. Этим актом за
кончилась драма Смутного времени в России, 
ознаменованного гражданской войной и ин
тервенцией, гибелью тысяч русских людей, 
опустошением многих районов страны. 

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
(1945— 1953) 

1945 год изменил лицо мира, нарушил при
вычное течение судеб многих народов. Общая 
угроза сблизила их, отодвинула на второй 
план прежнюю вражду и борьбу государ
ственных самолюбий. Даже во времена «хо
лодной войны» и атомного психоза не удалось 
совсем похоронить рожденную после оконча
ния второй мировой войны идею мирового 
единства, которую в 80-е гг. назвали идеей 
Общего Дома. Для народов Советского Союза, 
вопреки этой тенденции, события развива
лись более драматично: едва открыв «окно в 
Европу», руководители страны поспешили 
опустить «железный занавес», обрекая их на 
годы изоляции и несвободы. Нашим соотече
ственникам оставалось только догадываться, 
что действительно происходило в мире, и 
удивляться тому, что недавно поверженный 

противник быстро вставал на ноги, налажи
вая крепкую жизнь, в то время как победите
лей по-прежнему держали на полуголодном 
рационе, оправдывая все трудности ссылкой 
на последствия войны. 

Победа над фашизмом предоставила Рос
сии возможность выбора — развиваться 
вместе с цивилизованным миром или продол
жать искать свой, социалистический путь. 
«Сейчас нет мучительнее вопроса, чем воп
рос о свободе в России, — писал в 1945 г. рус
ский философ в эмиграции Г. П. Федотов. — 
Не в том, конечно, смысле, существует ли она 
в СССР, — об этом могут задумываться толь
ко иностранцы, и то слишком невежествен
ные. Но в том, возможно ли ее возрождение 
там после победоносной войны...» 

Задаваясь вопросом «Возможно ли?», ни 
Федотов, ни другие трезвомыслящие умы 
внутри страны и за ее пределами не давали 
на него однозначного ответа; они полагали, 
что у России появился шанс демократическо
го выбора. 

Демократические традиции в СССР были 
очень слабы, но война дала ему возможность 
учиться на опыте демократических госу
дарств Европы и Америки. Люди увидели 
мир собственными глазами, смотрели и срав
нивали. Миф советской пропаганды — о без
оговорочных преимуществах социализма пе
ред капитализмом — уже не был столь 
очевидным и нуждался в новых аргументах. 

Таким аргументом стала победа в Великой 
Отечественной войне, которая подняла на 
небывалую высоту международный престиж 
Советского Союза и — в чем и заключался 
трагический парадокс — авторитет режима 
внутри страны (см. Тоталитарный режим в 
СССР). «Опьяненные победой, зазнавшие
ся, — писал Ф. Абрамов, — мы решили, что 
наша система идеальная ... и не только не 
стали улучшать ее, а, наоборот, стали еще 
больше догматизировать». Даже те, кто еще в 
30-е гг. понял сущность сталинского режима 
(см. Массовые политические репрессии в 
СССР в 30-х — начале 50-х гг.), после победы 
готовы были «простить» Сталину и террор, и 
коллективизацию, и катастрофу первых ме
сяцев войны и надеялись, что жизнь в стране 
будет меняться к лучшему. Понятие «лучшая 
жизнь» различными слоями населения вос
принималось по-разному. Интеллигенция и 
студенчество надеялись на известную либе
рализацию режима, на свободу творчества, 



лова, на развитие контактов с Западом. Кре-
стьяне ожидали роспуска колхозов, депорти-
рованные народы — возвращения в родные 
места. Советское общество жило в этом ожи
дании перемен, но оно не было готово бороть-
ся за них. Мир на тот момент был высшей 
ценностью, исключающей какое-либо проти-
востояние между обществом и властью. Не 
случайно известная русская приговорка 
"только бы не было войны" для нескольких 
поколений советских граждан формировала 
реальную шкалу ценностей. 

В результате войны изменилось не только 
советское общество. Государство тоже не 
осталось неизменным, оно получило как бы 
новый международный статус. Главным ито-
гом войны для СССР как государства стало 
принципиальное изменение геополитического 
положения страны. В результате территори-
альных приобретений на западе (Прибалтика, 
Западная Украина и Западная Белоруссия) и 
на востоке (Южный Сахалин и Курильские 
зстрова) СССР географически приблизился к 
границам Российской империи начала 20 в. 
Такое возвращение имело не только и даже не 
столько географический смысл: одновременно 
оно означало и возврат к имперской идеоло
гии. Она стала определять внешнюю и внут-
реннюю политику советских лидеров, и преж
де всего И. В. Сталина. 

Главные усилия Сталина были направлены 
на то, чтобы сохранить и укрепить позиции, 
завоеванные в 1945 г. Речь шла не только о 
сохранении и освоении новых территорий, но 

об укреплении позиций СССР в странах Во
сточной Европы, попавших в сферу советско
го влияния. Известный принцип «Разделяй и 
властвуй!» наглядно проявил себя в политике 
Москвы, играющей на разногласиях внутри 
руководства восточноевропейских стран и 
добивающейся (или не добивающейся, как в 
случае с Югославией) замены «непослуш
ных» Сталину лидеров. 

Советское руководство стремилось соот
ветствовать статусу мировой державы, что 
повлияло на выбор приоритетов во внешней 
политике, оказало свое воздействие и на по
литику внутри страны. Политика территори
альной и политической экспансии исключала 
развитие процессов какой бы то ни было ли-
эерализации внутри политического курса. 
Кроме того, в результате подобной внешней 
политики был существенно ограничен объем 
социальных программ для населения. Вопре

ки ожиданиям людей главные средства были 
направлены не на улучшение условий жизни 
народа, а на развитие военно-промышленно
го комплекса, который обеспечивал позиции 
СССР в начавшемся соревновании с США за 
мировое первенство. Структура экономики 
была существенно деформирована. 

Одновременно с усилением роли военно-
промышленного комплекса происходили из
менения в общественной атмосфере. Жизнь в 
стране мало менялась к лучшему, по-преж
нему не хватало самого необходимого: про
дуктов питания, одежды, обуви. Голод 
1946 г., охвативший районы Центральной 
России, Поволжья, Украины и Молдавии, 
унес жизни по крайней мере 1 млн. человек, а 
последствия его продолжали сказываться и 
несколько лет спустя. У людей постепенно 
росло недовольство политикой властей, хотя 
в народном сознании власть, как правило, 
разделялась на «плохое районное начальст
во» и «мудрого Сталина», которого «обманы
вают» нерадивые начальники. Образованные 
слои общества оценивали ситуацию более 
трезво, а в студенческой среде, настроенной 
наиболее критически, зарождался прообраз 
оппозиционного течения. Власти поспешили 
блокировать развитие подобных тенденций. 
Сталин вновь вернулся к политике репрес
сий. По данным МВД, за так называемые 
контрреволюционные преступления были 
осуждены в 1947 г. 78 тыс. человек, в 1948 — 
73 тыс., в 1949 г. — 75 тыс. В течение двух 
лет (1948 — 1949) осужденные не приго
варивались к смертной казни, она как вы
сшая мера наказания была отменена; зато 
увеличились сроки заключения — с 10 до 
25 лет. Репрессивная практика не пошла по 
пути больших показательных процессов, как 
в 30-е гг., и это не случайно. 

Политических противников такого уровня, 
как раньше, у Сталина теперь не было. 
Власть вождя упрочилась, а значит, была 
способна бороться с оппозицией, не дожи
даясь ее развития и организованного офор
мления. Главное место отводилось идеологи
ческим кампаниям, призванным играть 
«воспитательную» роль и бороться с обще
ственным инакомыслием, в каких бы формах 
оно ни выступало. Основными объектами 
идеологического воздействия стали интелли
генция и студенчество. «Воспитательная» 
линия в отношении интеллигенции была на
мечена еще в августе 1946 г. постановлением 



ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленин
град», а затем продолжена в ходе так называ
емых «творческих дискуссий». С 1947 по 
1951 г. они прошли по проблемам философии, 
биологии, языкознания, политэкономии. 
В результате под категорию лженаук попали 
кибернетика, психоанализ, волновая механи
ка и другие приоритетные направления на
учных исследований в различных отраслях 
знаний. Практически была разгромлена пер
спективная отечественная школа генетики, и 
в биологической науке на долгие годы утвер
дился диктат академика Т. Д. Лысенко. 

Сталинский режим умело играл человече
скими эмоциями, направляя их в нужное рус
ло (например, на поиск очередных «врагов на
рода»). Он использовал искренний энтузиазм 
людей послевоенных лет в собственных целях, 
спекулируя на народном терпении и отклады
вая принятие решений, которые могли бы 
принципиально изменить условия жизни 
большинства населения. Однако ничего не де
лать в этом направлении тоже было нельзя. 
Свидетельство тому — отмена карточек, про
ведение денежной реформы, снижения цен. 
Ежегодные снижения цен, проводившиеся с 
1947 по 1954 г., были очень популярны в наро
де, хотя их экономическая эффективность до 
сих пор находится под вопросом. 

На поддержание энтузиазма и демонстра
цию могущества государства был рассчитан 
проект «великих строек коммунизма», таких, 
как гидроэлектростанции на Дону и Волге, 
Туркменский канал, объекты индустрии. Со
оружение подобных гигантов потребовало ог
ромных государственных затрат, где единст
венной статьей «экономии» была дешевизна 
рабочей силы: они возводились главным об
разом руками заключенных. В этом смысле 
«великие стройки коммунизма» — своеоб
разный символ эпохи, соединившей в себе ве
личие и нищету, благородство самопожерт
вования и откровенные преступления. 

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 
1939— 1940 гг . 

После подписания 23 августа 1939 г. сек
ретного протокола к Договору о ненапа

дении между Германией и СССР, включив
шего Финляндию в «сферу интересов» по
следнего, советско-финляндские отношения 
в условиях начавшейся второй мировой ВОЙ-

Советская пехота в маскировочных костюмах. 

ны перешли в новое качество. И раньше 
СССР беспокоили призывы к образованию 
«Великой Финляндии», раздававшиеся из 
Хельсинки, развертывание и вооружение 
финской армии, создание системы мощных 
укреплений на границе, получившей назва
ние «линии Маннергейма» (по имени ее со
здателя — фельдмаршала Карла Густава 
Маннергейма). Теперь возникла возмож
ность кардинального решения проблемы. 
В первую очередь нужно было отодвинуть 
границу от Ленинграда на Карельском пере
шейке. Финнам в обмен предлагалась вдвое 
большая, но слабо освоенная территория. На 
переговорах в Москве в октябре 1939 г. Фин
ляндия ни на это, ни на предоставление 
СССР в аренду в качестве военной базы за
пиравшего Финский залив п-ова Ханко, ни на 
подписание пакта о взаимопомощи не пошла. 
Усиленная подготовка к войне как Финлян
дии, так и СССР началась. 

28 ноября советской стороной был денонси
рован Договор о ненападении 1932 г. 30 нояб-



рая после ряда «приграничных инцидентов» 
части Красной Армии перешли в наступле
ние, поначалу успешное. На Крайнем Севере 
14-Я армия закрыла финнам выход к Ба-
ренцеву морю, в глубь Финляндии на Кан
далакшском, ухтинском и ребольском на
правлениях продвинулись 9-я и 8-я армии. 
На Карельском перешейке, в предполье «ли

нии Маннергейма», наступала самая мощная 
7-я армия, сумевшая за первые две недели 
боев выйти к главной полосе оборонительных 
сооружений, а на Ладоге форсировать р. Тай-
пален-йоки и захватить плацдарм. 

Одновременно руководство СССР начало 
готовить послевоенное политическое устрой
ство Финляндии, создав 1 декабря в занятом 

Красной Армией г. Териоки «пра
вительство Финляндской Де
мократической Республики» во 
главе с О. В. Куусиненом и начав 
формирование «финских» воин
ских частей. 

Однако, перебросив на север, 
где возникла угроза выхода Крас
ной Армии в центр Финляндии с 
тыла, лыжные части и отряды 
полувоенной организации «Шюц-
кор», финское командование к 
концу декабря остановило двигав
шиеся в основном вдоль дорог 
советские дивизии, плохо приспо
собленные для такого специфиче
ского театра военных действий. 
Некоторые из них были окружены 
и разгромлены, потеряв большую 
часть техники и тяжелого воору
жения. 7-я армия, начавшая 17 де
кабря штурм на выборгском 
направлении главной полосы «ли-

Один из дотов на «линии Маннергейма». Разбит прямым попаданием 

снаряда. 

Танки Красной Армии на марше. 



нии Маннергейма», результата также не 
добилась. 

Высшему руководству СССР стало ясно, 
что война затягивается и для успеха нужны 
более серьезные усилия. Помимо организа
ционных мероприятий (были созданы фрон
товой и два новых армейских штаба, а также 
группа войск Ставки Главного Командова
ния) войска усилили техникой, увеличили их 
численность. Стрелков спешно одели в теп
лую одежду, обучили ходить и воевать на лы
жах, преодолевать заграждения. К началу 
февраля 1940 г. части Красной Армии более 
чем в 2 раза превосходили финские по чис
ленности, почти в 3 раза по артиллерии. 
Превосходство в танках и авиации было абсо
лютным. 

11 февраля 1940 г. после мощной артилле
рийской подготовки на Карельском перешей
ке Красная Армия перешла в наступление и 
в результате трех дней боев прорвала глав
ную полосу «линии Маннергейма». Но фин
ны, отойдя на вторую полосу обороны, про
должали оказывать сопротивление. Второй 
штурм начался только 28 февраля. Дивизии 
7-й армии отрезали от тыла район г. Выбор
га, обойдя укрепления по льду залива, и на
чали штурм города. Форсировав р. Вуокса, 
наступала на г. Кексгольм 13-я армия. В это 
время в Москве уже велись мирные пере
говоры. 12 марта, когда на улицах Выборга 
шли бои и надежд на удержание города-кре
пости у финского руководства уже не остава
лось, был подписан мирный договор. 13 марта 
боевые действия прекратились. 

По договору граница СССР отодвинулась 
на Карельском перешейке далеко от Ленин
града, и Финляндия потеряла выход к Ладо
ге, был получен в аренду на 30 лет п-ов Хан
ко. В Советском Союзе стало на одну 
союзную республику больше — Карельская 
АССР была преобразована в Карело-Фин
скую ССР. 

Цель была достигнута дорогой ценой: поте
ри убитыми, замерзшими, ранеными и обмо
роженными были огромны, затраты состави
ли миллиарды рублей. Война наглядно 
показала серьезные недостатки в обучении и 
материальном оснащении всех родов войск, 
низкую готовность обескровленного репрес
сиями конца 30-х гг. командного состава к 
современной войне (см. Массовые поли
тические репрессии в СССР в 30-х — начале 
50-х гг.). Недаром высшее руководство Крас

ной Армии, начиная с наркома обороны 
К. Е. Ворошилова, в 1940 г. заменили на ак
тивных участников советско-финляндской 
войны — С. К. Тимошенко, К. А. Мерецкова 
и других. Опыт советско-финляндской войны 
повлиял на процесс перевооружения Крас
ной Армии новыми образцами оружия и тех
ники. 

СОВЕТЫ 

Первый Совет в России появился в Ивано-
во-Вознесенске в мае 1905 г., чтобы ру

ководить забастовкой рабочих. Вслед за ним 
подобные Советы рабочих депутатов стали 
создаваться в других крупных городах стра
ны. Наибольшие авторитет и влияние в годы 
первой русской революции (см. Революция 
1905 — 1907 гг.) имел Петербургский Совет 
рабочих депутатов. Наряду с рабочими в 
ряде районов страны организовывались кре
стьянские и даже солдатские Советы (коми
теты). Формально они были беспартийными 
органами, но на самом деле их возглавляли 
социал-демократы. Советы вмешивались в 
дела местного управления, активно занима
лись политической деятельностью, выпуска
ли газеты, прокламации, создавали боевые 
дружины и даже, в ряде случаев, руководили 
вооруженными столкновениями рабочих с 
войсками. В конце 1905 г. большинство Сове
тов было распущено властями. 

С новой силой Советы развернули свою дея
тельность после Февральской революции. Од
ним из первых был создан Петроградский Со
вет (Петросовет), сыгравший огромную роль в 
событиях 1917 г. Он был многочисленнее по со
ставу избранных в него депутатов и взял на 
себя гораздо более широкие полномочия по 
сравнению с 1905 г. Осуществлял их руково
дящий орган — Исполком, составленный по 
принципу пропорционального партийного 
представительства. В него вошли эсеры, мень
шевики и большевики. Ни один шаг Временно
го правительства не мог быть сделан без 
одобрения Исполкома Петроградского Совета, 
обладавшего реальной властью в столице. Так 
возникла основа для двоевластия. 

После падения самодержавия практически 
во всех крупных городах возникли Советы 
рабочих и солдатских депутатов, в дерев
нях — крестьянские Советы. В армии опорой 
Советов стали солдатские комитеты различ-



ных уровней. Советы требовали от Времен
ного правительства демократических пре
образований, аграрной реформы, «мира без 
аннексий и контрибуций». Складывалась со
ветская организация в масштабах всей стра
ны. На I съезде рабочих и солдатских де
путатов в июне 1917 г. был избран 
Всероссийский Центральный Исполнитель
ный Комитет — ВЦИК, еще раньше, в мае 
1917 г., образовался Исполком крестьянских 
Советов. 

В этой обстановке происходила борьба по
литических партий за влияние в Советах. 
Сначала в них преобладали эсеры и меньше
вики. Большевики тем не менее выдвинули 
лозунг «Вся власть Советам!», считая их бо
лее демократической по сравнению с преж
ними учреждениями формой государствен
ного устройства. Перевыборы осенью 1917 г. 
дали перевес большевикам в ряде крупных 
Советов, в том числе в Петрограде и Москве. 
Председателем Исполкома Петросовета стал 
П. Д. Троцкий — выдающийся оратор и орга
низатор, который перешел к тому времени на 
сторону большевиков. Руководимый Троц-
ким Совет много сделал для победы воору-
кенного восстания против Временного пра-
вительства. Открывшийся 25 октября 1917 г. 
I Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов заявил о переходе вла-
сти к Советам и утвердил состав первого со-
ветского правительства — Совета народных 
комиссаров (Совнаркома, СНК). Таким обра-
зом, Советы были провозглашены новой фор-
мой государственного устройства России, где 
вce делалось под диктовку большевиков. До
стигалось это следующими способами. Во-
первых, объединением различных типов со-
ветских органов, повсеместным насаждением 
единой советской системы власти и управле
ния сверху донизу, упразднением, подчине-
нием и слиянием с Советами всех других ор-
ганов центрального и местного управления. 
Во-вторых, обеспечением всеми правдами и 
неправдами большинства в Советах за «про-
летариями», а на деле за выступавшими от 
их имени коммунистами. На первых порах 
после Октябрьского переворота в Советы до-
пускались представители других партий, но 

к ним предъявлялось жесткое требование — 
следовать в русле большевистской политики, 
выступления против нее трактовались как 
контрреволюционные со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

Советы, бесспорно, были органами народо
властия, но органами весьма своеобразными, 
которые могли появиться только на россий
ской почве. Их устройство было связано с 
традициями русской общины, коллективных 
сходок. Советы были органами скорее пря
мой, или, как тогда говорили «митинговой», 
демократии, чем представительной, прису
щей парламентским учреждениям. Этому 
была подчинена и система выборов в Советы: 
пропорциональная, многоступенчатая, путем 
открытого голосования на собраниях за вы
двинутых на съезды делегатов и депутатов в 
исполнительные советские органы. В сущно
сти, Советы представляли людей из разного 
уровня учреждений и организаций, а не от
дельных народных избранников. С момента 
провозглашения власти Советов она стала 
приобретать черты однопартийной диктату
ры. Так, летом 1918 г. из Советов были изгна
ны представители всех других партий, в том 
числе и левые эсеры, до определенного 
времени входившие в коалицию с больше
виками. 

С точки зрения демократии и полноценного 
народного представительства Советы с само
го начала заключали в себе ряд ограничений 
и несовершенств. Первое — это изгнание из 
советской системы так называемых эксплуа
таторов. Круг лишенцев, т. е. людей, вы
брошенных из политической жизни, расши
рялся по мере обострения обстановки и 
общественного противостояния. Второе — 
это неравные права в Советах для жителей 
города и деревни. Дело в том, что городские и 
крестьянские Советы избирались по разным 
нормам представительства. Чем выше был 
уровень советского органа, тем больше ока
зывалось преимуществ для городских изби
рателей. В таком виде советская организация 
была закреплена в Декларации прав трудя
щегося и эксплуатируемого народа, приня
той на III Всероссийском съезде в январе 
1918 г., а затем и в первой советской Консти
туции, утвержденной на V Всероссийском 
съезде Советов в июле 1918 г. Так, Всерос
сийский съезд избирался из расчета 1 деле
гат на 25 тыс. городских избирателей и от гу
бернских советов — 1 делегат на 125 тыс. 
жителей. Обладая подавляющим большин
ством в верхних этажах советской систе
мы — на Всероссийском съезде, ВЦИК, в 
центральном государственном аппарате, — 
коммунисты получали возможность осуще-



ствлять диктатуру сверху. Принцип демо
кратического централизма, т. е. централиз
ма, который держится на инициативе снизу 
(его приверженцами считали себя больше
вики), оказался извращенным в самом осно
вании. 

Такая система служила своеобразным 
фильтром для недопущения в советские ор
ганы нежелательных для большевиков эле
ментов. Их не пропускала система открытого 
голосования за выдвигаемого, чаще всего 
единственного кандидата. При избрании на 
съездах депутатов в исполнительные органы 
также производилась подобного рода селек
ция. Тем самым создавались предпосылки 
для большевизации Советов и централиза
ции власти. Высшими органами власти по 
Конституции считались Всероссийский 
съезд Советов рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов, ВЦИК и СНК. На 
местах проводились губернские, уездные и 
волостные съезды Советов, избиравших ис
полкомы. В городах созывались пленумы го
родских Советов. Каждый исполком делился 
на отделы и подотделы, ведавшие различны
ми вопросами хозяйства, образования, куль

туры. Таким образом, со времен революции 
Советами была унаследована довольно слож
ная и запутанная система устройства, сохра
нявшаяся до середины 30-х гг. 

В годы гражданской войны и военного ком
мунизма роль и авторитет Советов упали, 
усилилась их бюрократизация. Власть все 
больше переходила в руки неконституцион
ных чрезвычайных органов, центральных 
учреждений. Зачастую вместо Советов на ме
стах создавались ревкомы, назначались «ре
волюционные тройки», «пятерки» и т. п. В са
мих Советах главную роль стали играть не 
выборные депутаты, а штатные работники 
исполкомов. Естественным в этих условиях 
стал кризис советской власти, который боль
шевики пытались преодолеть кампанией по 
«оживлению Советов», стремясь привлечь в 
них беспартийных рабочих и крестьян. Кам
пания не дала особого эффекта, так как про
цесс формирования советских органов уже 
полностью попал под контроль партийного 
аппарата. Не повлияло коренным образом на 
устройство советской власти и образование 
СССР в 1922 г. Высшим органом власти в 
стране становился Всесоюзный съезд Сове-

Делегаты VIII Чрез
вычайного съезда Со
ветов СССР. 1936 г. 
В 1-м ряду сидят: 
И. В. Сталин, М. И. Ка
линин, В. М. Молотов, 
К. Е. Ворошилов, 
Н. С. Хрущев и др. 



тов. В перерывах между съездами высшим 
органом считался ЦИК СССР, состоявший из 
двух палат: Совета Союза и Совета Нацио
нальностей. С расширением полномочий и 
состава ЦИК СССР съезды Советов стали со
бираться намного реже. Регулярно созыва
лись лишь сессии ЦИК СССР. 

В 30-е гг. окончательно сложился меха
низм формирования состава советских ор
ганов. Для создания видимости широкого 
народного представительства в них выдвига
лись рабочие, колхозники, как правило отли
чившиеся на трудовом поприще, — ударни
ки, стахановцы и другие «знатные люди 
страны Советов». На деле все кандидатуры 
согласовывались и утверждались партийны
ми органами. Основные посты в Советах 
закреплялись за номенклатурными работни
ками, а ротация депутатского корпуса проис
ходила за счет рядовых тружеников. 

В декабре 1936 г. был созван VIII Всесо
юзный Чрезвычайный съезд Советов для 
принятия новой Конституции СССР, не
сколько менявшей устройство советских ор
ганов. Высшим органом власти теперь был 
Верховный Совет СССР, избираемый на ос
нове прямого тайного голосования. Съезды 
Советов отменялись. Вместо них должны 
были проводиться сессии. Выборы в Советы 
депутатов трудящихся (такое название они 
получили с 1936 г.) свелись к голосованию за 
единственного кандидата от так называемого 
«блока коммунистов и беспартийных» и име
ли обязательно почти 100%-ные положитель
ные итоги. 

В последующие годы, вплоть до конца 
80-х гг., в устройство Советов существенных 
изменений не вносилось, хотя партийное ру
ководство утверждало повышение их роли. 
Реально Советы, выполняя огромное количе
ство конкретных практических дел, служили 
инструментом осуществления партийных 
решений. Хотя число рядовых рабочих, кол
хозников, служащих в Советах увеличива
лось, руководящая и направляющая роль в 
них принадлежала КПСС. Ее закрепляла 
статья 6 Конституции 1977 г. Советам же на
родных депутатов (так они стали именовать
ся с 1977 г.) как представительным органам 
отводилось место демократической декора
ции режима. 

Решительные попытки изменить государ
ственное устройство страны были предпри
няты в конце 80-х — начале 90-х гг. (см. Пе

рестройка в СССР). Они заключались в 
стремлении действительно повысить роль 
Советов. Была изменена система выборов в 
советские органы, оказавшаяся, правда, 
крайне сложной и запутанной. Партийное 
руководство в лице М. С. Горбачева, с одной 
стороны, стремилось к демократизации госу
дарственного устройства, с другой — желало 
сохранить власть партийно-хозяйственной 
номенклатуры. Отражением этих противоре
чий стало устройство власти. Оно в конечном 
счете оказалось громоздким и медленно ра
ботающим. Теперь действовали съезды 
народных депутатов СССР (с 1989 г.) и Вер
ховный Совет СССР. Кроме того, воспроизво
дилась вся структура прежних государ
ственных органов. Возвращались даже 
непрямые, пропорциональные выборы в ор
ганы власти, обеспечивающие преобладание 
в них коммунистов. 

Было сделано также несколько шагов в 
сторону разделения властей в духе западно
го парламентаризма за счет передачи от
дельных функций партийного аппарата уп
равления государственным органам. Внешне 
это проявлялось в борьбе за отмену статьи 6 
Конституции 1977 г. Наконец, был введен ин
ститут президента СССР. 

Все эти разнонаправленные и плохо проду
манные реформы вели лишь к ослаблению 
власти и противостоянию различных ее вет
вей, а также возникновению противоречий 
между центром и союзными республиками. 
Начался процесс их суверенизации и сепара-
тизации. В декабре 1991 г. в Беловежской 
Пуще руководители России, Украины и Бе
лоруссии подписали документ о ликвидации 
СССР и создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ). После этого были ликви
дированы все союзные структуры власти и 
управления. 

В России после избрания президента 
(Б. Н. Ельцин), принятия новой Конституции 
Советы были ликвидированы. Законодатель
ную власть теперь осуществляет Федераль
ное Собрание, состоящее из двух палат: 
верхней — Совета Федерации и нижней — 
Государственной думы. На местах власть 
полностью перешла в руки как глав админи
страций, назначенных президентом, так и 
избранных по новой системе выборов прези
дентов республик, губернаторов, законода
тельных и муниципальных органов, мэров, 
префектов. 



Союз СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Предшественницей СССР была РСФСР, 
созданная после Октябрьской револю

ции 1917 г. на части территории бывшей Рос
сийской империи. Большевики предложили 
народам идею равенства и братства в рамках 
союзного — федеративного — государства. 
Идея эта разоружила национальные движе
ния на окраинах бывшей Российской империи, 
позволила остановить интенсивный процесс 
ее распада, гарантировала политическую и 
экономическую самостоятельность народам, 
ее населяющим. Огромную роль в реализации 
этой идеи сыграла Красная Армия. Между 
РСФСР и рядом вновь созданных социалисти
ческих республик — Украиной, Белоруссией 
и др. — были заключены двухсторонние и 
многосторонние соглашения по военным, хо
зяйственным и внешнеполитическим вопро
сам. Осенью 1922 г. при обсуждении вопроса о 
политическом союзе республик в руководстве 
возникли разногласия по поводу устройства 
будущего государства. И. В. Сталин считал, 
что республики должны войти в состав 
РСФСР в качестве ее автономных единиц, 
т. е. на условиях полного отказа от суверенных 
прав. План «автономизации» В. И. Ленин под
верг резкой критике. Будучи сторонником 
унитарного — единого — государства (им 
легче управлять), Ленин считал необходимым 
хотя бы на время иметь в будущем госу
дарстве федеративную организацию связей 
центра и территорий, предполагающую зна
чительную самостоятельность последних. 
Тогда, в 1922 г., ему удалось убедить в этом 
своих соратников. Пытаясь с помощью феде
рации решить чрезвычайно больной для Рос
сии национальный вопрос, урегулировать 
межнациональные отношения, руководство 
партии и государства избрало для ее построе
ния национальный принцип, чем заложило 
мину замедленного действия под само госу
дарство, поскольку такая его форма в значи
тельной степени способствует разделению 
народов по всевозможным, иногда и наду
манным, признакам. Практически с самого 
начала существования СССР в его устройстве 
преобладали унитарные начала, республики 
постепенно утрачивали закрепленные за 
ними права, что объяснялось, как правило,, 
политическими мотивами: внешней угрозой, 

обострением классовой борьбы внутри страны 
и т. п. К концу 30-х гг. СССР представлял 
собой унитарное государство с «элементами» 
федерализма. 

Договор об образовании СССР 27 декабря 
1922 г. был подписан РСФСР, Украиной, Бе
лоруссией и только что созданной Закавказ
ской Федерацией (предложение Грузии о 
раздельном вступлении в СССР Закавказ
ских республик не было принято). 30 декабря 
1922 г. в Большом театре в Москве собрал
ся I Съезд Советов СССР, утвердивший Де
кларацию об образовании СССР и Договор об 
образовании СССР. В декларации отмеча
лось, что СССР — добровольное объедине
ние равноправных народов, доступ в которое 
открыт всем советским социалистическим 
республикам, как существующим, так и мо
гущим возникнуть в будущем. За каждой 
республикой формально сохранялось право 
выхода из состава СССР, но механизм выхо
да не был выработан. В договоре определя
лись основы объединения республик. В отли
чие от компетенции республик компетенция 
СССР была определена весьма подробно — 
она насчитывала 22 пункта. Провозглаша
лось верховенство федеральных законов, ре
гламентировался порядок создания феде
ральных органов, оговаривались способы 
опротестования их решений и т. п. Утверж
дение, изменение и дополнение-союзного до
говора подлежали исключительно ведению 
Съезда Советов СССР. На II Съезде Советов 
в январе 1924 г. была принята Конституция 
СССР. 

СССР складывался постепенно. 27 октября 
1924 г. на территории Туркестанской АССР, 
входящей в РСФСР, были образованы две со
юзные республики — Узбекская и Туркмен
ская. 5 декабря 1929 г. Таджикская АССР, 
входившая в состав Узбекской ССР, была 
преобразована в союзную республику. 5 де
кабря 1936 г. была упразднена Закавказская 
Федерация и три республики — Грузия, Ар
мения и Азербайджан — вошли в состав 
СССР непосредственно. Казахская и Киргиз
ская АССР, входившие до этого в РСФСР, 
стали союзными республиками. Таким обра
зом, Конституция СССР 1936 г. закрепила в 
составе СССР уже 11 союзных республик. 

Дальнейшее увеличение числа союзных 
республик было связано с советско-фин
ляндской, второй мировой и Великой Оте
чественной войнами. После войны с Фин-



ляндией часть ее территории перешла к 
СССР, была присоединена к Карельской 
АССР, являвшейся частью РСФСР, в резуль
тате чего 31 марта 1940 г. была создана Каре
ло-Финская ССР. Почти год спустя после на
чала второй мировой войны и присоединения к 
СССР Западной Украины и Западной Бело
руссии, входивших прежде в Российскую 
империю и утраченных в результате совет
ско-польской войны и договора 1921 г., Бесса
рабии, бывшей с 1918 г. частью Румынии, 2 ав
густа 1940 г. была создана Молдавская ССР. 
До этого Молдавская АССР была частью 
Украинской ССР. После вступления советских 
войск на территорию Прибалтийских респуб
лик и организации там «социалистических 

революций» в СССР вошли Эстонская ССР 
(21 июля 1940 г.), Литовская ССР (3 августа 
1940 г.) и Латвийская ССР (5 августа 1940 г.). 
Теперь их стало 16. Незначительное увеличе
ние территории СССР в последующие годы к 
созданию новых союзных республик не приве
ло. Более того, 16 июня 1956 г. Карело-Фин
ская ССР была преобразована в Карельскую 
АССР в составе РСФСР. 

Число автономных республик, являвшихся 
частью союзных, с течением времени также 
менялось. 

Государственный аппарат СССР опреде
лялся главным образом конституциями, 
которых за все годы его существования было 
три: 1924, 1936, 1977 гг. 



Герб СССР — государственный символ первой в мире 
страны социализма. Представлял собой изображение 
серпа и молота на фоне земного шара, в лучах солнца и 
обрамлении колосьев с надписью «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» на языках союзных республик. 
В верхней части герба — пятиконечная звезда. Симво
лизировал тесный союз рабочего класса и крестьянства и 
нерушимую дружбу братских союзных республик. 

Флаг СССР — наряду с гербом символ государства, оли
цетворение его суверенитета. Представлял собой крас
ное прямоугольное полотнище с изображением в его 
верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота и над 
ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золо
той каймой. 

По Конституции 1924 г. высшими органами 
власти в стране являлись Съезд Советов 
СССР, созывавшийся до 1927 г. раз в год, а за
тем раз в два года, и двухпалатный Централь
ный исполнительный комитет (ЦИК) как по
стоянно действующий орган между созывами 
съездов. Между сессиями ЦИКа действовал 
его президиум. Съезд формировался на основе 
многоступенчатых, неравных (для городских и 
сельских избирателей) выборов путем откры
того голосования, в основном по производст
венному принципу. Сохранялись ограничения 
для семи категорий населения. Избиратель
ных прав лишались частные торговцы, лица, 
живущие на нетрудовые доходы, монахи и 
служители культа, бывшие служащие поли
ции, жандармерии, охранных отделений и др. 
Правительство — Совет народных комиссаров 
СССР — состояло из народных комиссаров, 
число которых постепенно увеличивалось, и 
руководителей некоторых других ведомств. 
Общефедеральными органами управления 
были в основном народные комиссариаты. Су
дебную систему возглавлял Верховный суд 
СССР, имущественные споры разрешались 
арбитражными судами, надзор за законностью 
осуществлялся органами прокуратуры. 

Система органов власти в союзных респуб

ликах была аналогична федеральной. Они 
действовали в соответствии с Конституцией 
СССР и конституциями своих республик. 

На местах существовали Советы и их испол
нительные комитеты. Ко времени создания 
СССР они утратили даже элементы самоуп
равления, наметилось сращивание аппарата 
исполнительной власти с партийным аппара
том, ставшее затем реальностью. Исполкомы 
отодвинули Советы на второй план и действо
вали, как и весь государственный аппарат 
СССР, под непосредственным руководством и 
контролем партийных органов. Советская сис
тема пережила СССР и прекратила свое су
ществование в конце 1993 г. 

Конституция СССР 1936 г. заменила съез
ды Советов СССР и республик верховными 
советами (в СССР Верховный Совет был 
двухпалатным, состоявшим из Совета Союза 
и Совета Национальностей), между сессиями 
которых действовали их президиумы, внесла 
изменения в избирательную систему. 

В марте 1946 г. наркоматы были переиме
нованы в министерства и правительство ста
ло называться Советом Министров СССР. 

В 1957 — 1965 гг. вместо промышленных и 
строительных министерств СССР в админист
ративно-территориальных районах были со-



зданы Советы народного хозяйства. В 1965 г. 
основным звеном управления вновь становят
ся министерства, территориальная система 
управления заменяется отраслевой. 

Конституция СССР 1977 г. изменений в си
стему государственных органов не внесла. 

В связи с принятием законов «Об изменени
ях и дополнениях Конституции (Основного За
кона) СССР», «О выборах народных депутатов 
СССР» (оба от 1 декабря 1988 г.), «Об учрежде
нии поста Президента СССР и внесении изме
нений и дополнений в Конституцию (Основной 
Закон) СССР» (14 марта 1990 г.) в СССР уста
новилась следующая структура органов госу
дарственной власти: Съезд народных депута
тов СССР, Верховный Совет СССР, Президент 
СССР, Совет Федерации, Правительство (с 
марта 1991 г. — Кабинет министров), Комитет 
конституционного надзора. 

5 сентября 1991 г. V Съезд народных де
путатов СССР принял законы, определяющие 
систему органов власти и управления в пере
ходный период. В соответствии с ними высшим 
органом представительной власти в стране 
вновь становится двухпалатный Верховный 
Совет. На межреспубликанской основе созда
вались Государственный Совет и Межреспуб
ликанский экономический комитет. 

В разное время в СССР существовали чрез
вычайные органы. Их деятельность носила об
щефедеральный (например, Государственный 
комитет обороны в 1941 — 1945 гг.) и регио
нальный (например, Комитет особого управ
ления Нагорно-Карабахской автономной об
ласти, 1989 г.) характер. 

По территории, унаследованной в основ
ном от Российской империи (22,4 млн. кв. км), 
СССР являлся крупнейшим государством 
мира, занимавшим одну шестую часть обита
емой суши. По численности населения СССР 
уступал лишь Китаю и Индии. На начало 
1989 г. в СССР проживало 287,6 млн. человек, 
свыше ста больших и малых народов, раз
личных по языку, культуре, особенностям 
быта, тесно связанных общностью историче
ских судеб. Около половины населения со
ставляли русские. 

СССР являлся страной с богатым экономи
ческим потенциалом, занимая ведущее место 
в мире по разведанным запасам угля, природ
ного газа, других полезных ископаемых, стра
ной богатейших культурных и иных традиций. 
Однако возможности его не были полностью 
реализованы. Свертывание новой экономиче

ской политики, ликвидация даже элементов 
рыночных отношений как в городе, так и в де
ревне, варварские методы проведения инду
стриализации и коллективизации, спрово
цированный политикой партии голод начала 
30-х гг., массовые политические репрессии, 
стремление к военному паритету с наиболее 
развитыми государствами, Великая Отечест
венная война 1941 — 1945 гг., «холодная вой
на» в течение многих лет, антидемократиче
ский однопартийный режим, характерный 
практически для всех лет существования 
СССР, и многое другое способствовали сполза
нию страны к кризису в экономике. Хотя за 
почти семьдесят лет она неузнаваемо измени
лась, превратившись в крупную индустриаль
ную державу с мощным военно-промышлен
ным комплексом, с огромным и богатым 
интеллектуальным, научным потенциалом, 
стала страной, обеспечившей всему населе
нию социальную защищенность, бесплатное 
образование и медицинскую помощь, стабиль
ные на протяжении десятилетий цены на ос
новные продукты питания, небольшую плату 
за жилье, известную уверенность в будущем. 

Цена всего этого оказалась очень высокой: 
из страны крестьянской она превратилась в 
страну без крестьянства, огромный урон был 
нанесен природным ресурсам. 

В конце 80-х гг. экономический кризис до
полнился политическим, ослабла стержневая 
роль КПСС, Прибалтийские республики по
требовали выхода из состава СССР, другие 
объявили о своем суверенитете. Руководство 
страны ответило на это экономической блока
дой одних республик, вводом войск в столицы 
других. В марте 1991 г. большинство населе
ния страны на референдуме высказалось в 
пользу обновленного союза республик (в том 
числе 71% граждан РСФСР, участвовавших в 
нем). Но усилия М. С. Горбачева — первого и 
последнего президента СССР — подписать 
новый союзный договор, расширяющий права 
республик, не увенчались успехом. Попытка 
государственного переворота в августе 1991 г. 
только ускорила процесс распада СССР. 8 де
кабря 1991 г. главы республик Российской Фе
дерации, Украины и Беларуси подписали со
глашение о ликвидации СССР и создании 
Содружества Независимых Государств. 25 де
кабря М. С. Горбачев сложил президентские 
полномочия. СССР прекратил свое существо
вание, его правопреемницей на международ
ной арене стала Российская Федерация. 



Истоки русской культуры едва видны в 
глубинах «бесписьменных» тысячеле

тий. С трудом восстанавливают историки ее 
древнейшие контуры. Сложность состоит и в 
том, что корни национальной духовности 
очень разветвлены. Они пронизывают огром
ные этнокультурные пласты Евразии: от ин
доевропейского «куста народов» 4 — 3 тыся
челетий до н. э., сквозь бури формирования 

столицей в Киеве, мощный взлет культуры и 
самосознания народа, ощутившего свое 
единство (см. Русь в 9 — начале 12 в.) и объ
единившегося в восточнославянскую народ
ность, впитавшую культурное достояние как 
славянских, так и неславянских племен. 

Первоначально эта культура была языче
ской. Сила ее заключалась в тысячелетних 
традициях, а наиболее ярким признаком яв
лялось многобожие — одухотворение при
родных стихий. 

Битва новгородцев с суздальцами. Икона новгородского 
письма. Фрагмент нижнего регистра. 
Согласно легенде, на защиту Новгорода встали силы не
бесные и на помощь ему пришла икона Знамения, когда в 
1169 г. Андрей Боголюбский осадил со своим войском го
род. Из крепостных ворот выезжает новгородская рать, 
возглавляемая святыми Борисом, Глебом, Георгием и 
Дмитрием Солунским, которые были посланы Богома
терью, чтобы оказать помощь охраняемым ею новгород
ским воинам. Икона датируется 60-ми гг. 15 в. 

древнеевропейских племен 2 тысячелетия до 
н. э. к этнокультурному отпочкованию пра-
славянства около 5 в. до н. э., а от него — к 
консолидации восточных славян и их заселе
нию территории своей будущей националь
ной государственности. Это перемещение 
происходило двумя потоками в 5 — 7 вв. н. э. 
(см. Происхождение и расселение восточных 
славян). В результате к 9 в. сформировалось 
два родственных, но не идентичных циви-
лизационных очага. Центром одного стал 
Новгород, другого — Киев. Результат их по
литической и культурной интеграции — об
разование Древнерусского государства со 

Языческая культура породила немало яр
ких, самобытных явлений: сокровища фоль
клора с его мудростью, причудливой фан
тазией и юмором, народные ремесла с 
сакральным оформлением их продукции 
(изображения определенных животных и 
птиц, считавшихся символами природы, ма
гических знаков в орнаменте резьбы по дере
ву и кости, изделиях из металла и вышивке), 
зажигательные пляски и плавные хороводы, 
красочные праздники и таинства обрядов, 
приуроченных к циклам человеческой жизни 
и сельскохозяйственных работ. Романтика и 
чарующе-колдовской характер языческих 
древностей обусловили бережное сохране
ние их элементов в народной культуре до на
ших дней. 

Однако языческая «естественность» имела 
и обратную сторону. Она делала человека 
причастным к природе, почти не затрагивая 
отношения между самими людьми. Такое 
мировоззрение было несовместимо с глубо
ким пониманием человеческой души, а зна- . 



Русь находилась в их окружении. Наиболее 
подготовленной оказалась почва для христи
анства восточного (византийского) типа. 
В 988 г. произошло массовое крещение киев
лян, а затем христианство распространилось 
по всей стране. Христианство стало верой и 
философией русского народа. С ним связан ог
ромный скачок в развитии древнерусской 
культуры, прежде всего становление нацио
нальной письменности. Правда, ее поиски ве
лись и ранее. В 8 — 9 вв. существовало прими
тивное пиктографическое письмо («черты и 
резы» на предметах быта для записи гаданий 
и счета), использовались также безалфавитно 
отдельные греческие буквы. На этой почве 
зрелая культура Византии и древней Болга
рии очень быстро укоренялась на Руси, про
питывалась ее соками, трансформировалась 
«русским духом» и становилась собственной, 
оригинальной культурой Древней Руси. 

Славянские просветители монахи Кирилл 
и Мефодий создали (863), а их ученики и по
следователи усовершенствовали в конце 9 — 
начале 10 в. два варианта славянского алфа
вита — кириллицу и глаголицу; южные и во
сточные славяне приняли первый. С этого 
времени на Руси стала распространяться 
письменность и грамотность. Свидетельство 
их широкого усвоения — берестяные грамо
ты — деловые и личные письма, хозяйст
венные записки, долговые счета, пособия для 
обучения и др. В Новгороде, Смоленске и 
других городах найдено около 800 этих уни
кальных документов 11 — 15 вв. 

На высокий уровень поднялась книжная 
культура — вначале переводная, а затем и 
собственная. В 11 в. книжный фонд Древней 
Руси составлял уже сотни названий; к 13 в. в 
княжеских и монастырских библиотеках 
хранилось 130 — 140 тыс. экземпляров руко
писных книг; по тем временам — огромная 
цифра. Древнейшая дошедшая до нас книга, 
переписанная на Руси, — Остромирово Еван
гелие (1056 — 1057). 

Наиболее же ранним из сохранившихся 
оригинальных литературных произведений 
Древней Руси является «Слово о законе и 
благодати», написанное в 40-е гг. 11 в. авто
ром, который был «книгам хитр писати... по 
вся дьни и нощи... в келий». Им был Илари-
он — первый коренной русский митрополит 
Киевский (см. Русская православная цер
ковь). Философская глубина его «Слова...», 
совершенство формы, проповедническая 

Никола Липный. Икона новгородского письма художни
ка Алексы Петрова. 1294. По сторонам от Николая Чудо
творца изображены фигуры Христа и Марии, а поля ико
ны украшают фигурки любимых новгородцами святых и 
полуфигуры архангелов и апостолов. В изображении 
художника святой утратил суровость фанатичного отца 
церкви и предстает как добрый русский святитель. Его 
одеяние разукрашено так, как будто художник воспро
изводил народные вышивки, и даже нимб декорирован 
тончайшим орнаментом. 

Икона из церкви Николы на Липне под Новгородом. 

чит, и личности. Это все более тормозило раз
витие культуры. К концу 10 в. потенциал 
язычества на Руси был исчерпан и его постиг 
глубочайший кризис. Его не могла спасти за
поздалая попытка великого князя Владими
ра Святославича в начале 80-х гг. 10 в. сфор
мировать государственный пантеон богов, 
собрав на холме рядом с дворцом деревянных 
идолов. Ни духовно, ни эстетически это уже 
не отвечало новым потребностям. Язычество 
на Руси не смогло, как у древних греков и 
римлян, создать свой Олимп. 

Народ нуждался в таком повышении уровня 
духовности, который придал бы высший 
смысл жизни, а стране открыл путь приобще
ния к развитым «книжным» цивилизациям. 



Отечество. 
Икона новгородского письма. Явилась откликом на ересь 
стригольников, отрицавших триединство Бога. На иконе 
Бог-Отец восседает на круглом троне. Он в белоснежном 
одеянии, вокруг его головы крестчатый нимб. На коленях 
Бога-Отца сидит Христос Эмануил, придерживающий 
руками диск с голубем — символом Святого Духа. Фраг
мент иконы. 14 в. 

эмоциональность и великолепное владение 
языком свидетельствовали о высоком уровне 
развития национальной литературы. С нею 
были тесно связаны и развитие ораторского 
искусства (проповеди, поучения, диспуты), 
профессиональная песенная поэзия. Гени
альным поэтом, «Гомером Киевской Руси» 
был Боян — песнопевец и композитор (11 в.). 
Его имя стало символом высокой поэзии для 
следующих поколений русских поэтов, вклю
чая А. С. Пушкина. В других русских землях 
также были свои яркие поэтические и музы
кальные таланты, например Митуса в Галиц-
ком княжестве. 

В этой культурной среде естественным 
стало появление непревзойденного шедевра 
древнерусской литературы —- «Слова о по
лку Игореве» (12 в.). По поводу места созда
ния и автора поэмы мнения исследователей 
расходятся (называют около 15 имен). Появ
ление профессиональной литературы про
изошло на Руси не позже, чем в ряде стран 
Европы (Франции, Германии, Англии). 

Одним из наиболее заметных явлений 

древнерусской литературы было летописа
ние, возникшее в 11 в. в Киеве и Новгороде. 
Летописи представляли собой сборники 
кратких документированных рассказов-хро
ник. Летописцы совмещали качества иссле
дователей и литераторов-публицистов. Мо
наха Киево-Печерского монастыря Нестора 
называют «Геродотом Древней Руси». Боль
шинство ученых именно его считают автором 
первой редакции древнейшего из сохранен
ных временем летописных сводов — «Пове
сти временных лет». Нестор создал столь 
сильную концепцию истоков и начала Древ
ней Руси, изложил ее с таким литературным 
мастерством, что ряд ее идей живут доныне. 

Воздействие христианства на духовную 
жизнь Руси стимулировало скачок обще
ственной мысли, политической и правовой 
культуры. Среди их памятников выделяются 
два наиболее выдающихся: «Русская Прав
да» — первый свод законов, древнейшая 
часть которого написана в начале 11 в. Ярос
лавом Мудрым (последующий текст форми
ровался до 13 в.), и «Поучение» Владимира 
Мономаха детям и «иным, кто прочтет» (на
чало 12 в.). Анализируя на склоне лет рели
гиозно-философскую литературу своего вре
мени и собственный богатейший жизненный 
и политический опыт (первая автобиография 
в русской литературе), Владимир Мономах 
создал удивительную для своего времени 
концепцию ответственности государя за 
судьбы своей страны и народа. 

Наглядное представление об уровне куль
туры Древней Руси дает нашему современни
ку ее архитектура: Софийский собор в Кие
ве (11 в.), церковь Покрова на Нерли (12 в.) под 
Владимиром и др. С конца 10 в. на протяжении 
чуть более 100 лет в русских землях было воз
ведено около 30 каменных соборов, украшен
ных иконами, фресками и мозаикой. Почти по
ловина из них превосходила размерами 
храмы Византии, откуда приехали первые ар
хитекторы. Они с самого начала учитывали 
русские традиции, поэтому древнерусское 
зодчество никогда не было бездумной копией 
византийского, а со второй половины 12 в. ста
ло совершенно самостоятельным. 

Конец 10 — начало 12 в. — первый, как го
ворят специалисты, «золотой век» отечест
венной культуры, его считают еще «русской 
античностью». Если бы от него сохранились 
только «Слово о полку Игореве» или миниа
тюрная белокаменная церковь Покрова на 



Нерли, мы все равно ощутили бы глубину и 
богатство духовного мира наших предков, об
щего с белорусами и украинцами, чьи корни 
так же, как и русских, уходят в восточносла
вянскую (древнерусскую) народность домон
гольской эпохи. 

Жестокое время лишило нас очень многих 
памятников прошлого (см. Охрана памятни
ков истории и культуры). Монгольское на
шествие, иго Золотой Орды привели в 13 — 
14 вв. к гибели тысяч людей, талантливых ма
стеров и художников, бесценных рукописей, 
икон, великолепных храмов. Целиком сохра
нились лишь 30 из 200 каменных построек до

монгольской эпохи. Из 74 городов —- центров 
культуры Руси — было разрушено 49; возро
дились из них лишь 20, а 29 исчезли с лица 
земли. Был нанесен удар по национальному 
сознанию народа, забыты некоторые ремесла, 
утрачены многие технологии, на полвека пре
кратилось каменное строительство. 

Но в определенных областях развитие 
культуры продолжалось, в том числе, как ни 
парадоксально, происходил обмен культур
ными ценностями с завоевателями. Это выра
зилось в обогащении русского языка, в кото
ром появилось более 200 слов монгольского 
происхождения. Следы азиатского влияния 
проявились в военном и прикладном искус
стве, в фольклоре и орнаменте, в одежде и 
кулинарии, в орудиях труда и обычаях 
(плотничий инструмент, ямские колоколь
цы), даже в архитектуре. Более значитель
ным было воздействие Золотой Орды на раз
витие общественного строя, политическую и 
бытовую культуру (положение женщины 
и т. п.). Произошел, таким образом, синтез 
двух типологически разных духовных фено
менов: византийского (с его античными кор
нями) и монгольского, кочевого. Но в целом по 
своему характеру и основной ориентации 
отечественная культура сохранила свое на
циональное русско-европейское содержание. 

Крупнейшим результатом воздействия 
монгольского нашествия на культуру стал 
толчок к расколу единой древнерусской на
родности. Еще в домонгольскую эпоху на 
Руси происходило формирование региональ
ных культур. Оно вызывалось внутренними 
причинами, не разрушало, а лишь разнооб
разило культурное единство народа, имев
шего огромный потенциал для своего устой
чивого развития. Монгольское нашествие 
изменило не только геополитическую, но и 
геокультурную ситуацию в Евразии, привело 
к расчленению русских территорий. Северо-
Восточная Русь и Новгород попали в вассаль
ную зависимость от Золотой Орды. Юго-За
падная и Западная Русь вошли в состав двух 
мощных в то время государств Европы: Вели
кого княжества Литовского и Речи Поспо
литой. Каждый из огромных регионов преж
ней Руси имел свою судьбу. На этой почве 
совершались необратимые этнокультурные 
изменения. Их выражением стали перемены 
в быту, перегруппировка местных диалектов 
и говоров в каждом из регионов в соответ
ствии с новыми условиями жизни. Таким об-

Великий князь Дмитрий Иванович пирует у Микулы 
Васильевича со своим двоюродным братом Владимиром 
Андреевичем и со всеми князьями и воеводами. Во время 
пира получены новые вести о Мамаевом нашествии. 
Лицевой летописный свод. 16 в. 
В 1377 г. царевич Араб-шах разгромил московских и ни
жегородских воевод на р. Пьяне, когда те, потеряв бди
тельность, увлеклись хмельным питием. 



разом, в 13 — 16 вв. из единого древнерусско
го корня выросли три родственных языка — 
русский, украинский, белорусский, сформи
ровались три братских народа. 

Иго Золотой Орды, продолжавшееся почти 
два с половиной столетия, было тяжелым ис
пытанием для русского народа, угрожало его 
существованию. Но он нашел в себе силы для 
самосохранения, а затем и для победы. Приро
да этих сил трудно поддается анализу, ибо их 
источник скрыт в душе народа. Их рождало 
такое внутреннее переживание им своей на
циональной трагедии, которое превратило не
давнюю растерянность в стойкое терпение, а 
затем в решительное противостояние обстоя
тельствам. Значение этих духовных сдвигов 
особенно велико потому, что происходило на 
фоне упадка культуры в ее внешних проявле
ниях (художественное творчество, ремесло 
и т. п.). Но именно «уход культуры в себя», в 
трудно ощутимую чистую, нематериализо-
ванную духовность не просто сохранил рус
скую цивилизацию, но как бы родил ее заново, 
обогатил ее сущность и придал новые черты. 

Наиболее ярким выражением этих явле
ний стало религиозное подвижничество, на
пример деятельность Сергия Радонежского. 
Оно давало людям вдохновляющие примеры 
последовательного служения высокой цели. 
Постижение христианства на Руси в 14 в. 
стало более глубоким. По своему значению 
это сравнимо с самим крещением в конце 10 в. 
Как и тогда, тот же источник оплодотворил 
качественно новый, «неожиданный» духов
ный подъем Руси. Он нашел выражение в бы
стром возрождении всех составляющих 
культуры: развитии русского языка и пись
менности, фольклора, архитектуры, музыки. 
Непревзойденные произведения были созда
ны гениальными художниками 14 — 15 вв. 
Феофаном Греком, Андреем Рублёвым, Дио
нисием. 

О подлинном перевороте в искусстве и ми
ровоззрении свидетельствует творчество Ан
дрея Рублёва, особенно его наиболее извест
ная икона «Троица». Она раскрывала смысл 
одного из главных принципов православия — 
догмата триединства, его троичности в лицах 
(Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух). Его 
философскую глубину Рублёв сделал нагляд
ной и удивительно тонко связал с потребно
стями эпохи — необходимостью воссоздания 
единства Руси. Новаторское сочетание красок, 
гармония изображенных художником трех 

Троица. Икона работы Андрея Рублёва. Написана для 
Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в честь ее ос
нователя Сергия Радонежского. На иконе изображены 
три ангела, сидящие за столом вокруг жертвенной чаши. 
Троица была особым праздником на Руси, когда мири
лись поссорившиеся люди. Мир, согласие, единоду
шие — вот к чему призывает художник русских людей. 
Икона датируется 1-й четвертью 15 в. 

ангелов подчиняются определенному, по сути 
своей музыкальному ритму. Вот почему ис
кусствоведы считают «Троицу» Рублёва об
разцом музыкальности в живописи. 

Творчество великих художников периода 
освобождения Руси от иноземного ига логиче
ски завершило вместе с тем обособление рус
ской культуры от византийской традиции, на
метившееся еще в 12 в. Из византийского 
наследия была извлечена его эллинистиче
ская сердцевина и органически соединена с 
красками русской природы. 

Наступил, таким образом, третий «золотой 
век» культуры. Он стал принципиально но
вым этапом духовного развития Руси, пре
вратившейся в мощное единое государство. 
Эту эпоху называют временем Предвозрож-
дения, не переросшего в Ренессанс, подобный 
европейскому, ибо тенденция роста самодер
жавия переключала духовные силы обще
ства в иное русло. 



Выражением этого процесса стала ликви
дация Москвой в конце 15 — начале 16 в. са
мостоятельности других суверенных кня
жеств и их культурных центров (Твери, 
Смоленска, Рязани и последнего удельного 
княжества — Северского, ставшего леген
дарным благодаря «Слову о полку Игореве»). 
Особенно символическим был разгром «го
родских республик» в Новгороде и Пскове с 
их вольнолюбивым регионализмом, экономи
ческой и политической культурой, имевшей 
определенное сходство со свободными тор
говыми городами Европы. 

Рост державного сознания отразился во 
всех отраслях культуры, в том числе в архи
тектуре, переживавшей новый подъем. Выда
ющимся памятником возвышения Москвы 
явился величественный Кремль. В создании 

его ансамблей участвовал великий итальян
ский зодчий Аристотель Фьораванти (см. Мо
сква — столица России). Помимо монумен
тального церковного и государственного стро
ительства развивается и светское, в частности 
палатно-дворцовый жанр в архитектуре. 
В 15 — 16 вв. значительную роль в развитии 
русской культуры сыграли представители ку
печества, торговавшие с заморскими страна
ми. Достаточно вспомнить имена автора 
«Хождения за три моря» тверского купца 
Афанасия Никитина, его современника — мо
сковского зодчего, организатора скульптур
ных работ, книжника Василия Ермолина. 

Наиболее четким выражением изменения 
сознания общества стала эволюция полити
ческой философии. Если в 14 в. князь, прини
мая государственные решения, испрашивал 

благословения церкви, то в 
15 в. между ними завязался 
принципиальный спор о секу
ляризации церковных земель 
и некоторых вопросов вероуче
ния. Он завершается в начале 
16 в. компромиссом: государь 
оставил земли в собственности 
церкви и дал согласие на осуж
дение еретиков. Церковь же 
устами одного из авторитет
нейших богословов Иосифа Во-
лоцкого провозгласила важ
нейший для самодержавия 
принцип: «Царь убо властью 
подобен вышнему Богу». По
следовательная реализация 
этого принципа привела в 18 в. 
к подчинению церкви государ
ством. В 16 в. разграничение 
сфер влияния между ними ук
репило каждую из сторон. 

Православная церковь осоз
нала себя не только пастырем 
своего народа, но и духовной ос
новой христианства в мире, по
скольку и первый Рим, и вто
рой — Константинополь — ут
ратили эту роль. Теорию «Мос
ква — третий Рим» сформули
ровал монах Псковского мона
стыря Филофей — талантли
вый церковный писатель-пуб
лицист. Он удачно объединил 
распространенные в христиан
ских странах представления о 

Благовещенский собор. 
Один из соборов Московского Кремля, построенный в 1484 —• 1489 гг. псков
скими мастерами. В 1508 г. расписан сыном известного русского художника 
Дионисия — Феодосией. Здесь находится иконостас работы Андрея Рублёва, 
Феофана Грека, Прохора с Городца. 



«длящемся Риме» (т. е. о перемещении центра 
мирового христианского движения) и отечест
венную идею богоизбранности Руси. В силу 
особых связей православия и государства эта 
теория стала обоснованием высокой духовной 
миссии России во всемирно-историческом 
процессе. Логическим выражением возрос
шего статуса русского православия явилось 
учреждение патриаршества в Москве (1587). 

Государственное единение Руси требовало 
и развития правовой культуры. Этой задаче 
отвечало принятие кодексов законов — Су
дебников Ивана III (1497) и Ивана IV (1550). 

Огромным достижением культуры стало 
возникновение книгопечатания. В начале 
50-х гг. 16 в. в Москве появилась профессио
нальная типография (столетие спустя после 
Гутенберга в Европе). Однако систематиче
скую работу десятилетием позже начал и во
шел в историю как первопечатник России 
Иван Федоров, организовавший государст
венную типографию. Деятельность Федорова 
вызвала, как ни странно, сопротивление 
«книжников» — сторонников рукописной 
технологии. Это не было проявлением конку
ренции (печатная книга стоила дороже ману
скриптов), суть — в традиции. Книга на Руси 
была не просто источником информации. 
К ней относились как к иконе. Ее переписка 
считалась духовным творчеством, сопровож
далась особым ритуалом: омовением рук, мо
литвой. Новая технология, замена человека 
станком выглядели как святотатство. Перво
печатник — возмутитель спокойствия — вы
нужден был бежать из Москвы на Волынь. 
Дело продолжили его ученики. 

Таким образом, в культуре 16 в. намети
лись совершенно новые горизонты. Завер
шился огромный, противоречивый и яркий 
период становления русской культуры. 
Древняя Русь уходила в прошлое, застывая в 
великолепных храмах, удивительных ико
нах, мудрых рукописях, первых печатных 
изданиях. Начиналось новое время. 

СРЕДНЕЙ АЗИИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

к России 

Русь издавна поддерживала со странами 
Средней Азии тесные экономические 

связи, а после присоединения к Русскому го
сударству Поволжья, Приуралья и Сибири 

активизировались и политические контакты. 
Пограничные с Россией казахские ханства, 
теснимые с юга и востока среднеазиатскими 
и джунгарскими феодалами, уже с конца 
16 в. стали искать заступничества у русских. 
В 1731 — 1740 гг. Младший и Средний казах
ские жузы (крупные ханства) добровольно 
приняли русское подданство на автономных 
правах. В начале 19 в. их примеру последо
вал и Старший жуз. Ликвидировав постепен
но автономию казахских феодалов и постро
ив на территории Казахстана несколько 
укрепленных линий, царизм к середине 19 в. 
продвинул границы России к Аральскому 
морю и Сырдарье, выйдя к пределам Хивин
ского и Кокандского ханств. Подчинить свое
му влиянию столь важный торговый и по
литический центр, как Хива, русское 
правительство стремилось давно. Но набеги 
яицких казаков на Хиву на рубеже 16 — 
17 вв., походы А. Бековича-Черкасского и 
В. Перовского в 1717 и 1839 гг. окончились не
удачей. Теперь, когда русские приблизили 
свои базы снабжения к самым границам 
среднеазиатских государств, военное пора-



жение последних стало неизбежным. Первый 
удар был нанесен по Кокандскому ханству. 
В ответ на набеги кокандцев на подвластных 
России казахов русские войска в 1853 — 
1854 гг. заняли сырдарьинские и заилийские 
земли, основав в 1854 г. на р. Алма-Ате форт 
Верный (будущую Алма-Ату). Крымская 
война на время приостановила наступление 
на Коканд, которое затем возобновилось. 
М. Г. Черняев в 1864 г. взял Чимкент, в сле
дующем году — Ташкент. После этого рус
ские начали войну с бухарским эмиром, по
пытавшимся отвоевать у России кокандские 
владения. В битве под Ирджаром эмир по
терпел поражение, потеряв Ходжент, Ура-
Тюбе, Джизак и Яны-Курган. Из отобранных 
у Бухарского эмирата и Кокандского ханства 
земель в 1867 г. было образовано Туркестан
ское генерал-губернаторство во главе с гене
ралом К. П. Кауфманом. В 1868 г. он захватил 
Самарканд и добил бухарскую армию при Зе-
рабулаке, что вынудило эмира заключить в 
июне 1868 г. мирный договор, по которому он 
признал себя вассалом России и уступил ей 
Самаркандский и Каттакурганский округа. 
Чуть ранее, в январе 1868 г., кокандский Ху-
дояр-хан также подписал мирный договор, 
отдав России все завоеванные ею земли и 
признав себя царским вассалом. В 1869 г. 
русские высадили десант на восточном бере
гу Каспийского моря и основали Красно-
водск, а в 1873 г. двинулись на Хивинское 
ханство. Хивинцы были разбиты, столица их 
пала. Хан Мухаммед-Рахим II признал вас
сальную зависимость от царя и передал Рос
сии земли по правому берегу Амударьи. 

Наступление на Среднюю Азию диктова
лось экономическими и политическими инте
ресами. Русская буржуазия искала себе но
вые источники сырья и рынки сбыта товаров, 
правительство не прочь было увеличить чис
ло подданных и приобрести новые земли; 
крестьяне Европейской России, страдавшие 
от малоземелья, надеялись переселиться в 
Среднюю Азию и получить там земельные 
наделы. После падения Коканда в 1875 г. со
перничающая с Россией на востоке Англия 
активизировала свои попытки проникнуть 
через Афганистан на юг Средней Азии. В от
вет Петербург предпринял попытку занять 
Ахалтекинский оазис в Туркмении, но под
стрекаемые англичанами туркмены оказали 
упорное сопротивление и отбили русских. 
В 1881 г. генерал М. Д. Скобелев штурмом 

взял центр оазиса — крепость Геок-Тепе. 
после чего без боя покорились России Мур-
габский оазис с Мервом и вся остальная 
Туркмения. Афганистан, подстрекаемый Ан
глией, попытался отнять у России часть тур
кменских земель, но генерал А. В. Комаров в 
1885 г. разбил неприятеля в сражении при 
Таш-Кепри на р. Кушке, В 1891 — 1895 гг. 
русские войска заняли и Памир, вытеснив 
оттуда афганские и китайские отряды. С за
нятием Памира присоединение Средней 
Азии к России было завершено. С приходом 
русских в феодальной Средней Азии стали 
складываться капиталистические отноше
ния, было отменено рабство, прекратились 
разорительные междоусобные войны, ожила 
торговля, началось строительство телеграф
ных линий, железных дорог, фабрик, боль
ниц, школ и т. д. В результате народы 
Средней Азии, несмотря на утрату незави
симости, сохранили возможности для эко
номического, политического и культурного 
развития. 

СССР В «ГОДЫ ЗАСТОЯ» (1964 — 1985) 

В октябре 1964 г., после смещения 
Н. С. Хрущева, первым секретарем ЦК 

КПСС стал Л. И. Брежнев. Его многолетнее 
пребывание у власти (1964 — 1982) публици
сты 80-х гг. назвали «периодом застоя». 

Действительно, эти 18 лет советской исто
рии практически не отмечены выдающимися 
событиями и достижениями. После хрущев
ской «оттепели» жизнь в стране как бы за
стыла на месте. Новое руководство, провоз
гласив курс на дальнейшую демократизацию 
страны, исправление «волюнтаристских» 
ошибок Н. С. Хрущева, очень скоро свернуло 
его. И по характеру, и по интеллекту Бреж
нев не обладал качествами руководителя ве
ликой державы, необходимыми для коренно
го обновления общества. Его слабость как 
руководителя открывала большие возмож
ности для всевластия партийно-государ
ственной бюрократии. Выдвинутый новым 
лидером страны лозунг «стабильности» озна
чал на практике отказ от всяких попыток 
радикального обновления советского обще
ства. «Бег на месте» первыми начали высшие 
партийные и государственные чиновники, 
сделавшие свои ответственные должности 



Прогрессирующее разложение партийно-
государственного аппарата губительно ска
зывалось на всех сферах жизни советского 
общества. Уже в конце 50-х гг. отчетливо 
обозначился спад темпов экономического 
развития. Замедлился рост национального 
дохода. В 1961 — 1965 гг. он вырос всего на 
5,7%. Это было намного меньше, чем в преды
дущую пятилетку, и недостаточно для ста
бильного подъема жизненного уровня людей, 
обеспечения нужд обороны. 

В сентябре 1965 г. руководство страны 
предприняло серьезную попытку оживить 
экономику страны, усовершенствовать уста
ревший хозяйственный механизм. Главным 
направлением экономической реформы, ини
циатором которой был Председатель Совета 
Министров СССР А. Н. Косыгин, стало изме
нение условий планирования и усиление эко
номического стимулирования. Теперь пред
приятия могли самостоятельно планировать 
темпы роста производительности труда, сни
жение себестоимости, устанавливать вели
чину заработной платы. Руководители пред
приятий получили возможность более 
свободно распоряжаться имеющейся у них 
прибылью. Все это создавало заинтересован
ность предприятий в рентабельной работе и 
улучшении экономических показателей. Од
нако процесс освоения нового хозяйственного 
механизма затянулся на годы. Еще до начала 
реформы в 1965 г. были ликвидированы сов
нархозы, руководство отраслями перешло к 
вновь созданным министерствам. Были орга
низованы единый Госплан СССР, Госснаб, 
Госкомцен СССР, что трудно совмещалось с 
объявленной самостоятельностью предприя
тий. Реформа не меняла основ командно-ад
министративной системы. Адресное дирек
тивное планирование не устранялось, а лишь 
ограничивалось несколькими показателями. 
Косыгину не удалось до конца осуществить 
экономическую реформу, не нужную высшей 
партийно-государственной элите. Министер
ства и ведомства работали по-старому. Их 
аппарат увеличивался, возникали новые 
главки. К тому же даже небольшое расшире
ние самостоятельности позволяло предприя
тиям занижать плановые задания, выбирать 
более легкие для себя варианты решений. 
В итоге эффективность экономики падала, 
снижался уровень ее управляемости. Окон
чательно экономическая реформа, а с нею и 
возможность дальнейших демократических 

Леонид Ильич Б р ежн е в (1906 — 1982) — один из руко
водителей СССР. В 1966 г. — Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, одновременно с 1977 г. — Председатель Президи
ума ВС СССР, председатель Совета обороны. 

практически пожизненными. Большинство 
министров, секретарей обкомов КПСС зани
мали должности по 15 — 20 лет. В составе 
ключевого органа власти СССР тех лет — 
Политбюро ЦК КПСС большинство его чле
нов находилось свыше 15 лет, в ЦК КПСС — 
более 12 лет. К началу 80-х гг. средний воз
раст высших руководителей достиг 70 лет. 
Многие из них, включая Брежнева, физи
чески не могли должным образом управлять 
великой страной. Заседания Политбюро не
редко продолжались 15 — 20 минут, поста
новления утверждались без обсуждения, 
единогласно. Важные решения, такие, как 
ввод советских войск в Афганистан, njpjffiH-
мались в узком кругу, без ведома и одобрения 
Верховного Совета. Партийные съезды все 
больше носили парадный характер. Критика 
и самокритика свертывались. Выступления 
делегатов сводились к самоотчетам и вос
хвалениям Политбюро во главе с Л. И. Бреж
невым. 



преобразований в стране были похоронены в 
1968 г., когда военное вмешательство стран 
Варшавского Договора прервало «пражскую 
весну» — попытку демократических преоб
разований в «братской» Чехословакии. 

После событий 1968 г. в руководстве стра
ны усилились консервативные тенденции. Со 
страниц газет, журналов исчезло всякое упо
минание о «культе личности», сталинских 
преступлениях. Слово «рынок» стало крите
рием политической неблагонадежности, эко
номическая реформа в промышленности и 
сельском хозяйстве была свернута. 

В 70-е гг. экономический рост в стране прак
тически прекратился. Экономика СССР была 
предельно «милитаризирована», т. е. работала 
в основном на военно-промышленный комп
лекс. Заводы СССР в начале 80-х гг. выпуска
ли танков в 4,5 раза больше, чем США, атом
ных подводных лодок — в 3 раза, БТР — в 
5 раз. При этом в оборонной промышленности 
СССР работало в 2 —- 3 раза больше людей, 
чем в США. Чрезмерная военная нагрузка на 
народное хозяйство привела к колоссальным 
диспропорциям. Из продажи исчезли многие 
необходимые вещи, вновь привычными стали 
многочасовые очереди. Видимость благопо
лучия народного хозяйства, сохранявшаяся в 
70-е гг., обеспечивалась за счет «нефтяного до
пинга». Именно экспорт нефти, цены на кото
рую в эти годы выросли почти в 20 раз, других 
видов ценного сырья позволял СССР относи
тельно безбедно существовать, «решая» про
довольственную, космическую и другие «ком
плексные» проблемы. Главным образом за 
счет экспорта невосполнимых природных 
ресурсов в 60 — 70-е гг. шло интенсивное ос
воение восточных районов страны, формиро
вались и развивались крупные народнохозяй
ственные комплексы — Западно-Сибирский, 
Саянский, Канско-Ачинский. За эти годы по
явились соответствующие мировому уровню 
Волжский (ВАЗ) и Камский (КамАЗ) автомо
бильные заводы, новые нефтехимические 
комплексы, предприятия оборонной промыш
ленности. 

Вместе с тем СССР все больше отставал от 
мирового уровня в использовании микро
электронной техники. Несмотря на целый 
ряд уникальных научных разработок в на
родном хозяйстве, научно-технический про
гресс практически не ощущался. Ручным 
трудом в промышленности СССР было заня
то около 40% рабочих, в сельском хозяй

стве — 75%. Устаревшие отрасли-требовали 
колоссальных объемов добычи природных 
ресурсов, которые катастрофически исто- i 
щались. СССР отставал от передовых стран и v. 
в производстве современной бытовой техни
ки. Министерства и ведомства, ставшие 
крупной экономической силой и практически 
подчинившие государственный аппарат, 
предпочитали не заниматься хлопотной мо
дернизацией существующих промышленных 
предприятий, а строить все новые и новые. 
В результате с каждым годом число недост
роенных заводов и фабрик росло, скаплива
лись горы неустановленного стареющего им
портного оборудования. После 1968 г. вместо 
реальных реформ в Советском Союзе прово
дились затяжные эксперименты с расшире
нием на предприятиях хозрасчета, введени-
ем показателя «условно-чистой продукции», 
которые в итоге ничем не закончились. 

После хрущевской «оттепели» застойные 
явления проявились в литературе и искус
стве. Идеологической основой консерватив
ной политики в области духовной жизни стал 
вывод, впервые обнародованный Брежневым 
в 1967 г., о построении в СССР «развитого 
социалистического общества». Концепция 
«развитого социализма» появилась в офици
альных документах как альтернатива обан
кротившемуся курсу на строительство ком
мунизма в нашей стране. И в данном смысле 
это был шаг вперед. Но содержащиеся в кон
цепции обоснования «полного и окончатель
ного решения национального вопроса», соци
альной однородности советского общества, 
отсутствия в нем каких-либо противоречий 
способствовали консервации всех пороков 
советской системы, уводили общество от ре
альных проблем. Это привело к нарастанию 
догматических тенденций в науке, искусстве, 
глубокому кризису всей духовной жизни. 
В ноябре 1969 г. А. И.__Солженицын был 
исключен из Союза писателей за его_ вы
ступления против_явной и скрытой- цензуры 

художественных произведений! В январе 
1970 г. был снят со своей должности редактор 
журнала «Новый мир» А. Т. Твардовский. 
В 70-е гг. все чаще запрещалась публикация 
художественных произведений, неугодных 
партийному руководству. В сентябре 1974 г. в 
Москве бульдозерами была разгромлена вы
ставка современного искусства. Талантливые 
фильмы А. А. Тарковского практически не 
имели широкого проката в стране. Из-за 



душной атмосферы «застоя» многие извест
ные поэты, писатели, режиссеры оказались 
за границей: В. П. Аксенов, И. А. Бродский, 
В. Е. Максимов, А. И. Солженицын, В. Н. Вой-
нович, А. А. Тарковский, Ю. П. Любимов, 
М. Л. Ростропович, Г. П. Вишневская и мно
гие другие (см. Эмиграция). 

Несмотря на многие очевидные факты «за
стоя», «торжественного марша на месте», 
брежневское «правление» не было периодом 
полного «застоя», так же как не стало оно пе
риодом «развитого социализма». За внешней 
оболочкой в жизни советского общества про
исходили важные и сложные трансформа
ции, разрастался и углублялся кризис всей 
советской системы. Внутренние потребности 
общества и граждан в большей свободе, в 
плюрализме мнений и деятельности находят 
в 70-е гг. свое отражение в появлении новых, 
негосударственных структур в экономике, 
идеологии и социальной сфере. Наряду с пла
новой экономикой укреплялись «цеховики». 
Разрасталась теневая экономика, дающая 
возможность распределения продукции и до
ходов в соответствии с предпочтениями по
требителей. В полузаконную и незаконную 
деятельность были втянуты целые предпри
ятия. Доходы теневой экономики исчисля
лись миллиардами. Важнейшим следствием 
хрущевской либерализации стала кристал
лизация ростков гражданского общества, 
т. е. появление независимых от государства 
общественных организаций и объединений 
граждан. В силу закрытости, репрессивности 
брежневского режима очень скоро эти обще
ственные структуры приобрели антисоциа
листическую, антигосударственную направ
ленность. С середины 50-х гг. отдельные 
крайне малочисленные группы диссидентов 
пытались найти свое место в жизни обще
ства, способствовать его обновлению. Однако 
обрушившиеся на них репрессии толкнули 
их на путь противостояния государству. 
Судебный процесс в феврале 1966 г. над 
писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем, 
обвиненными за публикацию на Западе лите
ратурных произведений, стал мощным уско
рителем диссидентского движения, различ
ных форм гражданской активности (см. 
Диссидентское и правозащитное движение 
в СССР). Он способствовал дальнейшему 
формированию в стране общественного мне
ния. В распространении произведений сам
издата, сборе правозащитной информации 

принимали участие многие сотни человек. 
«Диссидентские» лозунги гласности, демо
кратизации общественной жизни, создания 
правового государства находят отклик в сре
де интеллигенции, части правящего класса. 
В 70-е гг. произошло окончательное оформ
ление движения как полновластной полити
ческой силы. Его общая численность достига
ет 500 — 700 тыс. человек, а вместе с семьями 
порядка 3 млн. человек, т. е. 1,5% от всего на
селения страны. 

Становление советского правящего класса, 
основой которого являлся слой высших пар
тийных и государственных чиновников, — 
важнейший итог застойного периода. К сере
дине 80-х гг. окончательно сформировав
шийся «новый класс», по существу, уже не 
нуждался в общественной собственности и 
искал выход для возможности свободно уп
равлять, а затем и владеть личной, частной 
собственностью. К середине 80-х гг. совет
ская тоталитарная система (см. Тоталитар
ный режим в СССР) фактически лишилась 
поддержки в обществе и ее крах стал вопро
сом времени (см. Перестройка в СССР). 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО 

Старообрядчеством (староверием) назы
вают религиозное движение, выделив

шееся из лона русской православной церкви 
в середине 17 в. 

К этому времени наличие «нестроений» в 
православной церкви было осознано рядом 
деятелей русской церкви. Эти «нестроения» 
выражались, прежде всего, в росте безразли
чия к вопросам веры в среде горожан и кре
стьян. Причину этому ревнители правосла
вия видели в упадке нравственности 
духовенства, в небрежном исполнении им 
церковных обрядов, отсутствии проповедни
ческой деятельности. Сторонники укрепле
ния православия в Москве объединились в 
кружок «ревнителей благочестия», куда вхо
дили как столичные церковные деятели (ду
ховник царя Алексея Михайловича Стефан 
Вонифатьев, дьякон Благовещенского собора 
Кремля Федор Иванов), так и провинциаль
ные (священники Иван Неронов, Даниил, Ла
зарь и другие). Были здесь и светские 
лица — сам царь, его любимец постельничий 
боярин А. М. Ртищев. В деятельности круж
ка принимали участие будущий патриарх 



Боярыня Морозова . Картина художника В. И. Сурикова. 
1887. 
Боярыня Феодосия Прокопиевна Морозова — верная 
последовательница протопопа Аввакума. Несмотря на 
угрозы и пытки, осталась верной расколу и «древнему 
благочестию», о чем говорит на картине ее поднятая 
рука, призывающая креститься двумя перстами. Аре
стована в 1671 г., умерла в заточении в Боровске. 

Никон и знаменитый раскольник протопоп 
Аввакум. Члены кружка полагали, что воз
рождение религиозности возможно только на 
основе возрождения традиций; разногласие 
возникло в определении той традиции, на ко
торую следует опираться церкви в движении 
за возрождение. Никон и царь Алексей Ми
хайлович считали, что следует опираться на 
традицию греческой церкви, Аввакум и его 
сторонники настаивали на преемственности 
древнерусской церковной традиции. В пози
ции ставшего в 1652 г. патриархом Никона и 
царя был и политический расчет: они стре
мились облегчить союз с церковью право
славному населению Украины, которая при
соединялась в это время к России и где за 
время раздельного существования митропо
лий накопились различия в церковных обря
дах (см. Воссоединение Украины с Россией). 
Кроме того, им хотелось опереться и на авто
ритет греческого православия, к тому време
ни также несколько изменившего практику 
совершения церковных обрядов. 

С целью исправления «нестроений» патри
арх Никон предписывает исправление рус
ского текста Священного писания, причем 
объявляются истинными древнейшие, «ха
ратейные», т. е. пергаментные, рукописи, но 
реальная правка шла с учетом новогреческих 
текстов. Вводится «троеперстие» вместо бы
товавшего на Руси двуперстного крестного 
знамения и ряд других изменений. Принятое 
с эпохи Древней Руси написание имени Хри
ста «Исус» заменяется в текстах на «Иисус». 
Эти нововведения вызвали протест у сторон
ников русского «древлего благочестия», но 
патриарх Никон, заручившись поддержкой 
церковного собора 1654 г., вводил новшества 
решительно и круто, объявлял всех против
ников еретиками, а их представления не 
только заблуждениями, но и ложью. Против
ники обновления сами именовали себя старо
верами, а оппоненты называли их раскольни
ками. В движении за староверие знать 
принимала малое участие. Боярыня Морозо
ва и ее сестра княгиня Урусова, верные уче
ницы протопопа Аввакума, поплатившиеся 
за свою верность «старой вере» и учителю 
жизнью, составляли скорее исключение из 
правил. На первоначальном этапе — в сере
дине 17 в. — основными участниками движе
ния были городские слои (сначала верхушка, 
а потом и бедный люд), к концу 17 в. среди 
старообрядцев появляется все больше кре-



стьян. В приверженности древней русской 
традиции крестьяне видели кроме собствен
но религиозной верности еще и преданность 
традициям свободного крестьянства предше
ствующей эпохи, отвечая таким образом на 
усилившиеся крепостнические тенденции, 
проявившиеся в Уложении 1649 г. В старооб
рядчестве выразился социальный протест 
против угнетения властей. Раскольники уча
ствовали в движении Степана Разина, в вос
стании в Соловецком монастыре (1668 — 
1676). К движению примыкала и та часть 
православного населения России, которая 
была против иноземных обычаев, очень ак
тивно распространявшихся в 17 в. Расколь
ники, стремившиеся сохранить чистоту свое
го понимания православия, объединялись в 
общины, избегали контакта с представителя
ми официальной церкви, создавали в отдель
ных местах свои поселения. В государстве 
они видели наступление царства Антихриста 
и отрицали возможность общения с ним, от
важиваясь на самосожжение. Случаи кол
лективного самосожжения зафиксированы в 
конце 17 — начале 18 в. 

Окончательный раскол произошел на 
церковных соборах 1666 — 1667 гг., где 
присутствовали не только русские иерархи, 
но и патриархи Антиохийский и Алек
сандрийский. Протопоп Аввакум, Иван Не
ронов и другие деятели старообрядчества 
были осуждены как еретики и отлучены от 
церкви. Староверы с таким решением не со
гласились и отступаться от своих взглядов 
отказались. Особый накал страстей придава
ло собору и низложение Никона, но связано 
оно было не с его реформой, а с взаимоотно
шениями патриарха с царем — Алексеем 
Михайловичем. Патриарх Никон, бывший в 
течение ряда лет ближайшим советником 
царя, его «собинным другом», переоценил 
свое значение, активно вмешиваясь в госу
дарственные дела. Постепенно он утрачивал 
влияние на царя, попытался вернуть его в 
1658 г., демонстративно уйдя с патриаршего 
престола. Это, однако, не привело к их при
мирению, но послужило главным пунктом об
винения Никона. Низложенного патриарха 
сослали в монастырь после собора, отпра
вили в ссылку и его оппонентов — расколь
ников. Длительное заточение для многих из 
них закончилось гибелью, а вождь старооб
рядцев протопоп Аввакум, описавший свои 
страдания в «Житии», был сожжен в Пусто-

зерске в 1682 г. После соборного осуждения 
борьбой со старообрядцами занялось прави
тельство с помощью специальных каратель
ных отрядов. 

Часть старообрядцев, отказываясь участ
вовать в церковных обрядах, совершаемых 
священниками-«никонианами», стали «бес
поповцами» (центр в Москве — Преобра-
женское кладбище) другие создали свою 
иерархию со священниками и епископами 
(в Москве — Рогожское кладбище, в настоя
щее время — Русская старообрядческая 
церковь во главе с архиепископом Москов
ским и всея Руси). В старообрядчестве воз
никли мелкие многочисленные ответвле
ния — «толки». 

Карательная политика по отношению к 
старообрядчеству, распространившемуся в 
значительных массах населения, в 18 в. сме
нилась более прагматичной: Петр I в 1716 г. 
обложил раскольников двойной податью. Эту 
позицию по отношению к раскольникам со
хранили как Петр III, в январе 1862 г. разре
шивший вернуться из-за границы бежавшим 
старообрядцам, так и Екатерина II, объявив
шая в 1782 г. о введении начал веротерпи
мости в России при сохранении первен
ствующего и господствующего положения 
православной церкви. 

Преследования старообрядцев продолжа
лись и позднее; в 19 в., при Николае I, были 
разгромлены монастыри старообрядцев в Са
ратовской губернии. Строгий религиозно-ас
кетический быт и воспитание способствовали 
тому, что из старообрядческих семей вышли 
ряд крупных, преданных своему делу пред
принимателей, основателей известных дина
стий — Морозовых, Рябушинских, Солдатен-
ковых; у их потомков европейское образование 
и воспитание сочетались со староверческой 
твердостью и последовательностью. 

Особая заслуга принадлежит старообряд
цам в развитии русской культуры, точнее — 
в сохранении ее сокровищ. В годы гонений 
они приложили много усилий для сбереже
ния древнерусских рукописей, которые гос
подствующая церковь считала «расколь
ничьими», а потому уничтожала. Ежегодные 
археографические экспедиции в Сибири и на 
Севере России до сих пор находят среди ста
рообрядческих книг тексты, представляю
щие большой интерес для исследователей 
письменной и музыкальной культуры сред
невековой Руси. 



Петр Аркадьевич Столыпин (1862 — 
1911), возглавивший правительство в 

разгар первой русской революции (с 1906 по 
1911 г. он был министром внутренних дел и 
председателем Совета министров), личность 
в достаточной степени противоречивая, по
следний крупнейший реформатор царской 
России, происходил из старинного дворян
ского рода, имел ряд поместий в Поволжье и 
Литве. С одной стороны, беспощадно боролся 
с революционным движением и не шел на 
компромиссы с либеральной оппозицией, а с 
другой — планировал провести целый ряд 
реформ, целью которых была стабилизация 
внутриполитического и экономического по
ложения в России. Столыпин предполагал 
реформировать местное управление, ввести 
всеобщее начальное образование, наладить 
государственное страхование рабочих и др. 
Но по мере того, как революция уходила в 
прошлое и в верхах ослабевал страх перед 
нею, Столыпин сталкивался со все более 
упорным сопротивлением царя и окру
жавших его черносотенцев. Его реформа
торская деятельность подвергалась уничто
жающей критике не только со стороны 
правых, но и со стороны леворадикальных 
кругов — социал-демократов и эсеров, ви
девших в ней опасность для своих планов. 
В результате единственной реформой, про
веденной им более или менее последователь
но, была аграрная. 

Столыпин стремился создать в русской 
деревне мощный слой зажиточного кре
стьянства, которое, по его мнению, должно 
было стать новой надежной опорой государ
ственной власти. Так как он решительно от
вергал любые попытки удовлетворить кре
стьянские нужды за счет помещиков, 
укрепить положение зажиточных хозяев 
можно было только в ущерб другим слоям 
крестьянского населения. По этому пути и 
пошел Столыпин, положив в основу своей ре
формы разрушение общины. В соответствии 
с указом 1906 г., выходя из общины, каждый 
крестьянин мог требовать в личную собст
венность причитающуюся ему часть общин
ной земли. Эта земля, как правило разделен
ная на разрозненные полоски, должна была 
быть сведена к одному месту, так называемо
му «отрубу». К 1916 г. из общины выделилось 
2,5 млн. крестьян (22% всех крестьянских 

хозяйств), причем более половины из них 
продали свои наделы, которые скупались 
«крепкими хозяевами», улучшавшими таким 
образом свое положение и зачастую перехо
дившими жить на хутора, где их добротные 
дворы находились рядом с выделенными им 
наделами. 

На укрепление слоя зажиточных крестьян 
была направлена и деятельность Крестьян
ского банка. Он служил посредником между 
помещиками, продающими свои земли, и 
крестьянами, желавшими их купить. 

Проблемы, связанные с сельской беднотой, 
Столыпин надеялся решить с помощью мас
сового переселения. Он рассчитывал, с одной 
стороны, ослабить земельный голод в цент
ральных губерниях, с другой — удалить наи
более радикально настроенных крестьян на 
окраины России, подальше от помещичьих 
имений. 

Основная масса переселенцев отправля
лась в Сибирь. Сам процесс переселения и 
землеустройства был плохо организован. Из 
3 с лишним миллионов уехавших более 
500 ООО (около 16%) предпочли вернуться в 
родные края. Откровенное пренебрежение 
власти к «слабым и голодным», проявленное 
в столь важном деле, еще больше ожесточило 
бедноту. 

Петр Аркадьевич Столыпин (1862— 1911)— председа
тель Совета министров с 1906 г. Его аграрная реформа 
подрывала основы общинного землевладения в России, 
ставшего тормозом в новых условиях жизни. Убит Богро-
вым в 1911 г. 



Столыпинская аграрная реформа, к сожа
лению, будучи слишком запоздалой, к тому 
же проводилась чиновниками по одному 
шаблону, без должного учета специфики 
условий нечерноземной деревни, чернозем
ных областей и степной зоны, которые весьма 
существенно отличались. Не оказывалась в 
должной мере государственная поддержка 
такому резерву повышения продуктивности 
сельского хозяйства, как простейшие формы 
кооперации, которой царские власти побаи
вались, поскольку опасались, что эта форма 
крестьянской самоорганизации выйдет из-
под их контроля. Столыпину не удалось вы
полнить и свою главную задачу — расши
рить социальную опору власти за счет 
зажиточных хозяев. По мере того как сель
ская буржуазия росла и крепла, росли и 
крепли ее запросы: удовлетворить их нищей 
общинной землей было невозможно. Новые 
хозяева мечтали прибрать к рукам землю по
мещиков и готовы были использовать любые, 
в том числе и революционные, события, что и 
произошло в 1917 г. Найти компромиссное 
решение, обеспечивающее власти поддерж
ку помещиков и симпатии сельской буржуа
зии, Столыпин не смог. Выступая перед свои
ми оппонентами в Государственной думе, он 
как-то заявил: «Дайте государству двадцать 
лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не 
узнаете нынешней России». Реформы, одна

ко, никогда и нигде не проводятся в «теплич
ных» условиях, и последнему реформатору 
российской империи следовало, не поддавав 
ясь иллюзиям, заранее предвидеть проти
водействия тех социальных групп и полити
ческих сил, чьи интересы задевали его 
аграрные преобразования, проводившиеся 
слишком поздно. 

В 1911 г. Столыпин был убит в Киеве про
вокатором Богровым. Но еще при жизни 
главы правительства стало ясно, что его по
литика, на время успокоившая Россию, не 
может предотвратить нового революционно
го взрыва. 

СФРАГИСТИКА 

Сфрагистика, или сигиллография (от греч. 
sphragis, лат. sigillum — «печать»), — 

вспомогательная историческая дисципли
на, изучающая печати. Раньше их формы 
(матрицы) изготавливались из твердого ма
териала — камня, металла, кости, а в новое 
время — из резины. 

Изучение печатей началось в средневеко
вой Европе вместе с исследованием докумен
та. Тогда же сложилось и представление о 
печати как об особом знаке, который удосто
веряет юридическую силу документа, ука
зывает на его происхождение и подтвержда-

Вислая восковая пе
чать Федор а Борисо
вича, князя волоцко-
го. 

Красновосковые пе
чати Ивана III и его 
сына Василия III, 
привешенные к грамо
те 1504 г. 
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ет подлинность. С конца 17 в. публикуются 
альбомы и атласы печатей, они становятся 
самостоятельным источником по истории 
культуры и быта. В 19 в. создаются научные 
системы классификаций печатей, выходят 
обобщающие труды по сфрагистике. В Рос
сии в 1855 г. был опубликован труд А. Б. Ла-
киера «Русская геральдика», в котором боль
шая глава посвящена истории отечественных 
печатей. 

Развитию русской сфрагистики способ
ствовали археологические раскопки второй 
половины 19 в. На территории Городища под 
Новгородом, где находилась резиденция кня
зей, был обнаружен архив. В земле остались 
сотни печатей от документов, хранившихся в 
нем. Эти печати — круглые свинцовые 
предметы, преимущественно с церковными 
изображениями, получили название «буллы» 
(«шарики»). В настоящее время их насчи
тывают более двух тысяч. Лишь около 200 
скрепляют документы. Остальные не свя

заны с определенным письменным памят
ником. Способ их исследования -— датировку 
по изображениям и надписи, соотнесение за
тем с конкретным лицом или институтом 
власти — предложил в начале нашего века 
академик Н. П. Лихачев. Развил, обосновал и 
применил в своих трудах этот способ ака
демик В. Л. Янин, который изложил резуль
таты многолетней работы в двухтомном из
дании «Актовые печати Древней Руси X — 
XV вв.». 

Для Руси начиная с 10 в. на протяжении 
почти пяти столетий характерно использо
вание вислой металлической печати по об
разцу Византии, с которой Русь поддержи
вала тесные культурные и духовные 
контакты. В 14 — 15 вв. металлические бул
лы вытесняются прикладными и вислыми во
сковыми печатями. Это связано как с деше
визной воска по сравнению с металлом, так и 
с заменой в делопроизводстве пергамента на 
бумагу, а она не выдерживала вес метал
лической печати. Постепенно меняется и ха
рактер изображений на печатях: церковные 
изображения уступают место светским сим
волам. Подобные печати широко использова
лись великими и удельными князьями, а так-

Серебряная позолоченная булла великого князя Дмит
рия Ивановича Донского (лицевая и оборотная сторо
ны). Булла — металлическая печать, скрепляющая до
кумент. 

Печать великого князя литовского Витовта, тестя Ва
силия I. 



увеличение количества документов, заверя
емых печатью. В 17 в. печатями пользова
лись многочисленные центральные и мест
ные учреждения, частные лица, тогда же 
возник специальный Печатный приказ, где 
за приложение печати к документу брали 
пошлину. Много печатей появилось в пет
ровское время. Различные символические 
изображения на печатях учреждений и ве
домств все чаще стали уступать место дву
главому орлу — гербу Российской империи. 
Местные символы — гербы помещались на 
городских печатях, которые по повелению 
императрицы Екатерины II учреждались в 
каждом городе (см. Гербы городские). В сере
дине 19 в. при императоре Александре II 
вводятся Большая, Средняя и Малая госу
дарственные печати в соответствии с анало
гичными гербами. 

Средневековые восковые печати-оттиски в 
большинстве случаев плохо сохранились и с 
трудом поддаются изучению. Альбом снимков 
некоторых восковых печатей был опублико
ван в 19 в. Их изображения помещены также в 
книге Н. А. Соболевой «Русские печати». 

Печать Сибирской губернии. 1710 г. 

же духовными и светскими должностными 
лицами. 

Развитие Русского государства влекло за 
собой создание разветвленного аппарата, 



ТЕРРОР 

Террор (от лат. terror — «ужас») — выс
шая степень насилия, крайняя форма 

диктатуры, применяемая к политическим 
противникам, вплоть до физического уничто
жения. Различают: государственный (прави
тельственный), классовый (сословный), груп
повой (партийный) и т. п. террор. Как высшая 
форма вооруженной борьбы, он является 
перманентным элементом жизни человече
ского общества. Его формы могут быть самые 
разные: от убийств монархов, глав госу
дарств, выдающихся политических деятелей 
(Андрей Боголюбский — 1174; Павел I — 
1801; Александр II — 1881, генерал Н. В. Ме
зенцев — 1878; П. А. Столыпин — 1911; Ни
колай II — 1918 и др.) до массового террора 
периода сталинских репрессий (см. Массовые 

политические репрессии в 30-х — начале 
50-х гг. в СССР), фашистской оккупации в 
годы второй мировой войны. В арсенал тер
рористов входят также захват заложников, 
самолетов, кораблей, больниц, взрывы в ре
сторанах, гостиницах и других местах обще
ственного пользования. 

Юридическая оценка террористических ак
тов зависит от природы общественно-полити
ческого строя государства. В странах с тота
литарной формой правления, независимо от 
господства форм собственности, политика 
террора получила свое обоснование в так на
зываемой классовой целесообразности, в ра
совом принципе. «Наш красный террор, — го
ворил В. И. Ленин, — есть защита рабочего 
класса от эксплуататоров, есть подавление 
сопротивления эксплуататоров». О необхо
димости уничтожения «неполноценных наро-

Карета казначейства 
с убитой лошадью по
сле нападения боеви
ков-эсеров на Екате
рининском канале в 
Санкт-Петербурге . 
Бросив несколько бомб 
в сопровождающий 
конвой и под лошадей, 
террористы похитили 
мешки с ценностями. 



дов» — евреев, славян и других — цинично 
говорили Гитлер и другие вожди фашистского 
рейха. В государствах с устойчивыми тради
циями правовой культуры любой террористи
ческий акт квалифицируется как уголовное 
преступление. В зависимости от сложившейся 
ситуации в обществе, расстановки политиче
ских сил террор применялся в одинаковой 
степени как левыми, так и правыми партиями, 
как это можно видеть в России во время граж
данской войны 1918 — 1922 гг. 

В политический лексикон террор как по
литика устрашения вошел после Великой 
французской революции, когда якобинцы 
уничтожали своих политических противни
ков. В программных документах декабристов 
(«Русская правда» Пестеля) уже была зало
жена идея диктатуры временного верховного 
революционного правления для ликвидации 
монархии и провозглашения России респуб
ликой. Народники, эсеры, анархисты, больше
вики и другие широко применяли тактику 
террора в борьбе с царизмом. Вместе с тем в 
ответ и царское правительство использовало 
«Священную дружину», «Союз русского наро
да» для защиты своих интересов. 

Революция и гражданская война в России и 
последующая ликвидация остатков граж
данских свобод в стране открыли путь для 
бесконтрольного террора в виде массового 
уничтожения своих политических противни
ков, физической ликвидации классов и со
словий, переселения народов, в навязывании 
всему населению единой идеологии. 

В Советской России органами террора 
были ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. Проводимая че
рез карательные органы политика террора 
населения сначала была направлена на вра
гов «социализма», а потом стала «пожирать 
своих детей». С течением времени формы 
террора менялись: расстрелы заменили 
психбольницы, а лагеря — высылки за гра
ницу и т. д. Изменения, произошедшие в 
жизни нашего общества, ликвидировали чу
довищную практику террора. 

ТОРГОВЛЯ В ФЕОДАЛЬНОЙ РОССИИ 

Торговлей на Руси занимались издавна. Со
хранились материальные свидетельства 

торговых контактов праславян с античным 
греко-римским миром. С появлением имуще

ственной и социальной дифференциации, об
щественного разделения труда, потребности в 
обмене на импортные предметы роскоши из
лишков богатств, накапливавшихся племен
ной верхушкой на рубеже 8 — 9 вв., восточ
ные славяне подключились к международной 
транзитной торговле пушниной, рабами и се
ребром. В 9 — 10 вв. в военно-дружинной сре
де (см. Дружина) постепенно формировалось 
купечество, окончательно выделившееся в 
самостоятельную профессиональную и соци
альную группу в следующем столетии. 

На внутренний обмен, получивший более 
широкий размах с 11 в., влияли естественно-
географические условия восточнославянских 
земель, формирование феодальных отноше
ний и городов как центров ремесла и торговли, 
совершенствование ремесленного производ
ства. Внутренняя торговля («купля») была от
части связана с внешней («гостьбой») по соста
ву участников, ассортименту товаров, кругу 
потребителей, хотя она считалась менее при
быльной. Торговыми операциями в домонголь
ской Руси наряду с купцами-профессионала
ми занимались княжеские и боярские слуги по 
поручению своих хозяев, городские и сельские 
ремесленники, крестьяне, монахи, священни
ки. Торг (торжище, торговище) являлся эконо
мическим и общественным центром древнег: 
русского города, где собиралось вече, объявля
лись решения властей, нанималась рабочая 
сила. В Киеве в начале 11 в. было восемь рын
ков, хотя летописи упоминают лишь два: 
Торговище на Подоле и Бабин Торжок на Горе. 
Крупнейший торг со специализированными 
рядами находился на Торговой стороне Новго
рода. Там обычно располагались купеческие 
храмы, в которых хранились эталоны мер 
веса, длины, объема. В Новгороде с 12 в. были 
еще Готский и Немецкий торговые дворы. Ко
лонии иноземных купцов имелись и в других 
городах — Киеве, Смоленске, Владимире-Во
лынском. 

В 11 — 13 вв. на Руси получила распростра
нение как оптовая, так и розничная торговля 
продуктами сельского хозяйства, промыслов. 
В ней использовались и натуральный обмен 
(по схеме «товар на товар»), и товарно-денеж
ные операции (по принципу «товар — день
ги — товар»), в том числе кредит и предоплата 
за товары. Наряду с металлическими монета
ми и слитками серебра имели хождение и спе
цифические деньги-товары: связки пушнины, 
бусы из полудрагоценных камней, южные 



раковины-каури и др. Различные торговые 
пошлины (мыто, гостиная дань, осминичье 
и др.) взимались в пользу князя, обычно пере
дававшего десятую часть этих доходов церк
ви. По ряду международных торговых согла
шений (например, договору Смоленска с Ригой 
и Готландом в 1229 г.) допускался беспошлин
ный провоз товаров. Со второй половины 10 в. 
сложились две денежно-весовые системы: 
южнорусская (на основе византийской литры) 
и северорусская (на базе скандинавской мар
ки). Постепенно сформировались местные 
рынки (город и близлежащая сельская окру
га), областные (в границах княжеств) и межоб
ластные рынки. Сбыт продукции сельских ре
месленников ограничивался небольшим 
районом (не более 10 — 15 км, городских мас
теров — 50 — 100 км). Но некоторые качест
венные ремесленные изделия, изготовленные, 
например, в Киеве, продавались далеко за 
пределами Руси. В 11 — 13 вв. образовались 
четыре крупнейших межобластных рынка: 
1) Северо-Западная Русь (Новгород, Псков, 
Полоцк, Витебск, Смоленск и др.); 2) Северо-
Восточная Русь (Ростов, Суздаль, Владимир-
на-Клязьме, Тверь и др.); 3) Южная Русь 
(Киев, Чернигов, Переяславль-Южнорусский 
и др.); 4) Юго-Западная Русь (Владимир-Во

лынский, Галич, Перемышль и др.). Они отли
чались источниками поступления товаров и 
ценами на них. Важнейшими статьями межоб
ластной торговли являлись хлеб и соль, цены 
на них значительно колебались, особенно в не
урожайные годы и период торговых блокад во 
время междоусобиц. 

Внутренняя торговля была более тесно, чем 
внешняя, связана с сельским хозяйством и 
ремеслом и стимулировала их развитие. Кня
жеская власть осуществляла постоянный кон
троль за торговлей, занимаясь ее регулирова
нием и извлекая от нее значительные доходы. 
Рост торгового обмена внутри страны благо
творно влиял на развитие системы водных и 
сухопутных коммуникаций, способствовал 
укреплению связей между отдаленными рай
онами Северной и Южной Руси, формирова
нию восточнославянской народности, а позд
нее на ее основе — трех близких народов — 
русского, украинского и белорусского. Впо
следствии, в 17 — 18 вв., возникновение все
российского экономического рынка сыграло 
важную роль в процессе создания и консоли
дации великорусской нации. 

Монгольское нашествие, причинившее ко
лоссальный ущерб Руси, не смогло, однако, 
нарушить ее традиционные торговые связи со 

странами Запада и Востока. 
С монголами появилась и новая 
форма торговой пошлины — 
тамга («пятно», «тавро»), от ее 
названия ведут свое начало та
кие слова, как «таможня», «та
моженник». Получая большую 
выгоду за счет ее взимания, зо-
лотоордынские ханы поощряли 
развитие торговли. 

С образованием Русского 
централизованного государства 
сложились более благоприят
ные условия для развития 
внутренней и внешней торгов
ли. Ее крупным центром стала 
Москва, расположенная на пе
рекрестке торговых путей. 
Здесь появились многочислен
ные лавки и гостиные дворы, 
специализированные торговые 
ряды — суконные, хлебные, 
овощные, мясные и др. После 
присоединения Казанского и 
Астраханского ханств Россия 
установила полный контроль 

Новгородский торг. Картина художника А. М. Васнецова. 
Новгород был крупным торговым центром, он располагался на знаменитом 
пути из «варяг в греки». У причалов на р. Волхов теснилось множество речных 
и морских судов. Торг находился напротив Кремля, на площади у храма Иоан
на Предтечи на Опоках, здесь же была главная купеческая корпорация «Иван-
ское сто». 



над Волжским путем, по которому купцы до
бирались в Иран и другие страны Востока (см. 
Транспорт в феодальной России). В начале 
16 в., заключив выгодные соглашения с Ганзой 
(торгово-политический союз северонемецких 
городов) и Ливонией, Василий III добился 
улучшения положения русских купцов на за
падных рынках. Однако на Балтике активная 
торговая деятельность России сдерживалась 
отсутствием у нее портов. Большое значение 
имело открытие морского пути из Англии че
рез Северное и Баренцево моря в Белое море, 
где в конце 16 в. возникает новый торговый 
центр — Архангельск. 

В 16 в. в России появились первые тор
говые ярмарки (например, в Казани, в Хо
лопьем городке около Вологды), но широкое 
распространение они получили позднее, с 
17 в., когда самыми крупными стали Макарь-
евская (под Нижним Новгородом), Ирбитская 
(на Южном Урале), Тихвинская, Свенская (у 
Брянска). Сезонные ярмарки возникали на 
перекрестках важнейших сухопутных и вод
ных коммуникаций, у стен монастырей. 
Именно на них стал осуществляться регу
лярный обмен между областями, способство
вавший образованию всероссийского эконо
мического рынка. Положительную роль в 
этом длительном процессе сыграло принятие 
Торгового (1653) и Новоторгового (1667) ус
тавов, защищавших интересы русского купе
чества, опасавшегося конкуренции с крупны
ми иностранными коммерсантами, которые 
стремились добиться монопольного положе
ния на рынках России. 

Петровские реформы и последующие со
бытия 18 в. принесли немало перемен в тор
говлю. В результате войн с Турцией и Шве
цией Россия получила выход к Балтийскому 
и Черному морям (см. Русско-турецкие вой
ны 17 — 19 вв., Русско-шведские войны 16 — 
19 вв.). На Балтике крупнейшим портом стал 
Санкт-Петербург, на юге — Одесса. Россия 
имела тогда активный торговый баланс и вы
возила за рубеж преимущественно хлеб, 
пушнину, полотно, пеньку, лен, лес, чугун, 
ввозя шелк, сукно, красители, вино, сахар, 
предметы роскоши. Ее главным партнером в 
торговле была Англия. В 18 в. возникла мага
зинная форма торговли, появились биржа, 
коммерческое училище и Купеческий банк, 
стала формироваться торговая буржуазия. 
Вопросами торговли занимались Коммерц-
коллегия и Министерство торговли. 

В 19 в. усилилось проникновение торгового 
капитала в промышленность. Наиболее пред
приимчивые коммерсанты (Елисеевы и дру
гие) создали семейные фирмы, торговые 
дома с огромными оборотами. Наряду с круп
ными магазинами в городах по-прежнему ра
ботали небольшие лавки, практиковалась 
мелочная торговля в разнос, которой занима
лись офени, или коробейники. Из ярмарок 
наибольшую известность приобрела Нижего
родская (бывшая Макарьевская), ее оборот 
достигал 200 млн. рублей в год. В мировом то
варообороте доля России не превышала 4%. 

Реформы, проведенные при Александре II, 
внесли много изменений в торговлю. Так, го
сударственная монополия на продажу ряда 
товаров сменилась акцизными сборами. Ста-

Панорама нижегородской ярмарки. 
Ярмарка в Нижнем Новгороде — одна из крупнейших в 
России. Здесь совершались миллионные сделки, встре
чались представители всех купеческих династий. 
Литография, изданная И. Д. Сытиным в 1896 г. 



ли широко практиковаться кредитные опе
рации, значительно повысилась роль бирж. 
Начавшееся бурное железнодорожное стро
ительство облегчало доставку товаров в от
даленные районы. Торговля постепенно при
обретала более цивилизованный характер. 

ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ В С С С Р 

Термин «тоталитаризм» и образованное от 
него прилагательное «тоталитарный» в 

последние годы употребляются по любому 
поводу и служат самым расхожим объясне
нием тому, что происходило в Советской Рос
сии в течение семи десятилетий ее истории. 
При этом большинство тех, кто пользуется 
этими словами, даже не представляют себе, 
какое обилие объяснений, теорий и толкова
ний скрывается за ними. Несмотря на то что 
само понятие сравнительно «молодо» — ему 
не исполнилось и пятидесяти, — некоторые 

историки находили тоталитарные режимы 
еще в древнем мире (например, в Спарте). 
Другие горячо возражали, доказывая, что то
талитаризм — явление исключительно 
20 века. Это крайние точки зрения; было и 
много промежуточных, отыскивающих «то
талитарные тенденции» или «тоталитарную 
идеологию» на протяжении всей человече
ской истории. 

Сам термин появился в конце 1920-х гг. в 
фашистской Италии. Его часто повторял Бе-
нито Муссолини. Латинское «in toto» означает 
«в целом», а итальянские слова «totale», 
«totalita» — «полный», «полностью охвачен
ный», «совокупность». Другими словами, речь 
шла о государстве и обществе, полностью ох
ваченном одной идеологией, фашистской, ра
зумеется, слившемся в едином стремлении к 
цели, определенной вождем (в итальянском 
варианте он именовался «дуче»). Конечно, в 
таком государстве не могло быть ни оппози
ции, ни демократических институтов, ни про
сто инакомыслящих. 



Н. И. Ежо в и И. В. Сталин. 
Николай Иванович Ежов, возглавляя 
органы внутренних дел в 1936 — 
1938 гг., был одним из главных испол
нителей массовых репрессий (отсюда 
термин — ежовщина). Арестован в 
1939 г. и расстрелян, так как И. В. Ста
лин убирал всех свидетелей проводи
мой им политики по уничтожению 
«врагов народа». 

Расстрелять убийц — таков приговор 
народа! Рабочие Ленинградского ма
шиностроительного завода подземных 
сооружений, жестоко обманутые тота
литарной системой и большевистской 
пропагандой, превращенные в послуш
ную толпу, не способную противосто
ять злу, одобряют приговор по так на
зываемому 

троцкистско-зиновьевскому блоку. 
Снимок 1936 г. 

Физкультурный парад в 30-е гг. 
Парады, демонстрации, митинги скры
вали за собой суть антинародной по
литики тоталитаризма. Ирония истории, однако, заключалась в том, 

что даже в лучшие для режима Муссолини 
годы Италия оказалась далека от тоталитар
ного идеала. Гораздо ближе к нему продвину
лась фашистская Германия, хотя германский 
вождь — фюрер, втайне презиравший своих 
итальянских союзников, это слово не любил и 
не употреблял. Ну, а «самым тоталитарным» из 
всех тоталитарных государств, по мнению 
многих политологов, оказался Советский Союз. 
И даже он не очень-то соответствовал тому об
разцу, который рисовался когда-то дуче. 

Но что же такое не идеальное, а реальное 
тоталитарное общество и государство, чем 
отличалось оно от обычного, существовало ли 
вообще или осталось лишь мечтой несколь
ких диктаторов? На эти вопросы исследова
тели отвечают по-разному. И все же трудно 
отрицать, что подобное определение имеет 
смысл, хотя относится оно не столько к госу
дарству или обществу вообще, сколько к оп
ределенному типу политического режима. 
Идеология, экономический и социальный 
строй фашистской Италии, нацистской Гер
мании и Советского Союза существенно раз
личались между собой, однако механизмы и 
функции политической власти всех трех го
сударств были разительно схожими. 

После второй мировой войны подобные ре
жимы установились также в ряде развиваю
щихся стран, причем самым устойчивым ока
зался маоистский режим в Китае, а самым 



низация по разным причинам совершалась 
позднее, она сопровождалась гигантскими 
потрясениями. Возникновение тоталитарных 
режимов — один из вариантов ответа, кото
рый может дать общество на вызов, брошен
ный затянувшейся модернизацией. 

Россия в течение столетий благодаря опре
деленным природным и историческим услови
ям шла по экстенсивному пути развития. Этот 
путь имеет свои пределы, и рано или поздно 
должен был наступить кризис. Болезненная 
модернизация, которую переживала страна, 
ускорила наступление этого кризиса. После
довала сначала эпоха реформ, потом эпоха 
революций (см. Александр II и реформы 60 — 
70-х гг. 19 в., Александр III и контрреформы 
80 — 90-х гг. 19 в., Революция 1905— 1907 гг., 
Февральская революция 1917 г.). В буре 1917 г. 
(см. Октябрьская революция 1917 г.) воз
никло массовое движение, которое возглавила 
подпольная и вследствие этого немногочис
ленная партия большевиков, вооруженная 
«единственно верным учением», вскоре пре
вратившимся в своеобразную религию. По
степенно в ходе первых социалистических 
экспериментов (см. Политические и социаль
но-экономические преобразования большеви
ков в 1917 — 1918 гг.), кровавой гражданской 
войны (см. Гражданская война и военная ин
тервенция 1918 — 1922 гг.) и трудного после
революционного десятилетия сформировался 
тоталитарный режим, окончательно сложив
шийся к началу 30-х гг. Для него, как и для ре
жимов, возникших в Италии и Германии, ха
рактерны две особенности. 

Во-первых, тоталитарные режимы отли
чались объемом власти, стремлением конт
ролировать не только действия, но даже эмо
ции и мысли населения, как в политической, 
так и в частной сфере. Конечно, в той или 
иной мере такое стремление присуще любо
му политическому режиму; разница лишь в 
степени этого стремления, в тех средствах, 
которые применяются для его реализации. 

Как показывает исторический опыт, при
менение даже самых жестких средств, в 
частности массового террора (см. Массовые 
политические репрессии в СССР в 30-х — 
начале 50-х гг.), приводит к достижению 
лишь весьма условного контроля над обще
ством. И все же объем тоталитарной власти 
был заметно выше обычного. 

Высшей властью в СССР считался Верхов
ный Совет. Он собирался дважды в год и по-

чудовищным по своей бессмысленной жесто
кости — режим так называемых красных 
кхмеров в Камбодже. Уже сам перечень 
стран, переживших это испытание, говорит о 
том, что тоталитаризм зарождается в самом 
различном историческом, экономическом, 
культурном контексте, может возникнуть и в 
развитой европейской стране, и в нищей 
азиатской. 

Появление тоталитарных режимов связано 
с процессом модернизации. Это очень сложное 
явление, которое коротко можно определить 
как переход от традиционного, преимущест
венно аграрного общества к обществу разви
вающемуся, городскому, индустриальному. 
При этом меняется не только политический 
или экономический строй, меняется вся соци
альная структура общества, его культура, 
психология, образ жизни и образ мышления, 
сам человек. Поэтому понятие модернизации 
гораздо шире понятий «возникновение капи
тализма» или «промышленная революция». 

Перемены такого масштаба никогда не бы
вают легкими, и в тех обществах, где модер-



корно голосовал за предложения свыше. Го
раздо важнее были партийные съезды, но и 
там все основное было сказано в руководя
щем докладе. Фактически вся власть в стра
не сосредоточивалась в партийной верхушке, 
в частности в Политбюро и в Секретариате 
Центрального Комитета партии. 

Под контролем партийно-государственно
го аппарата оказались все отрасли и уровни 
экономики, все общественные организации, 
начиная с комсомола и кончая обществом фи
лателистов (см. Общественные организа
ции). Профсоюзы, вместо того чтобы защи
щать интересы наемных работников от 
нанимателя — государства, служили (по вы
ражению Ленина) его «приводными ремня
ми», лишь изредка вступаясь за них в случае 
явной несправедливости, допущенной ка
ким-либо представителем администрации. 
Любое высказывание, не совпадающее с офи
циальной точкой зрения, могло повлечь тя
желые последствия (его могли, например, 
квалифицировать как «распространение све
дений, порочащих советский строй», — а это 
уже было уголовным преступлением!). 

Во-вторых, режимы такого типа возникают 
в результате массовых движений и способны в 
течение определенного (иногда весьма дли
тельного) срока создавать себе массовую под
держку, мобилизуя общество или значитель
ную его часть во имя единой — тотальной — 
цели, имеющей общенациональное значение. 
В советской истории это построение первого в 
мире справедливого, счастливого и богатого, 
социалистического, а затем коммунистическо
го общества, цель, может быть, и недостижи
мая, но привлекательная. 

В отличие от традиционных диктатур то
талитарные режимы отнюдь не стремились 
держать массы «подальше от политики»; на
против, прилагали значительные усилия для 
их политизации в соответствующем духе. 
Аполитичность рассматривалась как прояв
ление скрытой нелояльности. 

Но реальная жизнь государства и общества 
была гораздо разнообразнее и богаче, чем те 
явления и процессы, которые мы определяем 
как входящие в понятие «тоталитаризм». По
этому многие историки, соглашаясь с таким 
определением политического режима, возра
жают против применения термина «тотали
тарный» для обозначения общества или даже 
государства. 

На первых порах тоталитарный режим ока

зался эффективным орудием ускоренной мо
дернизации. В 20 — 50-е гг. Россия пережила 
самую масштабную революцию в своей исто
рии. Аграрная, деревенская страна преврати
лась в мощную индустриальную державу (см. 
Индустриализация). Но какой ценой это было 
достигнуто! Речь идет даже не о тех трудно
стях и лишениях, которые пережили миллио
ны людей; достаточно вспомнить о терроре, 
достигшем апогея в 1937 — 1938 гг., но кото
рый не прерывался ни раньше, ни позже и сто
ил обществу — вместе с коллективизацией, 
депортациями, страшными голодовками 20-х, 
30-х, 40-х гг. — миллионов жизней (не говоря 
уже о жертвах революции, гражданской, Ве
ликой Отечественной войны и нескольких 
«малых» войн). 

Но уже в 50-е гг. проявилась неспособность 
режима приспособиться к изменившимся эко
номическим и социальным условиям. В 30-е гг. 
главным аргументом в пользу сталинского «со
циализма» были быстрые темпы развития. 
В 60-е гг. наметилось сначала отставание в 
развитии, а затем и медленно нараставший 
кризис. Это сопровождалось заметным смягче
нием режима, начавшимся после смерти его 
создателя, И. В. Сталина, и постепенным «от
миранием» всесильной когда-то идеологии. 
К середине 80-х гг. режим, давно уже пере
ставший быть тоталитарным в точном смысле 
этого слова, окончательно пережил себя и 
«скончался» после недолгой агонии. 

ТРАНСПОРТ В ФЕОДАЛЬНОЙ РОССИИ 

С глубокой древности самым удобным и 
распространенным видом транспорта у 

восточных славян был речной. Для плавания 
по относительно спокойным рекам и озерам 
издавна использовались однодеревки — чел
ны, выдолбленные из одного ствола дерева. По 
свидетельству византийского императора 
Константина VII Багрянородного, киевские 
князья получали такие лодки от своих дан
ников — подвластных племен, а для более 
сложных морских путешествий уже их 
достраивали, делая нашивки сверху бортов и 
переоснащая. Усовершенствованные, они 
назывались набойными ладьями или насада
ми. Процесс дальнейшего развития корабле
строения на Руси привел в 11 — 12 вв. к созда
нию настоящих морских судов на шпангоутах, 



сооружавшихся целиком из досок. Их длина 
достигала 10 — 12 м, ширина — 3 м, грузо
подъемность — 15 т. В древнерусской летопи
си под 1151 г. помещен рассказ об использова
нии в ходе речного сражения на Днепре 
специальных военных кораблей с закрытой 
палубой для гребцов и площадкой-помостом 
для воинов-лучников. Но в большинстве своем 
древние руссы плавали на обычных торговых, 
грузовых судах, лишь во время войн приспо
сабливавшихся для военных целей. Остатки 
таких ладей (шпангоуты, весла, кили, уклю
чины, скамьи, части мачт и др.) нередко встре
чаются при раскопках Новгорода, Старой Ла
доги, Гродно и других городов. В Днепре и его 
притоках иногда находят и целые средневе
ковые речные челны. Уже с 9 — 10 вв. для 
сплава леса стали применять плоты, остатки 
бревен от которых открыты на Рюриковом го
родище под Новгородом, а также и в самом 
Новгороде, Пскове, Старой Ладоге, Риге. 

Уже в 9. в. наши предки освоили Балтийско-
Волжскую магистраль, связывавшую Сканди
навию и другие страны Балтии через север
ные райны Руси с Каспийским морем, Средней 
Азией, Ираном, Арабским халифатом. С нача
ла 10 в. возрастает значение знаменитого пути 
«из варяг в греки», по которому вооруженные 
купеческие экспедиции ежегодно отправля
лись в небезопасные путешествия в столицу 
Византии. Вот как описывает его и связанные 
с ним водные магистрали «Повесть временных 
лет»: «...Бе путь из варяг в греки и из грек по 
Днепру, и верх Днепра волок до Ловоти, и по 
Ловоти внити в Ылмерь озеро великое, из него 
же озера потечеть Волхов и втечеть в озеро 
великое Нево (Ладожское озеро, из которого 
вытекает р. Нева. — Автор) и того озера вни-
деть устье в море Варяжьское (т. е. Балтий
ское). И по тому морю ити до Рима, а от Рима 
прити по тому же морю ко Царюгороду (Кон
стантинополю), а от Царягорода прити в Понт 
море (Черное), в не же втечет Днепр река. 
Днепр бо потече из Оковьского леса, и потечет 
на поледне, а Двина ис того же леса потечеть, 
а идеть на полунощье и внидеть в море Ва
ряжьское. Ис того же леса потече Волга на во
сток и втечеть семьюдесят жерел в море Хва-
лиськое (Каспийское)». Протяженность всей 
трассы от Балтийского до Черного моря со
ставляла около 2700 км, на преодоление кото
рых уходило не менее 90 — 95 суточных пере
ходов. Из них две недели затрачивалось на 
перетаскивание волоком судов на водоразде

лах рек. Плавающих по пути «из варяг в гре
ки» подстерегали многочисленные опасно
сти — нападения разбойников, каменистые 
речные пороги на Волхове, Днепре, Западной 
Двине, штормы на Балтийском и Черном мо
рях. Вдоль этого важнейшего водно-волоково
го пути происходило в 9 в. формирование 
Древнерусского государства. 

Освоили восточные славяне и неспокойные 
воды северных морей. Отважные мореходы, 
новгородцы с давних времен смело бороздили 
Балтику на своих небольших суденышках, до
бираясь туда по Волхову, Ладожскому озеру и 
Неве. Им требовалось затратить на дорогу в 
одну сторону две-три недели, если, конечно, 
шторм не заставлял их укрываться в удобных 
гаванях и ремонтировать поврежденные 
ладьи, весла и паруса. Новгородские купцы 
доставляли ценную пушнину, воск, мед и дру
гие товары в Германию, Польшу, Скандина
вию и даже через Северное море на далекие 
Британские острова. Но перевозки на Запад по 
Балтике не обходились без риска, связанного с 
опасностью кораблекрушений и потери това
ров, нападения пиратов. Новгородские лето
писцы отмечали всякого рода чрезвычайные 
происшествия на море. Так, они записали под 
ИЗО г., что из Дании купеческий караван бла
гополучно приплыл на родину, а семь ладей 
другого, направлявшегося на шведский остров 
Готланд, погибли в морской пучине. 

На внутренних речных магистралях помимо 
порогов, водоворотов, отмелей (на берегу о них 
предупреждали своего рода лоцманские знаки 
в виде камней и крестов) самыми опасными 
участками маршрута были волоки, где суда 
приходилось разными способами перетаски
вать по суше на водоразделе между двумя ре
ками или озерами, относящимися к разным 
бассейнам. Они устраивались обычно в местах 
наибольшего сближения водоразделов или, 
реже, вдоль русла одной реки, непроходимой 
из-за порогов. В договоре Смоленска с Ригой и 
Готландом (1229) говорится о перемещении 
грузов на «колах» (телегах) жителями посел
ка, расположенного на волоке между Днепром 
и Западной Двиной, об определении очередно
сти движения русских и немецких купцов по 
жребию, о коллективной ответственности во-
лочан за гибель товара, о получении волочана-
ми и тиуном (старостой) в награду рукавиц. 
Наиболее важные волоки охранялись. Водно-
волоковые пути, имея огромное торгово-эко
номическое и военное значение в древнерус-



скую эпоху, сыграли исключительно важную 
роль в восточнославянской колонизации евро
пейского Севера, а позднее — в освоении рус
скими просторов Сибири (см. Сибири и Даль
него Востока освоение). О них не раз писали 
также иностранные авторы: Сигизмунд Гер
берштейн в «Записках о Московии» и Олаус 
Магнус в «Истории северных народов» (16 в.). 

Волоки использовались и в более южных 
районах, например между Нижней Волгой и 
Доном, там, где сейчас приблизительно про
ходит Волго-Донской канал. В 1389 г. во время 
путешествия митрополита Пимена из Моск
вы в Царьград с Оки к Верхнему Дону пере
правили по волоку на колесах три струга и 
один насад. 

Передвижение по волокам требовало зна
чительных не только энергетических, но и 
финансовых затрат, так как в начальном и 
конечном пунктах с купцов и путешествен
ников взимали проездные сборы. 

Водные магистрали использовались лишь в 
период навигации, зимой же по замерзшим 
руслам рек прокладывались санные пути — 
«зимники», по которым ездили на лыжах, са
нях и т. д. 

Из-за отсутствия разветвленной сети по
стоянных и удобных дорог сухопутный транс

порт был развит гораздо хуже. Для переправы 
через водные артерии служили броды, паро
мы и мосты, строившиеся из дерева еще в 
домонгольскую эпоху на Днепре, Волхове и 
других реках, в болотистых местах проклады
вались гати. Обычный суточный переход со
ставлял не более 30 — 40 км, до 80 км можно 
было преодолеть лишь при условии смены 
лошадей; для перевозки тяжелых грузов с 
11 в. их стали подковывать. Византийские 
купцы положительно отзывались о крытых 
повозках, в которых русские перевозили свои 
меха в Крым. Остатки дубовых тележных 
осей, колес, санных полозьев, лыж обнаруже
ны археологами в Берестье, Новгороде, 
Полоцке и других древнерусских городах. 
В «Повести временных лет» упоминается спе
циальная повинность населения — «повоз», 
т. е. перевозки княжеских гонцов и грузов. 

Во второй половине 13 — 15 в. средства сооб
щения на Руси практически не изменились. На 
формировании дорожной сети феодальной 
России 16 — 17 вв. сказывались прежде всего 
степень заселенности, уровень развития эко
номики и особенно торговли, природные усло
вия, военная необходимость, наконец, интере
сы административного управления. С 17 в. 
ведет начало русское судостроение в Сиби-

Езда на санях и лы
ж а х в России . Из кни
ги Сигизмунда Гер-
берштейна «Записки о 
Московии». 16 в. 



ри — на Оби, Иртыше, Лене, Енисее, Ангаре. 
Условия перевозок были довольно тяжелыми. 
До 100 лошадей в две смены тянули, например, 
вверх по течению Иртыша несколько судов с 
солью. На Волге широко распространилось 
бурлачество. В Соборном уложении 1649 г. го-

России появился Балтийский и Черномор
ский морской торговый флот. 

Но слаборазвитая дорожная сеть мешала 
росту торговли, освоению отдаленных от цент
ра районов страны. В начале 19 в. энергия пара 
слишком медленно внедрялась на российском 

транспорте. Первый пароход 
«Елизавета» стал курсировать 
между Санкт-Петербургом и 
Кронштадтом в 1815 г., через 
1 — 2 года появились пароходы 
на Волге и Каме. С 1843 г. было 
разрешено свободное пароход
ство по всем рекам Российской 
империи. Хуже обстояли дела с 
сухопутным транспортом. 

Еще в 1809 г. П. К. Фроловым 
была сооружена конно-чугун-
ная дорога на одном из горных 
заводов Алтая. В 1833 — 
1834 гг. отец и сын Черепановы 
построили в Нижнем Тагиле 
первый отечественный паро
воз и железную дорогу завод
ского назначения длиной 
3,5 км (см. ил. на с. 318). Нача
лось, наконец, и шоссейное 
строительство. 

К моменту отмены крепост
ного права в стране имелось 
лишь 9000 верст шоссе, они со
единили Санкт-Петербург с 
Москвой и Варшавой, Москву с 
Ярославлем и Нижним Новго
родом. Еще меньшей была про
тяженность железных дорог — 

1500 верст (на 1862 г.). Самая старая в России 
пассажирская железная дорога была построе
на в 1837 г. между Санкт-Петербургом и Цар
ским Селом, а в 1851 г. началось железнодо
рожное движение между тогдашней столицей 
России и Москвой. По длине железных дорог 
Россия отставала от Англии в 10 раз, от Гер
мании — в 6 —7 раз, если же учесть еще и ог
ромную территорию страны, то отставание 
выглядит еще более разительным. 

Правительство Николая I, отдавая пред
почтение гужевому транспорту как более де
шевому, не уделяло должного внимания но
вым, более прогрессивным средствам 
коммуникаций. Массовое железнодорожное 
строительство, связанное с бурным развитием 
капитализма, относится уже к пореформен
ной эпохе (см. Капитализм в России). 

ворилось о мерах по охране судоходства по 
внутренним водным путям. Водный транспорт 
продолжал сохранять ведущие позиции, но 
эбъем и скорость перевозок сдерживались от
сутствием судоходных каналов на водоразде
лах рек разных бассейнов. 

Самые ранние попытки выпрямления и уг
лубления русла рек предпринимались в 12 — 
13 вв.; в 16 в. попробовали построить канал на 
узком перешейке между Волгой и Доном, но 
неудачно. Не удалось проложить его и при 
Петре I, уделявшем немало внимания про
кладке каналов со шлюзами (Приладожских; 
Зышневолоцкой системы, соединившей Вол-
гу с р. Метой и Балтийским морем). Позже 
вошли в строй Припятско-Бугская, Тихвин-
ская, Огинская, Северо-Двинская, Мариин-
:кая судоходные системы каналов. В 18 в. в 

Модель гукора — поморского судна. 
Поморы — р у с ские люди, ж и в ш и е на п об е р ежь е Белого и Б а р енц е в а морей. 
П р е д к и поморов в основном выхо дцы из древнего Новгорода . 



УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

Представительное учреждение, создан
ное на основе всеобщего избирательного 

права, предназначенное в соответствии с го
сударственно-правовыми взглядами для ус
тановления формы правления и выработки 
конституции страны. 

Впервые требование созыва Учредительно
го собрания (Великого собора) выдвинули де
кабристы. Впоследствии идея Учредительно
го собрания (Земского собора) развивалась 
«Землей и волей», а затем вошла в программу 
народовольцев (см. Народничество). В начале 
20 в. лозунг Учредительного собрания полу
чил широкое распространение в борьбе про
тив самодержавия и был включен в програм
мы многих политических партий. 

После Февральской революции большинст
во политических партий провозгласили со
зыв Учредительного собрания одним из ос
новных требований и призывали не решать 
важнейшие задачи революции до его от
крытия. Партия большевиков, не отвергая 
эту идею формально, считала, что после пе
рерастания демократической революции в 
социалистическую наступит диктатура про
летариата, государственной формой которой 
должна стать республика Советов, а не пар
ламентская республика. Но для Временного 
правительства главной задачей являлся со
зыв Учредительного собрания, о чем оно за
явило в марте 1917 г. В связи с этим было со
здано Особое совещание по подготовке 
закона о выборах, закончившее свою работу 
к началу сентября. Разработанное им и ут
вержденное Временным правительством по
ложение о выборах в Учредительное собра
ние предусматривало пропорциональную 
систему, основанную на всеобщем избира
тельном праве. В августе приступила к рабо
те Всероссийская по делам о выборах в Учре
дительное собрание комиссия, задачами 
которой были техническая подготовка вы

боров и общее руководство их проведением. 
В сентябре управы городских дум и земств, 

составившие ранее списки избирателей в ор
ганы местного самоуправления, приступили 
к составлению списков избирателей в Учре
дительное собрание. В октябре были опубли
кованы кандидатские списки политических 
партий. 

Пришедшая к власти после Октябрьской 
революции большевистская партия, опасаясь 
недовольства народных масс, у которых ло
зунг созыва Учредительного собрания стал 
популярным, не отменила выборы в него. Со
ветское правительство приняло постанов
ление о созыве Учредительного собрания в 
назначенный срок — 12 ноября. Но из-за 
плохой подготовки и вспыхнувших кое-где 
очагов гражданской войны выборы были 
проведены в срок далеко не во всех избира
тельных округах. В ряде мест они состоялись 
в конце ноября — начале декабря, а в не
скольких отдаленных округах — в начале 
января 1918 г. Небезосновательно опасаясь 
разгона Учредительного собрания большеви
ками, лидеры ряда политических партий 
создали в конце ноября «Союз защиты Учре
дительного собрания». Под лозунгом «Вся 
власть Учредительному собранию!» союз 
старался противопоставить его советской 
власти и вел пропаганду в этом направлении. 
На открывшемся 5 января 1918 г. в Петро
граде в Таврическом дворце заседании Учре
дительного собрания присутствовало около 
410 депутатов из 715 избранных. Среди них 
преобладали эсеры-центристы во главе с 
В. М. Черновым, ставшим его председате
лем. Большевиков и примыкавших к ним 
левых эсеров было 155 человек (38,5%). 
Большинство депутатов отказались обсуж
дать предложенную председателем ВЦИК 
Я. М. Свердловым «Декларацию прав тру
дящегося и эксплуатируемого народа», не 
признали декретов советской власти. В связи 
с этим большевистская фракция, а затем 



нову полученную от члена 
Советского правительства 
П. Е. Дыбенко инструкцию: 
всем присутствующим поки
нуть помещение, так как время 
позднее и караул устал. ВЦИК 
по докладу В. И. Ленина при
нял декрет о роспуске Учреди
тельного собрания, одобрен
ный 3-м Всероссийским съез
дом Советов. Демонстрации в 
поддержку Учредительного 
собрания были разогнаны 
большевиками. 

Ряд депутатов Учредитель
ного собрания собрались в 
Самаре, образовав 8 июня 
1918 г. Комитет членов Учре-

Выборы в Учредительное собра
ние. 
Избира т ели проходя т в з д ание 
Большого т е а тра . 

Накануне открытия Учредитель-
ного собрания. Петроград . 1918 г. 

певые эсеры и некоторые другие группы 
токинули заседание. Продолжавшееся 
13 часов заседание было утром закрыто по 
требованию начальника караула дворца 
А. Г. Железнякова, сообщившего В. М. Чер-

дительного собрания (Комуч). Лозунг Учре
дительного собрания стал в годы граждан
ской войны основой политических программ 
эсеров, меньшевиков и части лидеров Белого 
движения. 



ФАВОРИТИЗМ 

Этим термином (от фр. favori — «люби
мец») историки обозначают ситуацию, 

когда власть оказывается в руках любимца 
государя, не имеющего иных заслуг, кроме 
близости к царствующей особе. Фавориты 
бывали почти у всех русских царей во все пе
риоды истории. Так, например, любимцами 
Ивана Грозного были сперва А. Ф. Адашев, 
затем Малюта Скуратов (Г. Л. Скуратов-
Вельский), а после Борис Годунов. Фавори
том Петра I в течение всего его царствования 
был А. Д. Меншиков (см. Дворцовые перево
роты). При Александре I практически неог
раниченной властью и безграничным довери
ем государя пользовался А. А. Аракчеев (см. 
Аракчеевщина). Наиболее отталкивающие 
формы фаворитизм приобрел в 18 в., когда в 
течение многих десятилетий страной управ
ляли незамужние императрицы. Их фаво
риты, как правило, состояли с ними в ин
тимной связи и потому имели на влюбленных 
в них женщин особое влияние. Однако было 
бы неверным связывать фаворитизм лишь с 
особенностями «женского правления»: он 
был характерной чертой жизни многих евро
пейских дворов того времени, а в России 
даже существовало выражение «быть в фа
воре», употреблявшееся не только примени
тельно к любовникам императриц, но и ко 
всем, кто попадал в милость к государю или 
государыне. 

Впервые фаворитизм особенно ярко про
явился в царствование Анны Ивановны. Ее 
избранник — Эрнст Иоганн Бирон не отли
чался ни знатным происхождением, ни хоро
шим образованием, ни особыми способностя
ми к государственной деятельности (см. 
Бироновщина). Но императрица слепо дове
ряла ему во всех делах, не расставалась с ним 
ни на минуту и без него не принимала ника
ких важных решений. При этом Бирон не за
нимал никаких официальных постов, но имел 

возможность контролировать назначение на 
все высокие должности лишь преданных ему 
людей. Он делал все что мог для личного обо
гащения, в чем, впрочем, ничем не отличался 
от других вельмож, но возможностей в силу 
его положения у него было больше. Однако 
было бы ошибкой полагать, что Бирон был 
безраздельным хозяином страны: ему посто
янно приходилось бороться за власть и влия
ние с другими сановниками, и не всегда побе
да оставалась за ним. Желая сохранить свое 
положение и после смерти Анны Ивановны, 
Бирон выпросил у умирающей императрицы 
должность регента при малолетнем Иване 
Антоновиче, но удержался недолго: в ре
зультате дворцового переворота он был аре
стован и отправлен в ссылку. 

С воцарением в 1741 г. императрицы Ели
заветы Петровны особое место при дворе за
нял ее фаворит А. Г. Разумовский (1709 — 
1771). В прошлом неграмотный певчий в 
сельской украинской церкви, он стал графом 
и владельцем тысяч крепостных душ. Его 
власть и возможность влияния на императ
рицу в первые годы ее царствования были 
поистине безграничны, и благодаря этому он 
смог добиться от нее, в частности, ряда по
блажек его родной Украине. Его младший 
брат — К. Г. Разумовский прямо из пастухов 
был отправлен учиться за границу, а по воз
вращении избран гетманом Украины и на
значен президентом Академии наук. Однако 
сам А. Г. Разумовский был человек добро
душный, сострадательный и не властолюби
вый. Он старался не вмешиваться в политику 
и участвовал в принятии государственных 
решений лишь тогда, когда императрица об
ращалась к нему за советом. Существует 
предположение, что Елизавета тайно венча
лась с Разумовским, но это не помешало ей 
сменить его на И. И. Шувалова (1727 — 1797). 
представителя мелкого дворянского рода, че
ловека высокообразованного, поклонника 
французского Просвещения (см. Просвети-



Граф Алексей Григорьевич Разумов
ский (1709 — 1771) — выходец из среды 
украинского казачества, участник двор
цового переворота 1741 г., генерал-
фельдмаршал. С 1742 г. — морганатиче
ский супруг императрицы Елизаветы 
Петровны. 

Граф Иван Иванович Шувалов (1727 — 
1797) — государственный деятель, по
кровительствовал просвещению, пер
вый куратор Московского университета, 
открытию которого он содействовал. 
Президент Академии художеств. 
Портрет работы А. П. Лосенко. 

Граф Григорий Григорьевич 
Орлов (1734 — 1783) -- один из 
видных участников дворцового 
переворота 1762 г., генерал-
фельдцейхмейстер русской ар
мии, первый президент Вольного 
экономического общества. 

тельство). Как и его предшественник, Шу
валов пользовался огромным влиянием на 
императрицу, но использовал его редко и не 
столько для воздействия на решение полити
ческих вопросов, сколько для реализации 
своих культурно-просветительных замыс
лов. Так, по его инициативе были открыты 
Московский университет и Академия худо

жеств, а Вольтеру русское правительство по
ручило написать историю России при Пет
ре I. Шувалов отличался показной скромно
стью, отказывался от чинов, титулов и 
наград, не занимал официальных должно
стей. Правда, благодаря его поддержке в чис
ло фактических руководителей государства 
выдвинулись в это время его двоюродные 

Вид от Петропавловской 
крепости на Летний сад и 
Мраморный дворец, пода
ренный Екатериной II 
Г. Г. Орлову. 



Григорий Александрович Потемкин-
Таврический (1739 — 1791) — один из 
участников дворцового переворота 
1762 г., генерал-фельдмаршал. Способ
ствовал освоению Северного Причер
номорья, руководил строительством 
Черноморского флота. После присо
единения Крыма к России получил ти
тул светлейшего князя Таврического. 
Картина работы неизвестного худож
ника. 1780. 

Княгиня Екатерина Романовна Даш
кова (1744 — 1810) — видная деятель
ница русской культуры, директор Пе
тербургской академии наук и прези
дент Российской академии (1783 — 
1796). Будучи за границей, встречалась 
с Вольтером, Д. Дидро, А. Смитом. 
Гравированный портрет Г. И. Скороду-
мова. 

братья — П. И. и А. И. Шуваловы. Особенно 
велико было влияние Петра Шувалова — че
ловека энергичного, талантливого, обладав
шего умом истинного государственного мужа. 
Ему Россия обязана рядом серьезных преоб
разований в сфере торговли, финансов и про
мышленности, а также укреплением армии. 
Но при этом он был человек беспринципный, 
жадный, ничем не брезговавший ради личной 
наживы. Современники боялись и не любили 
его. Со смертью Елизаветы Петровны кончи
лась и власть Шуваловых. Иван уехал за гра
ницу, а Петр пережил императрицу лишь на 
несколько месяцев. 

В 1762 г. началось 34-летнее царствование 
Екатерины П. Среди тех, кто помог ей захва
тить трон, был и ее фаворит — Г. Г. Орлов 
(1734 — 1783). Вместе со своими братьями сра
зу после воцарения императрицы он получил 
щедрую награду — богатые поместья, деньги, 
графский титул, а вскоре и должность гене-
рал-фельдцейхмейстера, т. е. командующего 
русской артиллерией. В течение последую
щих почти 12 лет Орлов входил в число бли
жайших советников Екатерины, но влияния 
на решение важнейших государственных воп
росов не оказывал. Считается, что именно он с 
началом в 1768 г. русско-турецкой войны вы
двинул идею архипелагской экспедиции, при
несшей русскому флоту блестящую победу 
при Чесме. В 1771 г. он был послан в охвачен
ную эпидемией чумы Москву и неплохо спра
вился с организацией мер по ее прекращению. 
Однако, говоря о фаворитизме во время царст
вования Екатерины II, надо иметь в виду, что, 

в отличие от своих предшественниц, эта импе
ратрица никогда и ни с кем не делилась вла
стью. Она вникала во все проблемы внутрен
ней и внешней политики и хотя советовалась с 
близкими ей людьми, но хорошо знала цену 
каждому из них и окончательное решение 
принимала всегда сама. За время ее пребыва
ния на российском троне она сменила несколь
ко фаворитов, но из них лишь один — Г. А. По
темкин (1739 — 1791) обладал реальной 
властью. И это не случайно, ведь он был не 
только фаворитом императрицы (возможно, и 
ее тайным мужем), но и выдающимся государ
ственным деятелем. Потемкин успешно ко
мандовал русской армией во время войны с 
Турцией 1787 — 1791 гг., осуществлял присо
единение к России и освоение Крыма, основал 
там несколько городов и фактически создал 
российский Черноморский флот (см. Флот). 
Его любовная связь с Екатериной длилась от
носительно недолго, но и, когда она прекрати
лась, их дружба и тесное сотрудничество про
должались. 

Другие фавориты Екатерины II (историки 
насчитывают 12 — 13 человек) такого влия
ния на политику не имели, хотя и награжда
лись чинами, орденами, титулами и богатыми 
имениями. Императрице вполне успешно 
удавалось контролировать их поведение и не 
допускать злоупотреблений. И лишь в самом 
конце ее царствования, когда фаворитом ста
реющей императрицы стал П. А. Зубов, быв
ший на 40 лет моложе своей государыни, 
Екатерина утратила чувство реальности и 
позволила этому не слишком умному, нагло-



му и беспринципному человеку занять в пра
вящей верхушке России вовсе не подобаю
щее ему положение. 

Современники по-разному относились к 
фаворитизму. Так, своевольство Бирона мно
гих возмущало, в то время как на любимцев 
Екатерины II смотрели в основном снисходи
тельно. В целом же фаворитизм воспринима
ли как неизбежное зло, связанное с самодер
жавным характером власти, каковым он 
собственно и был. Лишь в условиях самодер
жавия, когда властные прерогативы госуда
ря не были ограничены никакими законами, 
на вершине мог оказаться человек, не имев
ший не только никаких способностей к уп
равлению государством, но и права претен
довать на это высокое положение по 
рождению. Именно последнее, когда чины, 
титулы, награды получал человек случай
ный, ничем не отличившийся, возмущало в 
18 в. русских дворян, в особенности аристок
ратов, которым приходилось заискивать пе
ред людьми нередко ничтожными по уму и, 
как они считали, происхождению. Поэтому 
не случайно еще в кондициях, которые вер-
ховники в 1730 г. заставили подписать Анну 
Ивановну, они пытались лишить императри
цу права присвоения высших чинов и назна
чения на высшие должности, т. е. установить 
порядок, при котором стремительный взлет 
или такое же стремительное падение не за
висели бы от таких непостоянных вещей, как 
любовные пристрастия монарха. 

Таким образом, фаворитизм не столько 
оказал отрицательное воздействие на разви
тие страны в целом, сколько был одним из 
наиболее уродливых проявлений полити
ческого строя Российского государства того 
времени. 

Вместе с тем нередко трудно отличить фа
ворита от сподвижника, соратника того или 
иного государя. Так, например, Адашев в 
первые годы царствования Ивана Грозного 
был инициатором и организатором серьез
ных преобразований, а Малюта Скуратов — 
одним из наиболее ревностных проводников 
политики опричнины. В свою очередь, Мен-
шиков принадлежал к самым видным и не
сомненно талантливым «птенцам гнезда Пет
рова». Выходец из социальных низов, сын 
конюха, торговавший пирожками на москов
ских улицах, он сумел завоевать симпатии 
царя своей преданностью, готовностью вы
полнить любое поручение, безрассудной от

вагой и одновременно веселостью, неутоми
мостью, способностью делить с Петром и 
многочасовое застолье, и многомесячные по
ходы. Меншиков был способным полковод
цем, дипломатом и администратором, поль
зовался неограниченным доверием царя, 
который прощал своему любимцу все его 
прегрешения, а их было немало. И лишь в са
мом конце царствования Петра Великого над 
головой «полудержавного властелина» на
висла настоящая гроза, когда лихоимство 
фаворита перешло все мыслимые границы. 

В сущности, сподвижником Александра I 
был Аракчеев. Его, как и М. М. Сперанского, а 
также М. Б. Барклая-де-Толли, царь при
близил к себе, когда остро нуждался в 
верных людях, преданных лично ему и не 
связанных с сановной аристократией. И 
Аракчеев действительно, как возвещал де
виз его герба, был «предан без лести». И что
бы ни поручал ему государь, будь то рефор
мирование армии, создание проекта отмены 
крепостного права или руководство военны
ми поселениями, Аракчеев всегда оставался 
прежде всего верным слугой, ревностно и че
стно исполнявшим порученное и никогда не 
ставившим под сомнение распоряжения 
Александра (см. Аракчеевщина). 

На протяжении 19 в., в царствование Нико
лая I, Александра II и Александра III, мы не 
находим рядом с этими государями каких-
либо фигур, ассоциировавшихся у совре
менников с понятием фаворитизма. И лишь в 
последнее царствование Романовых — царст
вование Николая II — это слово зазвучало 
вновь. Связывали его с именем Г. Е. Распутина 
(Новых, 1872 — 1916). Простой крестьянин, он 
стал одним из самых, близких царской семье 
людей. Злая молва утверждала, что Распутин 
был любовником императрицы Александры 
Федоровны, имел огромное влияние на нее и 
на царя и по своему произволу назначал и сни
мал министров, диктовал Николаю решения 
важнейших вопросов. На самом деле никаких 
интимных отношений с царицей у Распутина 
не было, его реальное воздействие на полити
ку было много меньше, чем считали, а влияние 
на царскую чету было связано с экстрасенсор
ными способностями, благодаря которым 
он — единственный — умел останавливать 
кровотечения у больного гемофилией цареви
ча Алексея. Болезнь наследника была траге
дией царской семьи и одновременно тщатель
но скрываемой от посторонних тайной. А там, 



где есть тайна, как известно, всегда рождают
ся самые невероятные слухи. Пребывание 
полуграмотного, известного пьяными сканда
лами, окруженного экзальтированными по
клонницами «старца» при царском дворе вы
зывало возмущение в самых широких слоях 
русского общества. Приближение страшных, 
неотвратимых потрясений остро ощущалось в 
то время всеми, и многие связывали его с име
нем Распутина. В 1916 г. против него был со
ставлен заговор, в котором приняли участие 
видные представители политической элиты, в 
том числе члены царской семьи. Фаворит был 
убит, но остановить приближение революции 
это уже не могло. 

Григорий Ефимович Распутин (Новых, 1872 — 1916) — 
кр е с т ь янин тобольской деревни . О к а з ы в а я помощь боль
ному г емофили ей н а сл е днику прес тола цесаревичу-
Алексею, приобрел неограниченное доверие император
ской семьи. Убит з а г о в орщиками в 1916 г., с чи т а вшими 
в лияние Р а сп у тин а гибельным д л я монархии . На фото
г р а ф и и — в центре . 1910-е гг. 

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. 

Февральская революция — вторая бур
жуазно-демократическая революция в 

России (27 февраля — 2 марта 1917 г.). Ею 
разрешился острый социальный кризис, 
возникший летом 1915 г., на втором году пер
вой мировой войны, и особенно усилившийся 
в конце 1916 и начале 1917 г. Общей причиной 
революции были замедление и приостановка 
важных политических и социально-экономи
ческих реформ со стороны императора Нико
лая II, его правительства и правящего дво
рянского класса. Необходимо было ввести 
всеобщее избирательное право и контроль 
Государственной думы над правительством, 
реформировать верхнюю палату, Государст
венный совет на основе выборов. Требовалось 
расширить гражданские права населения, 
принять социальное законодательство, про
двинуть дальше аграрную реформу. Прави
тельство упустило момент, когда все это 
можно было сделать в 1912 — 1914 гг., в об
становке мирного времени. Начавшаяся ми
ровая война на год отсрочила неизбежное 
противостояние власти и общества, а затем 
явилась могучим ускорителем революции. 

Легальным центром оппозиционного дви
жения выступила Государственная дума 
IV созыва, образовавшая в августе 1915 г. 
Прогрессивный блок из шести фракций обе
их палат законодательных учреждений. 
В Думе члены Прогрессивного блока получи
ли численное большинство. Его поддержива
ли также созданные в годы войны военно-
промышленные комитеты, Всероссийские 
земский и городской союзы, легальные и по
лулегальные буржуазные партии (см. Поли
тические партии). Через масонские ложи 
(см. Масонство в России) «Великого Востока 
народов России» (тайной антиправительст
венной организации) лидеры Прогрессивного 
блока старались также оказывать влияние и 
на революционные партии, прежде всего на 
социал-демократов меньшевиков, народных 
социалистов и трудовиков. Но наиболее вли
ятельная революционная партия социал-де
мократов большевиков, а также эсеры раз
ных направлений (левые, центр и правые 
вели свою борьбу с самодержавием незави
симо от Государственной думы. Важные*::: 
элементами оппозиционного лагеря была пе
риодическая печать, а также самиздат, ма
шинописные копии антиправительственных 



речей, памфлетов и стихов, плакаты, фотоот
крытки. Широкая антиправительственная 
кампания привела к утрате симпатий к цар
ской семье и династии в широких массах на
рода и армии. Под руководством русских 
политических масонов начали действовать 
две ячейки военного переворота. 

Однако революция произошла совсем не 
так, как ее ожидали и готовили. В ее разви
тии решающую роль сыграл стихийный 
элемент. Поводом для начала событий в Пет
рограде, тогдашней столице Российской 
империи (см. Санкт-Петербург), были вы
ступления работниц и рабочих Выборгской 
стороны. Забастовало около 100 тыс. человек. 
В начавшихся уличных беспорядках громи
ли магазины, нападали на полицейских. На 
самодельных знаменах были лозунги с требо
ванием «хлеба!» и прекращения войны. Шес
титысячный отряд столичной полиции ока
зался не в силах справиться с движением, и 
на помощь ему выставили 12 тыс. солдат за
пасных батальонов гвардейских полков. Вой
ска установили заставы на пути демонстран
тов к центру города. Они были с оружием, но 
без патронов. 24 и 25 февраля масштаб собы
тий резко возрос: 250 — 300 тыс. рабочих и 
жителей города, молодежи находились в им
провизированных колоннах демонстрантов. 
Одновременно резко сократились возможно
сти малочисленных нелегальных партийных 
групп управлять движением. Толпа выделя
ла своих собственных лидеров. 

По приказу Николая II, переданному из 
Ставки Верховного главнокомандующего в 
г. Могилеве, ранним утром 26 февраля вой
скам раздали боевые патроны. Перегородив 
Невский проспект во многих местах, воин
ские заставы открыли огонь по демонстран
там, убив и ранив несколько сот человек. То, 
что три дня они не стреляли, а теперь их за
ставили расстреливать мирных демонстран
тов, произвело глубокое эмоциональное воз
действие на солдат. Они страдали от тяжкого 
греха. Днем 26 февраля одна из рот Павлов
ского полка обстреляла взвод конно-по-
лицейской стражи, но это выступление было 
единичным, и его быстро подавили. Однако 
рано утром 27 февраля восстал Волынский 
полк, присоединивший к себе одну из рот 
Преображенского полка и 6-й запасный 
северный батальон. Свыше 20 тыс. воору
женных солдат без офицеров пришли на Ли
тейный проспект, где соединились с басто

вавшими рабочими Орудийного завода. Они 
сожгли окружной суд, освободили находив
шихся в доме предварительного заключения. 
Восстание началось. Днем 27 и в ночь на 
28 февраля оно успешно развивалось. Цар
ское правительство развалилось, большин
ство министров были арестованы. Столица 
оказалась в руках восставших солдат и ра
бочих. 

Еще днем 27 февраля, после занятия вос
ставшими резиденции Государственной 
думы — Таврического дворца, там был орга
низован Временный Исполнительный Коми
тет Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов. Чуть позже там же был 
создан «Временный комитет Государствен
ной думы для сношения с лицами и учрежде
ниями». Это были зачатки новой правитель
ственной системы. В ночь на 2 марта 
делегации обоих учреждений на переговорах 
согласовали состав правительства и его про
грамму. Она включала ряд немедленных де
мократических преобразований и амнистию. 
Совет не настаивал на вхождении своих 
представителей во Временное правительст
во. Оно было сформировано из членов Госу
дарственной думы. По собственной инициа
тиве туда же вошел председатель Трудовой 
фракции IV Государственной думы А. Ф. Ке
ренский, который был тайным членом эсе
ровской партии и Генеральным секретарем 
тайного Верховного Совета «Великого Восто
ка народов России». Николай II вначале на
деялся подавить революцию в Петрограде 
вооруженным путем, но посланные им войска 
перешли на сторону восставших. Сам он ока
зался вечером 1 марта в Пскове. Там, после 
получения телеграмм от командующих 
фронтами и флотами (а они были вызваны 
обращениями председателя Думы М. В. Род
зянко и начальника штаба Верховного глав
нокомандующего генерала М. В. Алексеева) 
2 марта Николай II отрекся от престола за 
себя и за своего сына Алексея. Трон переда
вался младшему брату царя, великому князю 
Михаилу Александровичу. 

Последний после переговоров с обществен
ными деятелями отказался от верховной вла
сти, заявив, что согласен принять ее только 
по решению Всероссийского Учредительного 
собрания. Подобные заявления написали и 
все другие члены царской фамилии, которые 
могли иметь право на престол в будущем. 
С монархией в России было покончено. 



В Москве революция побе
дила мирно 1 марта. Были со
зданы солдатский и рабочий 
Советы депутатов, Комитет 
общественных организаций. 
Мирно — «по телеграфу» — 
победила революция и в боль
шинстве других городов и гу
берний России. Свержение 
самодержавия могло стать 
мощным шагом России к созда
нию правового, демократи
ческого государства. В стране 
установилась политическая 
свобода, ничем не сдержи
ваемая и не регулируемая. Сво
бода слова выразилась в мил
лионах митингов и собраний, 
проходивших во всей стране с 
марта по октябрь 1917 г. Воз
никли сотни новых газет всех 
направлений. Огромную роль играли обще
ственные организации: политические партии 
с сотнями тысяч членов, профессиональные 
союзы, фабрично-заводские комитеты, систе
ма солдатских и матросских комитетов, Со
веты крестьянских депутатов. Временное 
правительство формально обладало дикта-

Вагон-кабинст поезда, в котором император Нико
лай II подписал 2 (15) марта 1917 г. отречение от пре
стола. 

Баррикады на Литейном проспекте в Петрограде. Фев
раль 1917 г. 



торскими полномочиями, так как старые зако
нодательные учреждения прекратили свою 
работу, и издание новых законов осуществля
ла исполнительная власть. Но реальная 
власть правительства была невелика. Только 
после того, как 7 июля министром-председа
телем правительства стал А. Ф. Керенский, 
проявилось стремление правительства к уста
новлению более авторитарной власти. 

В точном смысле слова «Февральской ре
волюцией» могут называться только не
сколько дней смены власти: с момента вос
стания 27 февраля по 3 марта (дата отказа 

Михаила Романова от власти и передачи ее 
Временному правительству для подготовки 
Учредительного собрания). Но часто эти сло
ва употребляются и по отношению ко всему 
периоду с февраля по октябрь 1917 г. Обста
новка в этот период отличалась все большей 
нестабильностью (см. Россия от Февраля к 
Октябрю). Замедление Временного прави
тельства с социально-экономическими ре
формами (оно считало, что аграрную рефор
му, реформу государственного строя может 
провести только Учредительное собрание), 
отсрочки созыва самого Учредительного со

брания привели к ряду кризи
сов и в конце концов к сверже
нию Временного правительст
ва Советами под руководством 
партии большевиков (см. Ок
тябрьская революция 1917 г.). 

ФЕОДАЛИЗМ 

Феодализм (от позднела-
тинского feodum, обозна

чавшего одну из видов крупной 
земельной собственности в 
средневековой Западной Евро
пе) можно определить как 
условное обозначение обще
ственного строя, существовав
шего в Европе с начала средних 
веков и до формирования 
индустриального (капитали
стического) общества. Для него 
было характерно сочетание 
крупной земельной собственно
сти с подчиненным ей мелким 
крестьянским хозяйством при 
корпоративной (сословной) ор
ганизации как правящего слоя, 
так и рядового населения. Как 
развивался и какие особенно
сти имел этот тип общественно
го устройства в России? 

На раннем этапе, в период 
становления феодальных от
ношений, рядовое население 
(крестьяне, ремесленники) 
подчинялось непосредственно 
государственной власти, кото
рую осуществляла дружина во 
главе с князем. Основной фор
мой эксплуатации была госу-

Февраль. 27. 1917. Картина художника Б. М. Кустодиева. 
27 февраля всеобщая забастовка переросла в вооруженное восстание, начался 
массовый переход войск на сторону восставших, которые заняли важнейшие 
пункты города. 



дарственная подать — дань, распределяв
шаяся князем среди дружинников. Система 
даннической эксплуатации сложилась в ос
новном в 9 — 10 вв. В 11 в. у князей, предста
вителей дружинной верхушки — бояр и цер
кви появляются собственные крупные 
земельные владения — вотчины. В них пона
чалу использовался в значительной мере 
труд холопов (рабов), не крестьян. В 12 — 
13 вв. количество вотчин выросло, но боль
шая часть населения по-прежнему находи
лась в зависимости только от государства. 
Формой социальной организации сельских 
жителей служила соседская (территориаль
ная) община — вервь, или мир. 

После монгольского нашествия формиро
вание нового единого Русского государст
ва — России — произошло на той части тер
ритории Древней Руси, где вотчинная форма 
феодальных отношений в домонгольский пе
риод была особенно мало развита. В 14 — 
15 вв. здесь, с одной стороны, сложилась сис
тема вотчин, с другой — консервировались 
государственные формы эксплуатации, что 

во многом было связано с необходимостью 
выплат в Орду (см. Ордынское иго и его свер
жение). Господствующее положение занял 
княжеский двор, состоявший из служилых 
людей князя (бояр и дворян), получавших от 
него за службу земельные владения с зави
симым населением и долю из государствен
ных доходов. С конца 15 в. появился новый 
вид частного земельного владения — поме
стье. В отличие от вотчин поместья нельзя 
было продавать и передавать по наследству. 
С этого же времени за рядовым сельским на
селением, независимо от особенностей его по
ложения, закрепляется название «крестья
не» (от «христиане»). 

Объединение русских земель в единое госу
дарство с центром в Москве, завершившееся в 
конце 15 — начале 16 в., не имело под собой 
достаточных социально-экономических пред
посылок: оно произошло главным образом под 
воздействием политических факторов — не
обходимости противостояния Орде и Польско-
Литовскому государству (см. Образование 
Русского централизованного государства). 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ПАВЛОВ-СИЛЬВАНСКИЙ 
( 1 8 6 9 — 1 9 0 8 ) 

Н. П. Павлов-Сильванский 
родился в Кронштадте в 
семье военного врача. 
В 1875 г. его определили в 
гимназию при Санкт-Пе
тербургском историко-
филологическом институте, 
которую он закончил в 
1888 г. В том же году 
Павлов-Сильванский стал 
студентом историко-
филологического факуль
тета Санкт-Петербургско
го университета. По словам 
будущего историка, уни
верситетские науки сразу 

поглотили его. Особенно большое влияние оказали на него 
лекции профессоров всеобщей истории Г. В. Форстена и 
С. Ф. Платонова. Параллельно Павлов-Сильванский посе
щал занятия и в Археологическом институте. 

После выпускных экзаменов подающий надежды сту
дент был оставлен при университете для подготовки к 
профессорскому званию. Но отсутствие средств к су
ществованию заставило его искать работу по ведомству 
Министерства иностранных дел. На магистерских испы

таниях Павлова-Сильванского ждал полный провал. Не 
выдержав экзамена по всеобщей истории, ему пришлось 
забыть об академической карьере. Затем его судьба 
оказалась связанной с Государственным архивом, куда 
он пошел работать в 1899 г. Будучи делопроизводителем 
4-го класса, он фактически замещал директора. Под его 
руководством сотрудники архива опубликовали много
численные тематические документальные сборники, р е 
дактировали научные издания. 

В историю отечественной исторической науки Пав
лов-Сильванский вошел своими знаменитыми трудами 
«Феодализм в Древней Руси» и «Феодализм в удельной 
Руси», в которых подчеркнул наличие общих черт и 
своеобразия в развитии феодальных отношений в Рос
сии и Западной Европе, выявил общие корни этого о б 
щественно-экономического строя в разных частях Ев
ропы и тем самым показал единство исторического пути 
развития России и Запада. Книга принесла ему извест
ность крупного специалиста в области теоретических 
вопросов русской истории. Последующие годы он про
должал работать в Государственном архиве, читал лек
ции в различных высших учебных заведениях. Особенно 
известны его специальные курсы для слушателей Пе
тербургских высших коммерческих курсов и Высших 
женских (Бестужевских) курсов (1907 — 1908). 



Это обусловило характерные черты обще
ственного строя — самодержавие (т, е. ничем 
не ограниченную власть главы государства) и 
крепостничество (см. Крепостное право). Сис
тема крепостного права окончательно офор
милась в России в конце 16 — первой полови
не 17 в. Прикрепленными к земле оказались 
не только крестьяне, зависимые от вотчинни
ков и помещиков, но и так называемые черно
сошные (зависимые от государства); они со
ставляли значительную часть населения на 
окраинах России. Эксплуатация крепостных 
крестьян осуществлялась в двух основных 
формах: оброка — подати владельцу (или 
государству, если речь идет о черносошных 
крестьянах) продуктами или деньгами и бар
щины — работы на земельных участках, 
непосредственно принадлежащих феодалу. 
Самодержавно-крепостнический тип фео
дальных отношений, сложившийся в России в 
16 в., отличался от отношений, существовав
ших в наиболее развитых странах Западной 
Европы, где не было крепостного права и госу
дарство играло не столь значительную роль в 
общественной жизни. 

С начала 18 в. полностью исчезли различия 
между поместьями и вотчинами — все собст
венники могли теперь свободно распоря
жаться своими владениями. Законодательно 
закреплялись сословия — группы населения 
с различным, четко регламентированным 
статусом. Главными сословиями были дво
рянство (наиболее привилегированный 
слой), духовенство, купечество, мещанство 
(средний городской слой) и крестьянство. 
Крестьяне составляли большую часть насе
ления (см. Классы и сословия в дореволюци
онной России). 

Со второй половины 18 в. феодально-кре
постническая система вступила в период 
кризиса. Ее сохранение было серьезным пре
пятствием на пути развития капиталистиче
ских, рыночных отношений. Кризисные яв
ления усилились во второй четверти 19 в. 
Необходимость ликвидации крепостного 
права становилась все более очевидной. По
мещичьи крестьяне были освобождены от 
крепостной зависимости по Манифесту им
ператора Александра II 19 февраля 1861 г. 
Реформы середины 19 в. ознаменовали собой 
переход России на индустриальную стадию 
общественного развития (см. Александр II и 
реформы 60 — 70-х гг. 19 в.). Но в стране со
хранялись многочисленные феодальные пе

режитки; главными из них были самодер
жавная власть царя, крупное помещичье 
землевладение и деление общества на со
словия. Сохранение феодальных элементов 
стало одной из причин тех потрясений, кото
рые испытала Россия в начале 20 в. (см. Ок
тябрьская революция 1917 г.). 

ФЛАГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

Государственный флаг, наряду с гимном и 
гербом, основной официальный символ 

государства (см. Гимн государственный, 
Флаг государственный), описание которого 
устанавливается законом. Через цвета и изо
бражения осмысливаются место народа в 
мире и его исторические задачи. Флагу, как 
символу достоинства всей нации, ее святыне, 
отдаются высшие государственные почести. 
Его оскорбление рассматривается как оскор
бление чести нации и государства. Основная 
функция государственных флагов состоит в 
том, чтобы сплотить патриотической симво
ликой государственное и общенациональное 
единство или отразить высокие идеалы и 
программные цели народа. 

Флаги многих государств мира восходят к 
военным или средневековым династическим 
знаменам. Большинство европейских флагов 
утвердилось в 18 — 19 вв., т. е. с начала обра
зования современных наций. Один и тот же 
флаг может представлять правительство, во
енно-морской и торговый флот. Вплоть до 
конца 18 в. правильнее говорить не о государ
ственных, а о геральдических знаменах 
(флагах) императорских, королевских и кня
жеских династий. 

Полотнища стягов древнерусских дружин 
были разными, но преимущественным цве
том являлся, видимо, красный. После креще
ния Руси на стягах треугольной формы, 
древки которых во время битвы вкапывались 
в землю, помещались христианские знаки — 
знамения. Стяг освящался как икона, и перед 
ним воины молились о победе и спасении. 
В сражении с ордынцами на Куликовом поле 
в 1380 г. в центре войска Дмитрия Донского 
как «горящий светильник» реял багряный 
стяг с ликом Христа Спасителя (см. Ордын
ское иго и его свержение). Перед штурмом 
Казани в 1552 г. Иван Грозный развернул пе
ред полками темно-красное знамя «Всемило
стивейшего Спаса». «Гербовное знамя» с зо-



лотым (редко черным) двуглавым орлом 
можно считать Государственным флагом 
России в 17 в. 

В 1668 г. правительство царя Алексея Ми
хайловича распорядилось выделить для фла
гов Волжско-Каспийской военной флотилии 
(в том числе и для корабля «Орел» — см. 
с. 542) белую, синюю и красную материю. 
Большинство историков считают, что они 
были с прямым синим крестом, двумя белыми 
и двумя красными четвертями, расположен
ными в шахматном порядке. Но возможно, что 
они шились поясными, по образцу голландско
го. Еще до Петра I в России начиналась ориен
тация на морские державы Европы. 

«Полтава» — первый ко
рабль Балтийского флота. 
Гравюра П. Пикарта. 



В конце 17 — начале 18 в. трехполосный 
бело-сине-красный флаг был боевым. Торго-
вым в 1693 — 1700 гг. считался белый с дву-
лавым черным орлом. Личным штандартом 
Петра I («флагом царя московского») был 
бело-сине-красный с золотым орлом посере-
сине. В 1701 г. Петр I ввел новый штандарт с 
черным орлом на золотом поле, чем прирав-
нял Россию к рангу Священной Римской им-
перии, император которой имел подобное же 
знамя. На боевых кораблях стал подниматься 
Андреевский флаг (белое полотнище с диаго-
нальным синим крестом). Бело-сине-крас-
ный в 1705 г. был передан торговому флоту, а 
флаг царя московского» — Москве. 
После Петра Великого в русской армии 

словаки, чехи и моравы и самый небольшой из 
славянских народов — сербы-лужичане. 

Вплоть до 1858 г. Россия имела лишь герб и 
гимн, но не официальный государственный 
флаг. Поднимать бело-сине-красный коммер
ческий флаг до ранга имперского считалось, 
видимо, неудобным, и правительство Алек
сандра II, ориентируясь на цвета армейской 
кокарды, утвердило в 1858 г. государственным 
флагом черно-оранжево-белый. Эти «рома
новские» цвета предписывалось поднимать 
над правительственными учреждениями, а 
бело-сине-красные выставлять на частновла
дельческих постройках и гражданских судах. 

Александр III, проводивший «русофиль
скую» политику, в 1883 г. сделал государст-

Флаги Российской империи. 
Андреевский флаг. 
Дворцовый штандарт императора. 
Государственный флаг Российской империи (1883 — 

917). 
Государственный флаг Российской империи (1859 — 

1883). 

тали распространяться золотые (оранже-
ые) и черные цвета, которые постепенно на-
али приобретать роль государственных, 
[мператрица Елизавета Петровна в 1742 г. в 
остав государственных регалий ввела жел-
ое атласное знамя Российской империи с 
ерным орлом; оно выносилось при корона-
иях и погребениях российских монархов. 
В 1819 г. в русской армии появился батальон-
ый значок бело-оранжево-черного цвета. 
Вместе с тем бело-сине-красные цвета про-

олжали почитаться как исторические, свя-
анные с памятью о Петре Великом. За преде-
ами России бело-сине-красная расцветка 
гала символом славянской солидарности для 
гнетенных славянских народов Австро-Вен-
рии и Турции. В разных сочетаниях ее при
яли черногорцы, сербы, хорваты, словенцы, 

венным петровский бело-сине-красный флаг. 
В начале первой мировой войны, в августе 
1914 г., в знак единения царя с народом и для 
употребления «в частном быту» было утверж
дено бело-сине-красное полотнище с импера
торским штандартом в верхнем углу у древка. 

Февральская революция 1917 г. прошла под 
красными знаменами, но государственным 
Временное правительство оставило трехпо
лосный флаг. В гражданской войне Белое 
движение противопоставило бело-сине-крас
ный красному флагу Советской Республики, 
в углу которого была помещена старославян
ская вязь букв «РСФСР». 

Флаги союзных советских республик 
вплоть до конца 1940-х гг. «строились» по 
этому образцу. Единый красный цвет был не 
случаен: он выполнял объединяющую функ
цию для многонациональной страны. 

На Государственном флаге СССР была по
мещена лаконичная и емкая эмблема скре
щенных серпа и молота с красной звездой 
над ними. Красная символика «первого в 
мире рабоче-крестьянского государства» с ее 
порывом к высокому идеалу оказалась на 



редкость вдохновляющей и была перенята 
несколькими государствами мира. 

После победы в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг. было решено «уйти» от 
монотонности флагов союзных республик, 
тем более что на больших расстояниях разо
брать их названия в углу полотнища было 
практически невозможно. Был найден ориги
нальный, не встречавшийся ранее прием: на 
1/4 или на 1/3 от красного поля флага ввели 
полосы национальных расцветок. 9 января 
1954 г. красный флаг РСФСР был дополнен 
узкой синей полосой вдоль древка. 

21 августа 1991 г. изменение государст
венного строя вызвало изменение и государ
ственного флага — Чрезвычайная сессия 
Верховного Совета РСФСР восстановила 
бело-сине-красный флаг. 

Флот 

Официальной датой зарождения россий
ского флота считается 20 октября 1696 г., 

когда Боярская дума после обсуждения взя
тия русскими войсками турецкой крепости 
Азов признала важность морской силы для 
России и постановила: «Морским судам 
быть». Но российский флот имеет и богатей
шую предысторию. 

В 9 — 10 вв. киевские князья, используя 
флот из тысяч ладей, неоднократно совер
шали походы по Черному морю 
на Византию. Новгородские 
мореходы тогда же начали ос
воение Балтийского моря, ведя 
оживленную торговлю с дру
гими странами. После объеди
нения русских земель необхо
димость в морской силе Рос
сийского государства стала 
особенно очевидной. В 1569 г. 
Иван Грозный с целью защиты 
русской торговли от пиратов, 
которые «разбойным обычаем 
корабли разбивают, товары 
грабят и из многих земель в 
наше государство дорогу тор
говым людям затворяют», 
принял на службу флот из 
17 иностранных кораблей, но 
неудачная Ливонская война 
лишила страну выхода к морю. 

В 1668 г. была предпринята 

новая попытка создания организованной 
морской силы. В селе Дединово Коломенского 
уезда для охраны русской торговли на Кас
пии был построен первый русский военный 
корабль — 22-пушечный фрегат «Орел», 
ушедший затем с четырьмя другими судами 
в Астрахань. 

Начало создания отечественного флота 
прочно связано с именем Петра I, именно 
благодаря его упорству Россия обрела флот 
(см. Петр I и реформы первой четверти 
18 в.). 26 — 27 июля 1714 г. российский флот 
под командованием Петра I одержал свою 
первую победу — у полуострова Гангут был 
разгромлен отряд шведских кораблей, фре
гат и 6 галер были взяты в плен. Последовав
шие затем победы при Эзеле и Гренгаме ут
вердили господство русского флота на 
Балтике. Главной его базой стал Кронштадт. 
Попытка Петра I в этот же период создать 
флот на Азовском и Черном морях окончи
лась неудачей — поражение русской армии 
во время Прутского похода вынудило Россию 
уничтожить построенный в Воронеже флот и 
вернуть туркам Азов и Таганрог. К 1725 г. 
для русского флота было построено 111 ли
нейных кораблей, 38 фрегатов, 60 бригантин 
и сотни мелких судов. 

При преемниках Петра I флот пришел в 
упадок. Так, в 1741 г. на Балтике оказались 
боеспособными лишь 13 линейных кораблей 
и 3 фрегата. Однако начавшееся с воцарени-



Чесменский бой. 
Картина художника И. К. Айвазовского. 
Во время сражения при Чесме в ходе русско-турецкой 
войны 1768 — 1774 г. русский флот под командованием 
адмирала Г. А. Спиридова и С. К. Грейга уничтожил ту
рецкий флот, обеспечив России господство на Эгейском 
море. 

ем Екатерины II возрождение флота позво
лило ему сыграть важнейшую роль в войне с 
Турцией в 1768 — 1774 гг. В 1769 — 1770 гг. 
из Балтики в Средиземное море были посла
ны две эскадры. Действуя под командовани
ем графа А. Г. Орлова, они вызвали мощное 
восстание в Греции, парализовали турецкую 
торговлю в Восточном Средиземноморье и 
нанесли ряд поражений противнику, одно из 
которых стало величайшей победой русского 
флота. 26 июня 1770 г. русская эскадра под 
командованием адмирала Г. А. Спиридова 
блокировала в Чесменской бухте турецкую 
эскадру, в результате дерзкой ночной атаки 
русских брандеров она была полностью 
уничтожена. Эта победа стала символом 
мощи русского флота. 

Победоносные войны с Турцией создали ус
ловия для возрождения морской силы России 

на Черном море, и 2 мая 1783 г. в Ахтиарскую 
бухту вошли 11 русских военных кораблей, 
положив начало созданию Черноморского 
флота и его главной базы — Севастополя. 

Спустя четыре года 
русские моряки под 
командованием адми
рала Ф. Ф. Ушакова 
(1745 — 1817) приня
ли активное участие в 
новой войне с Тур
цией 1787 ~- 1791 гг., 
где одержали блестя
щие победы над чис
ленно превосходящим 
турецким флотом при 
Фидониси, Керчи, 
Тендре, Калиакрии. 
18 февраля 1799 г., во 
время войны с Фран
цией, черноморская 
эскадра под командо
ванием Ушакова по
сле перехода в Среди
земное море предпри
няла невиданный в 
истории штурм с моря 
считавшейся непри

ступной французской крепости Корфу. После 
двухдневных боев крепость пала. 

Но не только боевыми победами отличался 
русский флот. В первой половине 19 в. его ко
рабли предприняли целую серию кругосвет
ных плаваний. Первое из них было соверше
но в 1803 — 1806 гг. шлюпами «Надежда» и 
«Нева» под командованием молодых офице
ров — И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисян-
ского. Во время другого кругосветного плава
ния в январе 1820 г. шлюпы «Восток» и 
«Мирный» под началом Ф. Ф. Беллинсгаузе
на и М. П. Лазарева открыли последний не
известный материк — Антарктиду (см. Арк
тики и Антарктики освоение). 

В Крымскую войну 1853 — 1856 гг. русские 
моряки под руководством В. А. Корнилова, 
П. С. Нахимова, В. И. Истомина особенно от
личились в ходе 349-дневной обороны Сева
стополя, ставшей символом стойкости и геро
изма русских матросов и солдат. Эта же 
война выявила отсталость парусного флота 
России. Во второй половине 19 в. начинается 
активное строительство российского парово
го и броненосного флота. К началу 20 в. Рос
сия превратилась в третью по силе морскую 

Федор Федорович Уша
ков (1745 — 1817) — рус
ский флотоводец, адми
рал, один из создателей 
Черноморского флота (его 
командующий с 1790 г.). 
Провел ряд блестящих во
енных операций, просла
вивших его имя. 



Шлюпы «Восток» и «Мирный» у бере
гов открытой ими Антарктиды в 1820 г. 
В 1819 — 1821 гг. парусные военные 
шлюпы под командованием Ф. Ф. Бел
линсгаузена и М. П. Лазарева соверши
ли первую русскую кругосветную ан
тарктическую экспедицию. 
Картина художника М. М. Семенова. 

державу. В 1898 г. английский флот насчиты
вал 355 боевых кораблей, французский — 
204, русский — 107 и германский — 77. Всего 
за этот период в России было построено 
482 корабля, среди них — 53 броненосных 
корабля, 56 крейсеров, 211 торпедных судов. 

Начавшаяся в январе 1904 г. война с Япо
нией выявила серьезные недостатки в органи
зации морской силы России (см. Русско-япон
ская война 1904 — 1905 гг.). Базировавшаяся в 
Порт-Артуре Первая эскадра русского Тихо
океанского флота после трагической гибели ее 
командующего — адмирала С. О. Макарова 
была блокирована в базе и уничтожена про
тивником. Посланная в октябре 1904 г. с Бал
тики с целью деблокады Порт-Артура Вторая 
эскадра под командованием адмирала 
3. П. Рожественского была встречена в Цу
симском проливе японским флотом и разгром
лена в двухдневном сражении 14 — 15 мая 
1905 г. Всего же в 1904 — 1905 гг. русский 
флот потерял потопленными и захваченными 
в плен 69 боевых и вспомогательных кораблей. 
Страна практически лишилась Тихоокеанско
го и Балтийского флотов. Начавшаяся во вре
мя войны революция захватила и флот, пре
вратив его в один из самых радикальных 
элементов общества — в 1905 — 1907 гг. в ре
волюционных выступлениях на флоте приня
ли участие экипажи 22 кораблей и свыше 
20 тыс. матросов береговых частей. 

В ходе первой мировой войны 1914 — 
1918 гг. российский флот выполнял задачи 
поддержки сухопутных войск и нарушения 
коммуникаций противника. После свержения 
монархии в марте 1917 г. матросы Балтийского 

и Черноморского флотов становятся активны
ми участниками революции. В октябрьском 
вооруженном перевороте 24 — 25 октября 
1917 г. в Петрограде приняли участие 11 ко
раблей и 10 тыс. матросов-балтийцев (см. Ок
тябрьская революция 1917 г.). 

Уже первая революционная волна нанесла 
огромный ущерб русскому флоту. В марте 
1917 г. жертвами стихийного матросского 
террора в базах Балтийского флота стали бо
лее 120 офицеров (в их числе — командую
щий флотом), около 600 были ранены или 
подверглись насилию. В декабре 1917 — 
феврале 1918 г. стихия матросского террора 
охватила Черноморский флот. Его жертвами 
стали 62 адмирала и офицера. Заключение 
сепаратного Брестского мира с Германией, 
разразившаяся гражданская война 1917 — 
1922 гг. практически уничтожили русский 
флот. Уцелела лишь часть блокированного в 
Кронштадте Балтийского флота; флот на Се
вере, Тихом океане перестал существовать. 
Боеспособные корабли Черноморского фло
та, эвакуировавшие из Крыма армию барона 
П. Н. Врангеля, были интернированы во 
французской базе Бизерта (Тунис) и до нояб
ря 1924 г. оставались под Андреевским фла
гом, сохраняя традиции российского флота. 

К 1921 г. в составе российского флота насчи
тывалось лишь несколько десятков наполови
ну укомплектованных экипажами кораблей, 
требовавших срочного и капитального ремон
та. Народный комиссар по военным и морским 
делам М. В. Фрунзе, оценивая состояние фло
та после гражданской войны, писал: «В сумме 
это означало, что флота у нас нет». Лишь в 



1926 г. началось строительство нового флота, 
его основу должны были составить «москит
ные силы» — подводные лодки, сторожевые 
корабли и торпедные катера. 

В конце 30-х гг. высшее политическое ру
ководство СССР осознало необходимость для 
государства мощного и современного океан
ского флота, «достойного великой Советской 
державы». В основе этого решения находи
лась обострившаяся международная обста
новка, а также неспособность советского Во
енно-Морского Флота ввиду отсутствия у 
него крупных и современных боевых кораб
лей поддержать советский внешнеполитиче
ский курс в период гражданской войны в Ис
пании 1936 — 1939 гг. Новой программой 
было предусмотрено строительство кораблей 
всех классов, включая линейные корабли и 
авианосцы. Всего же с конца 20-х гг. до 1941 г. 
на верфях было заложено 533 боевых кораб
ля, не считая катеров, в том числе и самые 
большие в мире линейные корабли типа «Со
ветский Союз». 

Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечествен
ная война застала флот в самом начале его 
строительства. Незавершенность корабле
строительных программ и континентальный 
характер войны предопределили вспомога
тельный характер действий советского флота, 
главными задачами которого стали действия 
по обороне своих баз, защите собственных и 
нарушению вражеских коммуникаций, а так
же содействию сухопутным войскам. 

В целом в ходе войны с Германией в 
1941 — 1945 гг. и ее союзниками советский 
Военно-Морской Флот выполнил все основ
ные задачи, поставленные перед ним. Про
тивник не мог беспрепятственно использо
вать море для поддержки стратегически 
важных коммуникаций, германское командо
вание не осуществило ни одного сколь-ни-
будь важного в оперативно-стратегическом 
отношении морского десанта, в то время как 

советский ВМФ осуществил целый ряд мас
штабных и стратегически важных десантных 
операций. Северный флот успешно обеспечи
вал безопасность стратегических союзных 
конвоев и деятельность Северного морского 
пути, имевшего важнейшее значение для 
всего хозяйственного механизма страны. 
Большая заслуга в выполнении флотом сво
их задач принадлежала командованию фло
том во главе с наркомом ВМФ адмиралом 
Н. Г. Кузнецовым. 

В то же время крайне неблагоприятное для 
флота развитие событий на сухопутном фрон
те, ряд серьезных просчетов в развитии флота 
и системы его управления привели к тому, что 
советский ВМФ, не имея перед собой равно
ценного противника, понес тяжелейшие поте
ри, составившие от числа имевшихся к началу 
войны: 33% линкоров, 33% крейсеров, 77% эс
кадренных миноносцев и лидеров эсминцев, 
78% подводных лодок, 43% сторожевых ко
раблей, 68% тральщиков специальной по
стройки, 88% торпедных катеров. 

Действиями разнородных сил флота было 
уничтожено свыше 2500 боевых, вспомога
тельных и транспортных судов противника, 
потери ВМФ СССР составили 1138 боевых 
кораблей и судов, потери транспортного фло
та — 310 кораблей. 

В послевоенный период в СССР был создан 
мощный и самый многочисленный за свою 
историю океанский флот, уступавший по 
силе только флоту США. В 70-е гг. ВМФ стал 
составной частью ракетно-ядерного потен
циала страны, его главной ударной силой 
являлись атомные подводные лодки, воору
женные баллистическими ракетами. После 
распада в 1991 г. Советского Союза ВМФ был 
поделен — Балтийский, Северный, Тихооке
анский флоты полностью вошли в состав 
ВМФ России. Корабли и базы Черноморского 
флота были разделены между Россией и 
Украиной. 



ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ 

Каганат существовал на территории Вос
точной Европы в 7 — 10 вв. Родина ха

зар — Восточное Предкавказье, где они оби
тали в низовьях Терека и на Прикаспийском 
побережье. Тюркоязычный хазарский этнос 
сложился из смешения местного, в основном 
иранского, населения с пришлыми племена
ми тюрок и угров (савиров). В 6 в., как и дру
гие народы Предкавказья, хазары находи
лись в зависимости от Тюркского (с 588 г. — 
Западного тюркского) каганата, центр кото
рого был в Средней Азии. Когда же в 30-х гг. 
7 в. в Западном тюркском каганате вспыхну
ла смута, хазары освободились и создали 
собственное государство. Его правители — 
тюркюты из знатного рода Ашина — приня
ли титул «хакан» (в древнерусском произно
шении — «каган»), обозначавший верховного 
правителя у тюрок. В середине 7 в. хазары 
сокрушили крупное политическое объедине
ние на Северном Кавказе — Великую Болга
рию. Во второй половине 7 — первой полови
не 8 в. Хазария в союзе с Византией вела вой
ны с Арабским халифатом, стремившимся 
проникнуть на Северный Кавказ. Потерпев 
тяжелое поражение от арабского полководца 
Мервана ибн Мухаммеда в 737 г., хазарские 
владыки перенесли центр тяжести своей 
внешней политики на покорение племен ле
состепной зоны Восточной Европы. В состав 
Хазарии были включены земли народов По
волжья (буртасов и волжских булгар). Пла
тили дань Хазарии и некоторые славянские 
племена: поляне, вятичи, радимичи, северя
не. Кроме того, Хазарии были подвластны 
Подонье и большая часть Крыма. 

Хазары, которых писатели 7 в. рисуют как 
полудиких кочевников, впоследствии пере
шли к оседлой жизни в тех районах, где име
лись благоприятные условия для развития 
земледелия (рисоводство, виноградство, са
доводство). Огромную роль в экономике Ха

зарии играла транзитная торговля. Хазар
ские правители получали большие доходы от 
контроля над важнейшими торговыми путя
ми, связывавшими Европу с Передней 
Азией, — по Волге и по Черному морю. Круп
нейшими городами Хазарии были Баланд-
жар, Самандар (оба в Восточном Предкав
казье) и Итиль (в устье Волги), являвшиеся в 
разное время столицами Хазарии, и крепость 
Саркел (Белая Вежа древнерусских летопи
сей) на Дону. 

Хазары первоначально были язычниками. 
Постепенно в Хазарию проникли ислам (в 
ходе войн с арабами) и христианство (из Ви
зантии). С конца 8 в. в среде знати стал рас
пространяться иудаизм, который принесли 
еврейские купцы, державшие в своих руках 
транзитную торговлю Европы со странами 
Востока. В 9 в. иудаизм стал государственной 
религией Хазарии, хотя основная масса 
населения страны по-прежнему оставалась 
языческой или исповедовала ислам и хрис
тианство. 

К концу 9 в. могущество Хазарии пошатну
лось. В каганате началась междоусобица, 
сильно ослабившая государственную власть. 
Хакан, оставаясь верховным правителем, 
фактически утратил реальную власть, ибо 
был оттеснен на второй план шадом (бе
ком) — командиром войска. Крым перешел в 
руки Византии. С востока надвинулись 
враждебные хазарам печенеги, вытеснившие 
из причерноморских степей союзных хаза
рам венгров. На северо-западных границах 
Хазарии появилось Древнерусское государ
ство, правитель которого Олег в 884 — 885 гг. 
освободил от хазарской дани северян и ради
мичей. В первой половине 10 в. древние рус
сы совершили через территорию Хазарского 
каганата несколько походов на Каспий, чему 
Хазария уже не могла воспрепятствовать. 
В 965 г. князь Святослав нанес Хазарии ре
шающий удар, взяв крепость Саркел, города 
Итиль и Самандар, в результате чего Хаза-



рия прекратила свое существование как го
сударство. Попытки возродить его закончи
лись неудачей. 

ХОЖДЕНИЯ 12 — 17 вв. 

Хождения (древнерусские «хожения») — 
общее название памятников средневе

ковой географической литературы: путевых 
записок русских авторов (паломников, куп
цов, дипломатов) о Византии, Палестине, 
Египте и других заморских землях. Хожде
ния содержат немало важных сведений о хо
зяйственной и политической жизни восточ
ных и западных стран, о нравах и обычаях их 
населения, о святынях основных центров 
христианской культуры (Царьграда и Иеру
салима), о достопримечательностях мусуль
манского и католического мира. Они наглядно 
свидетельствуют о становлении и развитии 
взглядов и интересов русского общества, о 
формировании потребностей в познании 
жизни других народов и стран. Многие ре
дакции хождений дошли до нас в летописных 
вариантах. 

«Хождение за три моря» Афанасия Ники
тина (15 в.) является наиболее известным 
среди хождений 12 — 17 вв. Между тем не 
меньшего внимания заслуживают и другие 
описания путешествий, в первую очередь па
ломничеств в Царьград, на Афон и в Пале
стину. Традиция паломничеств к святым ме
стам возникает в христианском мире в 4 в. 
После крещения Руси эта традиция была 
воспринята и новообращенными жителями 
восточнославянских земель. Свидетельства о 
наиболее ранних паломничествах довольно 
скудны и носят порой полулегендарный ха
рактер (сообщение былин знаменитого киев
ского цикла о путешествии Василия Буслае
ва, отправившегося «ко Христову гробу 
приложиться, во Ердань реку окупатися»). 

Более достоверно описание путешествия 
игумена Даниила, посетившего Палестину в 
начале 12 в. (между 1106 и 1108 гг.). Даниил 
был, вероятнее всего, жителем юга Руси, на
стоятелем одного из черниговских монасты
рей. Путешествовал Даниил не один, его со
провождали 8 человек, «новгородцы и 
киевляне: Изяслав Иванович, Городислав 
Михайлович, Кашкичи и многие другие», 
судя по именам, люди светские и знатные. 
Хождение посвящено описанию пути из 

Царьграда через острова Эгейского моря и 
Эфес в Иерусалим, а также Палестину, где 
Даниил провел несколько месяцев. Время пу
тешествия — вскоре после окончания перво
го крестового похода — было неспокойным. 
В 1099 г. крестоносцы создали Иерусалим
ское королевство, провозгласив королем сво
его предводителя Болдуина I, однако воору
женная борьба мусульманского населения 
(арабов, тюрков, курдов) против европейцев 
не прекратилась. Благодаря покровительст
ву Болдуина русский игумен сумел посетить 
такие земли, куда не смогли проникнуть 
«страха ради поганых» другие путешествен
ники. В частности, он побывал в Иерихоне, 
Вифлееме и на Тивериадском озере, куда Да
ниила и его спутников сопровождала личная 
охрана Болдуина. Обилие интересных сведе
ний о неведомых землях, подробности, свя
занные с библейскими историями, сделали 
«Хождение игумена Даниила в святые мес
та» не только популярным литературным 
произведением (известно более 150 его спи
сков), но и прекрасным путеводителем по 
святым местам для последующих поколений 
русских путешественников, а также своеоб
разным эталоном описания паломничества. 

Путешествия русских в страны зарубеж
ного Востока не были редкостью и в последу
ющие столетия. Новгородская первая лето
пись сообщает, например, о путешествии в 
Константинополь, совершенном в 1200 — 
1204 гг. Добрыней Ядрейковичем, знатным 
новгородцем. Сохранилось и описание визан
тийской столицы, составленное Добрыней 
уже после его пострижения в монахи и руко
положения в архиепископы Новгорода: это 
«Книга паломник» архиепископа Антония. 
В 14 в. интересные описания увиденного ос
тавил земляк Антония — Стефан Новгоро
дец, посетивший Царьград в 1348 — 1349 гг. 
Это было время оживления русско-визан
тийских контактов, отчасти связанного с 
борьбой церковных иерархов за право зани
мать киевскую митрополичью кафедру. 
В 1419 — 1422 гг. паломничество из Москвы в 
Константинополь и далее на Афон и в Пале
стину совершил инок Троице-Сергиева мона
стыря Зосима. Его записки — последнее в 
русской литературе описание Константино
поля как столицы Византии. По обилию и 
разнообразию сообщаемых сведений сочине
ние Зосимы часто сравнивают с хождением в 
Индию тверского купца Афанасия Никитина 
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четверти 19 в. и тесно связано с 
деятельностью «Румянцевско-
го кружка» (Н. П. Румянцев, 
К. Ф. Калайдович, И. И. Григо
рович, П. М. Строев и др.). Уча
стники кружка собирали и 
публиковали документальные 
памятники, в том числе описа
ния древних путешествий. 
В 80-х гг. 19 в. эту работу про
должило Православное Пале
стинское общество, которое в 
1883 г. приступило к изданию 
«Православного Палестинско
го сборника», а затем публико
вало паломнические хождения. 
Тесно связанные с историей 
русской православной церкви, 
хождения затем долгое время 
были незаслуженно забыты. 
Возрождение интереса к ним в 
отечественной и зарубежной 
науке относится к 70-м гг. ны
нешнего столетия. 

в 1468 — 1474 гг. Менее известно широкому 
читателю о совершенном приблизительно 
тогда же путешествии гостя Василия в Еги
пет и Палестину. От 30 — 40-х гг. 15 в. дошли 
два хождения по городам Германии и Ита
лии, авторами которых были Неизвестный 
Суздалец и суздальский епископ Авраамий, 
входившие в состав русской дипломатиче
ской делегации на Ферраро-Флорентийский 
собор (1438 — 1439 гг.). Во второй половине 
15 в. в Палестину, Синай и Египет совершил 
путешествие Версонофий, а в 16 — 17 вв. там 
побывали купец из Москвы Василий Позня
ков, придворный дьякон Трифон Коробейни
ков, Василий Гагара, Арсений Суханов и 
другие. Интересно написано «Хождение куп
ца Федота Котова в Персию» (17 в.). 

Начало изучения хождений в отечест
венной историографии относится к первой 

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 

Хронология историческая — вспомога
тельная историческая дисциплина, 

изучающая системы времяисчисления в их 
историческом развитии. Ее цель — дать ис
торику верные сведения о времени историче
ских событий или определить точные даты 
исторических источников. 

Для измерения времени использовались 
повторяющиеся в природе явления: перио
дическая смена дня и ночи, смена лунных 
фаз и смена времен года. Первое из этих яв
лений определяет единицу времени — 
сутки; второе — синодический месяц, сред
няя продолжительность которого равна 
29,5306 сут; третье — тропический год, рав
ный 365,2422 сут. Синодический месяц и тро
пический год не содержат целого числа сол-



нечных суток, поэтому все эти три меры не
соизмеримы. Попытка хотя бы до некоторой 
степени согласовать между собой сутки, ме
сяц и год приводили к тому, что в разные эпо
хи были созданы три типа календарей — 
лунные (в их основе лежала продолжитель
ность синодического месяца), солнечные (ос
нованные на продолжительности тропиче
ского года) и лунно-солнечные (сочетавшие 
оба периода). Они стали основой лунно-сол
нечного календаря. 

В 46 г. до н. э. в Риме Юлий Цезарь принял 
солнечный календарь, разработанный алек
сандрийским астрономом Созигеном. В новом 
календаре три года подряд содержали 
365 сут (простые годы), а каждый четвертый 
(високосный) — 366. Новый год начинался с 
1 января. Продолжительность года составила 
365 сут, 6 ч, т. е. была на 11 мин 14 с длиннее 
тропического. Этот календарь, получивший 
название юлианского, был признан обяза
тельным для всех христиан на Никейском 
вселенском соборе в 325 г. 

Разница между тропическим и календар
ным годами постепенно увеличивалась (каж
дые 128 лет на 1 сут) и к концу 16 в. составила 
10 дней, в результате чего весеннее равно
денствие стало приходиться не на 21 марта, а 
на 11. Это осложняло расчеты церковных 
праздников, и тогдашний глава католической 
церкви папа римский Григорий XIII провел в 
1582 г. реформу юлианского календаря по 
проекту врача и математика Алоизио Лилио. 
Специальная папская булла предписывала 
после четверга 4 октября пропустить в счете 
10 суток и следующий день считать пятницей 
15 октября. Для того чтобы в будущем день 
равноденствия не перемещался, предписы
валось из каждых четырехсот юлианских ка
лендарных лет исключать 3 дня, поэтому из
менялась и система високоса. Из «вековых» 
годов високосными оставались те, у которых 
первые две цифры делились на 4 без остат
ка — 1600, 2000, 2400 и т. д. Григорианский 
календарь точнее юлианского; разница в 
одни сутки набегает в нем за 3280 лет. В тече
ние 16 — 18 вв. он был принят в большинстве 
европейских стран. 

Календарь древних славян был лунно-сол
нечный; счет дней в нем в пределах месяцев 
начинался от новолуния. Два года имели по 
354 дня (12 лунных месяцев по 29 и 30 дней), 
а третий год — 384 дня (354 + 30). Начало 
года приходилось на весеннее новолуние 

(около 1 марта). Названия месяцев были свя
заны со сменой сезонов и сельскохозяйствен
ными работами: травень (когда прорастала 
первая весенняя трава), серпень (время жат
вы), листопад, студень и т. д. С введением 
христианства православная церковь приня
ла юлианский календарь и эру от «сотворе
ния мира» («сотворение мира» церковь, со
гласно византийской традиции, приурочила 
к 5508 г. до Рождества Христова). Новый год 
(с 1492 г.) начинался 1 сентября. Такая систе
ма счисления времени продержалась до кон
ца 17 в., когда Петр I провел реформу кален
даря. Он перенес начало года на 1 января и 
ввел эру от Рождества Христова. Сейчас она 
принята в исторической науке и называется 
новой эрой (н. э.). 

Введение общепринятой эры и январского 
начала года облегчало для России торговые, 
научные и культурные связи. Однако сохра
нялся юлианский календарь, и уже в 19 в. 
Россия почувствовала серьезные неудобства 
из-за календарной изолированности. В част
ном порядке григорианский календарь упот
реблялся в министерствах иностранных дел, 
финансов, путей сообщения, внутренних дел, 
на коммерческом и военном флоте, а также 
на астрономических метеорологических 
службах. Против григорианского календаря 
выступали правительство и православная 
церковь, так как ее каноны и учет хронологи
ческих циклов были связаны с юлианским 
календарем. 

Реформа календаря была проведена после 
Октябрьской революции 1917 г. Декрет Сов
наркома определил, что после 31 января 
1918 г. следует считать не 1 февраля, а 
14 февраля. Теперь у нас Новый год отмеча
ется два раза: 1 января по новому стилю и 
13 января по старому стилю. 

Редукция дат. 

1. Перевод дат византийской эры. 
а) Даты сентябрьского года. Если событие 

приходится на месяцы с января по август, 
следует вычитать 5508 лет; если событие 
приходится на месяцы с сентября по декабрь, 
следует вычитать 5509 лет. 

б) Даты мартовского года. Если событие 
приходится на месяцы с марта по декабрь, 
следует вычитать 5508 лет, а если на январь 
и февраль — вычитать 5507 лет. 

2. Перевод дат с юлианского календаря на 
григорианский. 



а) Даты переводятся прибавлением к числу 
месяца: 

10 дней для 16 в. (с 1582 г.) — 17 в., 
11 дней для 18 в. (с 1 марта 1770 г.), 
12 дней для 19 в. (с 1 марта 1800 г.), 
13 дней для 20 в. (с 1 марта 1900 г.) — 21 в., 
14 дней для 22 в. (с 1 марта 2100 г.). 
б) В 21 в. разница между юлианским и гри

горианским календарями составит 13 дней, 
как и в 20 в., так как 2000 г., которым закан
чивается 20 в., будет високосным и по юлиан

скому и григорианскому календарю. Разница 
увеличится только в 22 в. 

в) Изменяется число дней при переводе дат 
с юлианского на григорианский календарь за 
счет дополнительного дня, которым оканчива
ется февраль високосного года (29 февраля), 
поэтому разница увеличивается с 1 марта. 

г) Века заканчиваются годами с двумя 
нулями на конце, и следующий век начинает
ся с 1-го года — 1601, 1701, 1801, 1901, 2001 
(3-е тысячелетие) и т. д. 



ЧИНОВНИЧЕСТВО 

Социальная группа в дореволюционной 
России, принадлежность к которой опре

делялась пребыванием на гражданской 
(статской) службе и наличием чина. 

Начало формирования чиновничества от
носится к 16 в., когда с возникновением 
приказов и местных органов власти стала 
складываться система государственного уп
равления Московского царства 
(см. Органы управления доре
волюционной России). Во главе 
приказов стояли судьи, а на 
местах власть осуществляли 
наместники и воеводы, назна
чаемые из числа бояр. В по
мощь им определялись при
казные люди — дьяки, подья
чие и писцы, постепенно на
капливавшие опыт ведения 
канцелярских дел. За госуда
реву службу приказные по
лучали жалованье как в виде 
поместий, так и в форме де
нежных окладов. К концу 17 в. 
число лиц, профессионально 
владевших искусством управ
ления и ремеслом составления 
и переписки бумаг, достигало 
свыше 4,5 тыс. человек. 

Генеральный регламент 
1720 г. и Табель о рангах 1722 г., 
утвержденные Петром I, спо
собствовали оформлению чи
новничества в самостоятель
ную социальную группу. Гене
ральный регламент установил 
единообразие организации, де
ятельности и делопроизводства 
государственных учреждений и 
тем самым повысил уровень 
профессиональных требований 
к чиновникам. Табель о рангах 

определила условия продвижения чиновни
ков по служебной лестнице в зависимости от 
их профессиональных качеств, а также права 
и привилегии, соответствующие их чинам. Все 
чиновничество было разделено на 14 классов 
должностей в высших органах власти, колле
гиях и местных учреждениях. Вне Табели о 
рангах оказались канцелярские служители, 
но усердной службой и они достигали чина (см. 
Чины, звания, титулы). 



Император Николай I на общем собрании Государст
венного совета 19 января 1833 г. Г р а вюра К. Г. Репин
ского. 

Ч л е н ы Совета п ри с у т с т в уют п ри н а г р ажд ении Никола
ем I М. М. Сперанского орденом Св. Андр е я Первозван
ного в зн ак п р и з н а н и я его огромного труда по составле
нию Полного собрания з аконов и Свода з аконов 
Рос сийской империи . 

Свежий кавалер. К а р т и н а х у д ожника П. А. Федотова . 
1846. 

Б ы т ь н а г р ажд енным орденом — з а в е тн а я мечта каждого 
чиновника . И вот она сбылась . На у тро после п и р у ш к и по 
с л уч аю н а г р а ж д е н и я новоиспеченный к а в а л е р с гордо
стью п ок а зыв а е т к у х а р к е свой первый , в ы с л у ж е н н ы й 
долгим (на брошенном мундир е видна п р я ж к а с цифра
ми XV, по чи с л у б е спорочных л е т службы) трудом ор
ден — орден Св. С т анисл а в а 3-й степени, пр е вр ащаю
щий его о б л а д а т е л я в «благородного». 

Со второй половины 18 в. все чиновники за 
службу стали получать денежное содержа
ние, а земельные пожалования являлись уже 
формой награды за особые заслуги. Благодаря 
губернской реформе 1775 г. сформировался 
регулярный аппарат местного управления. 
Губернские и уездные учреждения пополня
лись как поместными дворянами, так и выход
цами из других сословий. К концу 18 в. чис
ленность чиновников достигла 16 тыс. 



Министерская реформа 1802 г. и разрабо
танное М. М. Сперанским «Общее учреждение 
министерств» 1811 г. придали законченные 
формы организации и делопроизводству цен
тральным государственным учреждениям. От 
чиновников всех рангов требовалось профес
сиональное знание и строгое следование уста
новленным порядкам чинопочитания, перепи
ски с вышестоящими и подчиненными 
учреждениями, течения бумаг внутри учреж
дения. Это, с одной стороны, порождало более 
жесткие требования к дисциплине чиновни
ков, а с другой, повышало значимость их слу
жебного опыта. Чиновничество превращалось 
в замкнутую и отчасти наследственную кор
порацию, для большинства членов которой го
сударственная служба становилась единст
венным источником существования. 

Своего совершенства ст.атская служба до
стигла при Николае I, когда правительствен
ный аппарат работал как хорошо отлажен
ная машина. Образец дисциплины задавали 
генералы и офицеры, которые и до этого ши-

тельно повысился объем переписки и дело
производства. В результате к середине века 
численность чиновников достигла 90 тыс. 

По своему социальному положению чинов
ничество было далеко не однородным. К выс
шим чинам (с 1-го по 5-й класс) относились 
министры, члены Государственного совета, 
сенаторы, послы, губернаторы и другие лица, 
занимавшие ответственные посты. Их назы
вали сановниками. Они получали высокое де
нежное содержание, к нему обычно делались 
еще прибавки в виде столовых денег (для 
представительских приглашений к столу 
важных персон и подчиненных лиц), квартир
ных (или предоставления казенной кварти
ры), разъездных и др. Помимо регулярных ок
ладов сановников в 18 в. часто жаловали 
крепостными душами, а в 19 в., когда раздача 
казенных земель была прекращена, — так 
называемыми арендами — правом в течение 
определенного срока извлекать доход с казен
ного имения. Сановники пользовались много
численными привилегиями: в служебных по-

роко использовались на гражданской служ
бе, но в эти годы играли первенствующую 
роль в государственном управлении. В пер
вой половине 19 в. быстро росло число уч
реждений, увеличивались их штаты, значи-

ездках по стране они имели право требовать 
на почтовых станциях первоочередной смены 
лошадей, число которых соответствовало их 
высокому рангу, они занимали почетные мес
та на различных церемониях, а также в теат
рах, на обедах и балах, соответствующие по
чести оказывались и их женам. Чины этих 

Сергей Дмитриевич Сазонов (1860 — 1927) — министр 
иностранных дел (1910 —1916), один из высших санов
ников Российской империи, вице-канцлер. 

Коллежский асессор. 



Торжественное заседа
ние Государственного 
Совета. 
Картина художника 
И. Е. Репина. 1901 — 
1903. 
Государственный со
вет — высший законо
совещательный орган 
Российской империи. 
Здесь рассматривались 
внесенные министрами 
законопроекты до их 
утверждения царем, 
который назначал 

председателя и членов 
Государственного сове
та. И. Е. Репин изобра
зил весь цвет высшего 
чиновничества, собрав
шегося на столетний 
юбилей Государствен
ного совета. 

рангов могли быть пожалованы высшими го
сударственными наградами, поэтому только 
их мундиры украшали орденские ленты и 
звезды (см. Награды государственные). 

К средней группе чинов (6 — 8-й классы) 
относились чиновники, занимавшие началь
ствующие должности в аппарате мини
стерств и губернских учреждениях. Их окла
ды и общественный престиж зависели от 
должности, места и рода службы. Труднее 
приходилось чиновникам 9 — 14-го классов. 
В центральном аппарате у них были невысо
кие должности, но в уездном управлении они 
могли занимать и ответственные. Однако ок
лады и тех, и других были невысоки, и без до
полнительных доходов они едва сводили кон
цы с концами. Их жалованье не превышало 
заработок ремесленника или рабочего. Пре
делом желаний мелкого чиновника было до
служиться до чина 8-го класса или до ордена, 

что до 1845 г. давало ему право на потом
ственное дворянство. У выходца из купцов 
или мещан с начальным образованием на это 
уходило до 30 — 35 лет тяжелой службы. 
Вознаграждение же орденом (низшей сте
пенью ордена Св. Анны или Св. Станислава) 
чиновника такого ранга случалось нечасто. 

Но самым трудным было положение канце
лярских служителей, стоявших вне Табели о 
рангах и занимавшихся главным образом пе
репиской бумаг. На свой скудный заработок 
они влачили нищенское существование. Фор
мально они не считались чиновниками, так 
как не имели табельного чина, но большинст
во чиновников начинали свою службу в каче
стве канцелярских служителей. 

В состав чиновничества в 18 — 19 вв. 
входили также ученые, художники, архи
текторы, профессора университетов, учите
ля гимназий, служащие архивов, библиотек, 



музеев. Все они состояли на статской службе, 
получали жалованье от казны и имели чин, 
иногда довольно высокий (профессора и ака
демики достигали чинов 3 — 4-го классов). 
Близкие по роду своей деятельности к лицам 
свободных профессий, они в большинстве 
своем не считали себя чиновниками и пользо
вались, находясь на службе, относительной 
свободой от той жесткой субординации, столь 
характерной для службы чиновничества в 
целом. 

Карьера чиновника зависела от многих 
факторов, важнейшим из которых было про
исхождение. Потомственный дворянин имел 
законные привилегии ускоренного произ
водства в очередной чин, пользовался он так
же связями, позволявшими ему занимать 
должности на виду у высокого начальства, 
возможностью заменить службу на низших 
ступенях чиновной лестницы более привле

кательной службой в армии, а то и вовсе их 
миновать, числясь на службе все годы мла
денчества и отрочества, как это было распро
странено в 18 в. Поэтому если в низших чи
нах потомственные дворяне составляли в 
середине 19 в. около 20%, то на высших дол
жностях их доля поднималась до 80 — 100%. 

Другой важный фактор успешной карье
ры — образование. Окончив университет или 
лицей, выпускник начинал карьеру сразу с 
получения одного из классных чинов (ученая 
степень магистра или доктора давала право 
соответственно на чин 9-го или 8-го класса). 
Высшее и среднее образование способствова
ло более быстрому продвижению по службе, 
поэтому уже к середине 19 в. в высших чинах 
преобладали лица с высшим и средним обра
зованием, в то время как в низших классах 
чиновники с начальным образованием со
ставляли 80 — 90%. 



Успех карьеры во многом зависел от усердия 
чиновника, его исполнительности и дисципли
нированности и, конечно, от его способности 
угождать начальству. В русской литературе и 
публицистике сложился устойчивый образ чи
новника как человека угодливого, нечистого на 
руку, безразличного к нуждам людей и возво
дившего в культ собственное бумаготворчест
во. Угодничество действительно было одним из 
характерных качеств чиновника, начиная от 
канцелярского служителя и кончая минист
ром. Особенно зависели от воли начальника те, 
кто мог рассчитывать только на казенное жа
лованье и на его увеличение по мере продви
жения по служебной лестнице. 

Столь же характерным было и взяточниче
ство чиновников. Мелкие чиновники поборами 
возмещали скудость жалованья, а крупные 
наживали состояния, но иногда брали лишь 
потому, что так было принято. Справедливы
ми были и упреки в бездушном формализме 
канцелярской работы. Бумага служила самой 
простой формой отчетности и контроля за ра
ботой чиновника, поэтому бумаге порой дове
ряли больше, чем своим глазам. 

В 19 в. для характеристики чиновничества 
иногда употребляли слово «бюрократия», ко
торое переводится как «власть канцелярии». 
Бюрократия признавалась врагом всего про
грессивного, преградой между императором и 
народом, силой, отчужденной от реальностей 
жизни. К концу 19 в. численность чиновниче
ства достигла 400 тыс. человек, и неуклонный 
его рост порождал в обществе опасения, что 
бюрократия превращается в могущественную 
силу, бесконтрольно распоряжающуюся вла
стью. Действительно, роль чиновничества в 
жизни общества неуклонно возрастала. По 
мере усложнения самой социальной жизни го
сударство брало на себя регулирование самых 
разных ее сфер, и поддержание социального 
порядка все в большей степени обеспечива
лось бюрократией. 

В советский период истории для обозначе
ния чиновников государственного и партийно
го аппарата широко употреблялось слово «но
менклатура». Однако это не только термин, 
имеющий негативную окраску, но и название 
документа, появившегося в недрах ЦК РКП(б) 
в 1923 г. Номенклатура представляет собой 
перечень (список) наиболее важных должно
стей в государственном аппарате и обще
ственных организациях, назначение на кото
рые осуществлялось по воле партийных 

органов. На практике это означало, что канди
датуры на руководящие должности в госаппа
рате предварительно рассматривались, ут
верждались или отзывались партийными 
комитетами — от райкома до ЦК КПСС. Но
менклатуры носили секретный характер и ни
когда в открытой печати не публиковались. 
Ежегодно они пересматривались и в разные 
годы включали различное количество долж
ностей. Советская номенклатура обладала ря
дом особенностей: по спискам проходили не 
только государственные учреждения, но и об
щественные организации; по ним назначались 
как члены партии, так и беспартийные; номен
клатура включала даже ту часть госаппарата, 
которая была выборной (ВЦИК, ЦИК СССР). 
Это означало, что еще до выборов (на съезде 
или сессии какого-либо государственного ор
гана) органами КПСС принималось решение 
об избрании или отзыве тех или иных канди
датов, которое затем претворялось в жизнь. 
Такой системе назначения на должности была 
присуща изначальная незаконность. Ведь ни в 
одном законодательном или нормативном 
акте — ни в Уставе КПСС, ни в положении о 
наркоматах (министерствах), ни в Конститу
ции — не говорилось о том, что министр или 
председатель исполкома Совета назначается 
ЦК партии. 

С помощью номенклатурного принципа на
значения партия могла полностью контроли
ровать все общество. Если госаппарат (мини
стерства, Советы) руководил в отраслевом 
или территориальном масштабе, то «партий
ная власть» через номенклатуру подчинила 
себе все сферы жизни общества, всю страну. 

Особенностью советской номенклатуры яв
лялась также натуральная оплата ее служ
бы. Этот процесс достиг своего максимума в 
60 — 80-е гг. К невидимой части оплаты от
носились: предоставление квартир в домах 
повышенной комфортности, специальные 
столовые, отличавшиеся качеством обслу
живания и более низкими ценами (чем в об
щепите), спецпайки, спецбольницы и поли
клиники, самые высокие в стране гонорары в 
партийных издательствах для представите
лей номенклатуры, бесплатные государст
венные дачи и т. п. 

К началу перестройки только партийная 
номенклатура (без госаппарата) составляла 
500 тыс. должностей. 

В 1989 г. старый институт номенклатуры 
был ликвидирован. 



Чины, ЗВАНИЯ И ТИТУЛЫ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ России 

Чины. Слово «чин» (до революции) упот
реблялось в нескольких значениях. 

В широком смысле оно означало место чело
века в обществе, его принадлежность к опре
деленному сословию (духовные чины, воин
ские чины). Более распространенным было 
употребление чина как определенного ранга 
на государственной службе (чин майора, чин 
коллежского регистратора, чин шталмей
стера). 

Определенная иерархия служебных чинов 
сложилась еще в допетровское время: все за
седавшие в Боярской думе именовались дум
ными чинами и ранжировались по старшин
ству на бояр, окольничих, думных дворян и 

думных дьяков. Почетными чинами являлись 
и должности при царском дворе: конюший, 
кравчий, стольник и др. Однако ни иерархия 
чинов, ни порядок чинопроизводства не были 
четко регламентированы законом и основы
вались преимущественно на устоявшемся 
обычае. 

Петр I создал строгую и законченную сис
тему чинов на государственной службе (см. 
Петр I и реформы первой четверти 18 в.). 
Табель о рангах 1722 г. установила 14 классов 
должностей в военной, статской (граждан
ской) и придворной службе. Со временем эти 
классы, или ранги, вместо иерархии должно
стей стали определять место и именование 
лица на служебной лестнице, т. е. из класса 
должности превратились в класс чина. В те
чение 18 в. Табель о рангах значительно уп-



Чины, ЗВАНИЯ И ТИТУЛЫ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ России 

ростилась и к началу 19 в. приобрела следую
щий вид (см. таблицу). 

Военные чины делились на три большие 
группы: генеральские (с 1-го по 5-й), штаб-
офицерские (с б-го по 8-й) и обер-офицер-
ские (с 9-го по 12-й). До 1845 г. самый низший 
чин на военной службе (прапорщик, корнет, 
хорунжий или мичман) давал его обладателю 
права потомственного дворянства. В 1845 — 
1856 гг. ценз возведения в потомственное 
дворянство был повышен, и с этого времени 
оно приобреталось на военной службе чином 
6-го класса (полковник или капитан 1-го ран
га). Офицеры же низших чинов пользовались 
правами личных дворян (если, разумеется, 
они не были дворянами по рождению). 

Производство в очередной чин на военной 
службе обычно шло по старшинству, 
т. е. право на получение очередного чина 
имел тот офицер, который раньше всех был 

произведен в настоящий чин. Но обязатель
ным условием было наличие вакансии, 
т. е. свободной должности, соответствующей 
более высокому чину. В мирное время вакан
сий открывалось мало, поэтому продвижение 
шло медленно и большинство офицеров за
канчивали службу в обер-офицерских чинах. 
Особыми привилегиями в военной службе 
пользовались офицеры гвардии. Они имели 
преимущество в два класса перед армейски
ми офицерами и при переводе из гвардии в 
армию сразу обходили своих армейских то
варищей на два чина и первыми занимали от
крывшиеся вакансии. Эта привилегия была 
основной причиной укоренившейся розни 
между гвардией и армией. 

Статская служба считалась менее почет
ной, чем военная, и давала к тому же меньше 
привилегий. Потомственное дворянство мож
но было выслужить только чином 8-го класса 


